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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 
Предлагаемая вниманию читателей книга посвящена истории административно-территориального 

устройства современного Давлекановского района Республики Башкортостан. В ней освещаются 
краткие исторические сведения о частновладельческих хозяйствах и населенных пунктах, 
расположенных на его территории. 

Значительное место в книге занимают материалы переписей населения (подворных карточек 
Всероссийской сельскохозяйственной и поземельной переписи 1917 года, Всероссийской переписи 
населения 1920 года, поселенных списков домохозяев Всесоюзной переписи населения 1926 года) по 
отдельным деревням Имай-Карамалинской и Казангуловской волостей: Софиевки, Никольско-
Трифоновки, Ново-Никольско-Трифоновки, Ново-Константиновки, Калиновки.  Представленные в 
таблицах данные дают возможность читателям определить численность, этнический и половой 
состав жителей населенных пунктов, отношение населения к земельной собственности, а также 
формы хозяйствования. Тем самым они представляют большой научный и познавательный интерес. 
По всем пяти деревням публикуются ценные сведения о каждом жителе деревни в различные годы 
(фамилия, имя, отчество; состав семьи; возраст членов семьи; национальность и т.д.), которые 
помогут читателям (потомкам жителей данных деревень), в составлении родословных, написании 
истории семьи и т.п. Авторы надеются, что издание подобных материалов по населенным пунктам 
Давлекановского района будет продолжено. 

Настоящая книга написана на основе документов Центрального государственного исторического 
архива Республики Башкортостан (ЦГИА РБ), а также опубликованных источников. Документы и 
материалы публикуются в хронологическом порядке. Стиль изложения текстов документов и 
материалов, а также названия населенных пунктов сохранены. 

Книга содержит научно-справочный аппарат, который состоит из сносок на источники, 
примечаний авторов, глоссария, алфавитного указателя населенных пунктов, приложений (карт). 

Материалы подготовлены М.М. Гатауллиной, М.З. Мухаметзяновым, Р.М. Мухаметзяновой-
Дуггал (I раздел), Р.М. Мухаметзяновой-Дуггал (II раздел, глоссарий). Предисловие к книге, 
вступительная статья к разделу II написаны    Р.М.  Мухаметзяновой-Дуггал. Компьютерный    
набор  текста  - А.Р. Галимовой. Корректорская работа выполнена С.Н. Истоминой. 

Составители выражают благодарность сотрудникам Центрального государственного 
исторического архива Республики Башкортостан за помощь в ходе подготовки материалов к 
изданию; председателю спортивного клуба охотников  «Рада»,  главному  редактору  «Башкирской  
охотничьей  газеты» В.В. Аброщенко за помощь в издании книги. 
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Раздел I. Административно-территориальное деление, населенные пункты 
и частновладельческие хозяйства Давлекановского района РБ 

 

 
1.1 Административно-территориальное деление 

 

………………………. 
Указом Сената от 5 мая 1865 года Оренбургская губерния была разделена на две: 

Оренбургскую и Уфимскую. В состав Уфимской губернии вошли: Белебеевский, Бирский, 
Мензелинский, Стерлитамакский, Уфимский и Златоустовский уезды. Уезды делились на 
волости. 

Согласно журналу № 425 от 17 мая 1867 года Уфимского губернского по крестьянским 
делам присутствия о переименовании Девлекановской (так в тексте) волости в 
Казангуловскую волостное правление было переведено из д. Девлекановой в Казангулову в 
соответствии с «приговором Девлекановского волостного схода»1. Таким образом, 
Давлекановская волость стала именоваться Казангуловской, волостным правлением стала д. 
Казангулово. 
………… 

Постановлением Временного Правительства 3 июня 1917 года село Давлеканово было 
преобразовано в безуездный город, с наименованием «город Давлеканово» и с введением в 
нем Городового положения на общем основании, при составе Городской Думы в 31 гласных. 

Однако после гражданской войны в связи со значительным уменьшением численности 
населения Давлеканово вновь значится селом и поселком (в 1926 году Давлеканово 
значится как поселок, в 1928 году - преобразовано в рабочий поселок). 

Территория современного Давлекановского района  в 1917 году входила в состав 
Альшеевской, Имай-Карамалинской, Казангуловской, Нигаметуллинской, 
Чукадытамакской и Чермасанской волостей 2 . 

Судя по материалам Белебеевского уездного земского собрания, Имай-Карамалинская 
волость, которая выделилась из состава  Казангуловской волости, была создана в 1914 
году. Поселок Иткуловский (Давлеканово) входил в состав Казангуловской волости 
Белебеевского уезда Уфимской губернии. 

На  основании  постановления  БашЦИК  от  10  февраля  1923  года  из Имай-
Карамалинской и Казангуловской волостей была образована Давлекановская волость 
Белебеевского кантона 3 (см. приложение 3). В состав этой волости входили следующие 
деревни (информация только о поселениях немцев и меннонитов): 

Х. Варкентина - в 1906 году на хуторе имелся один двор, в котором проживало 6 мужчин 
и 7 женщин. Занимались земледелием 4. 

Х. Вильмс – находился при речке Тюлень. В 1906 году на хуторе имел- ся один двор, в 
котором проживало 4 мужчин и 3 женщины. Занимались земледелием 5. 
 
 
1 ЦГИА РБ. Ф. И-10. Оп. 1. Д. 16б. Л. 815-816 об. Цит. по: Нугаева Ф.Г. Указ. соч. С. 108. 
2 Роднов М.И., Дудина О.И. Крестьянство Уфимской губернии в 1917 году: Белебеевский 

уезд // Башкирский край.  Выпуск 1. Издание Башкирского государственного объединен- 
ного музея (краеведческого). Уфа, 1991. С. 79; Башкирский край. Выпуск 3. Издание 
Баш- кирского государственного объединенного музея (краеведческого).  Уфа,  1993.  С. 
132; Башкирский край.  Выпуск 5. Издание Башкирского государственного 
объединенного му- зея (краеведческого). Уфа,  1995.  С . 120. 

3 ЦГИА РБ. Ф. Р-798. Оп. 1. Д. 703. Л. 60. Цит. по: Нугаева Ф.Г. Указ. соч. С. 109.  
4 Алфавитный список населенных мест Уфимской губернии на 1906 г. Уфа, 1906. С. 5.  
5 Там же. С. 5.  
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Х. Ворошиловка (Ново-Березовка)– сведения появляются с 1917 года. Проживали немцы 
– 8 хозяйств, 74 жителя 6. 

Х. Дик – при речке Тюлянь. В 1906 году в поселке находился 1 двор, в котором 
проживало 6 мужчин и 7 женщин. Занимались земледелием 7. 

Х. Классен – при речке Тюлень. В 1906 году имелся один двор, в кото- ром проживало 5 
мужчин и 4 женщины. Основное занятие – земледелие 8. 

Х. Линда – при речке Акшик. В 1906 году в 14 дворах проживало 33 мужчины и 34 
женщины. Основное занятие – земледелие 9. 

Х. Нейфельда – при речке Тюлень. В 1906 году на хуторе имелся один двор, в котором 
проживало 3 мужчин и 5 женщин 10. 

Х. Тиссен – при ключе Урусь-Каран. В 1906 году на хуторе был один двор, в котором 
проживало 5 мужчин и 6 женщин 11. 

Х. Фаст – при речке Тюлень. По данным 1906 года на хуторе имелся один двор, в котором 
проживало 4 мужчин и 5 женщин 12. 

Х. Фризен – при речке Тюлень. По данным 1906 года на хуторе имелся один двор, в 
котором проживало 6 мужчин и 8 женщин 13. 

……… 
Административно-территориальное деление Уфимской губернии на уезды и волости, 

принятое в 1865 году, сохранялось неизменным, за редкими исключениями, до 1919 года. 
20 марта 1919 года на основании Соглашения СНК РСФСР с Башкирским правительством 

была образована Башкирская Советская Автономная Республика 14. 
Башкирская республика образовалась в пределах Малой Башкирии как федеративная 

часть РСФСР. В ее состав вошли волости из Оренбургского, Орского, Верхнеуральского, 
Троицкого, Челябинского уездов Оренбургской губернии, Стерлитамакского, Уфимского и 
Златоустовского уездов Уфимской губернии, Шадринского, Екатеринбургского, 
Красноуфимского уездов Пермской губернии и Юрман-Табынская волость Бузулукского 
уезда Самарской губернии. Остальная территория осталась в составе Уфимской губернии: 
Уфимский уезд, Белебеевский уезд, Бирский уезд, Мензелинский уезд, часть 
Златоустовского и Стерлитамакского уездов. Центром Башкирии (Башкурдистана) было 
сначала с. Темясово, центром Уфимской губернии г. Уфа. С 1920 года г. Стерлитамак стал 
официально являться столицей Башкирии 15. 

Территория современного Давлекановского района входила в состав Уфимской губернии. 
На основании декрета ВЦИК от 14.06.1922 г. «О расширении границ Автономной 

Башкирской Социалистической Советской Республики» Уфимская губерния была 
упразднена, и ее уезды включены в состав Башкирской Республики. Республика была 
разделена на 8 кантонов: Аргаяшский, Белебеевский, Бирский, Зилаирский, Месягутовский, 
Стерлитамакский, Тамьян-Катайский и Уфимский, каждый из которых в свою очередь 
делился на волости 16 . 
 
 
6 Роднов М.И., Дудина О.И. Крестьянство Уфимской губернии в 1917 году: Белебеевский уезд// 

Башкирский край.  Выпуск 1. Уфа, 1991. С. 124. 
7 ЦГИА РБ. Ф. И-132. Оп. 1. Д. 1069. 
8 Алфавитный список населенных мест Уфимской губернии на 1906 г. Уфа, 1906. С. 6. 
9 Алфавитный список населенных мест Уфимской губернии на 1906г. Уфа, 1906. С. 7. 
10 Алфавитный список населенных мест Уфимской губернии на 1906 г. Уфа, 1906. С. 7. 
11 Полный алфавитный список всех населенных мест Уфимской губернии. Уфа, 1906. С. 10. 
12 Там же. С.10.  
13  Там же. С. 10. 
14 Собрание Узаконений Рабоче-крестьянского правительства. 1919. № 46. С. 451. 
15 Там же. С. 487. 
16 Собрание Узаконений Рабоче-крестьянского правительства. 1922. № 41. С. 485; Собрание 

Узаконений Рабоче-крестьянского правительства. 1922. № 55. С. 690. 
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В 1930 году кантонно-волостное территориальное деление было заменено районным. 
Постановлением ЦИК и СНК БАССР от 20.08.30 г. были образованы 48 районов 17. В 

числе других был образован Давлекановский район с центром в г. Давлеканово. 
…………………. 
 

1.2. Частновладельческие хозяйства Казангуловской волости Белебеевского уезда 
Уфимской губернии  

 
На территории Давлекановского района в конце XIX – начале XX веков проживали люди 

разных национальностей, однако преобладающими по численности были башкиры, 
мещеряки и татары. Наряду с этими народностями на территории района проживало также 
пришлое население, переселившееся сюда из разных губерний Российской империи в 
основном в пореформенный период. Среди них: русские (великороссы), украинцы 
(малороссы), мордва, чуваши и немцы (переселившиеся из Таврической и 
Екатеринославской губерний) 18. 

С 1865 года началось размежевание вотчинных башкирских земель, часть которых 
перешла в казну, а затем, во второй половине 1870-х годов, была продана на льготных 
условиях частным лицам. Новые собственники, принадлежавшие к состоящим на 
государственной службе чиновникам и в большинстве случаев не знавшие ни сельского 
хозяйства, ни, тем более, местных условий края, были не в состоянии извлекать из земли 
какие-либо до- ходы, и вынуждены были часть своих земель пустить  в продажу. Таким 
об- разом, льготные продажи казенных земель породили частную собственность в 
вотчинных дачах, а подбор собственников, чуждых сельскому хозяйству, породили 
усиленное предложение земель  в продажу, результатом чего явился усиленный рост 
переселенческого движения в 1870-1880-х годах в отдельных волостях Белебеевского 
уезда, в том числе и в Альшеевской, Казангуловской, вошедших впоследствии в состав 
Давлекановского района 19. 

По данным 1896 года в Казангуловской волости была 21 бакалейная лавка, 4 
бакалейно-мануфактурных, 1 по торговле железными товарами, 1 пивная лавка, 2 винные 
лавки, 1 склад пива и 3 базарных площади 20. 

По сведениям 1896 года на территории волости было 46 селений, 53 крестьянских 
общины, 2707 дворов и 15404 жителей. Из них: менее 50 дворов имели 28 селений, от 51 до 
100 дворов имело 12 селений, от 101 до 150 дворов имели 3 села, от 151 до 200 дворов имело 
1 село и самыми большими были 2 села, насчитывавшие от 201 до 250 дворов 21. 

По народностям население Казангуловской волости распределялось следующим образом: 
башкирских общин было 22, дворов – 1381 - в них проживало 3659 мужчин и 3509 женщин; 
татарских общин было 9, 818 дворов, в них проживало 2407 мужчин и 2361 женщина; 
мордовских общин было 2, 24 двора, 85 мужчин и 90 женщин; 1 община была чувашская – 
37 дворов, 103 мужчины, 82 женщины; 14 русских общин – 305 дворов, 1009 мужчин и 976 
женщин; 2 общины немцев – 16 дворов, 56 мужчин, 37 женщин и 3 смешанных общины – 
126 дворов, 526 мужчин и 504 женщины 22. 
 
 
1 7  Красная Башкирия, 22 августа 1930 г., № 192. 
18 Сборник статистических сведений по Уфимской губернии. Том IV. Белебеевский уезд. 

Оценочно-статистические материалы по данным местных исследований 1896 года. Уфа, 1898. С. 
73. 

19 Там же. С. 74-75 
20 ЦГИА РБ. Ф. И-132. Оп. 1. Д. 2356. Л. 31. 
21 Сборник статистических сведений по Уфимской губернии. Том IV. Белебеевский уезд. Оценочно-

статистические материалы по данным местных исследований 1896 года. Уфа, 1898. С. 78-79. 
22 Там же. С. 84-85. 
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В Казангуловской волости в конце XIX века 74 % всех земель принадлежало 
башкирам-вотчинникам и их припущенникам, вместе с тем было 51 частное владение 23. Из 
них: 16 владений принадлежало дворянам, 5 – купцам, 2 – мещанам, 27 – крестьянам, 
сословие одного владельца не указано 24. 

В Казангуловской волости по данным 1896 года было 7 селений, населенных 
переселенцами 25. 

Остановимся более подробно на  частновладельческих хозяйствах: 
Берг Вильгельм Вильгельмович. По данным 1896 года землевладение, расположенное в 4 

верстах от д. Мякашово, составляло 70 десятин. Сеяли пшеницу, овес, ячмень. Имелся дом, 
конюшня и сарай 26. 

Больдт Давид Давидович, немец, поселянин-собственник. По данным 1908 года 
землевладение составляло 64 десятины с доходностью 252 руб. в год 27. По данным 1913 года 
землевладение, находившееся на хуторе Б.- Юкала, в 30 верстах от ст. Давлеканово, 
составляло 64 десятины, куплено у Мартенса А.А. Сеяли пшеницу, овес и ячмень. Имели 
9 лошадей, 4 головы крупного рогатого, 7 голов мелкого скота 28. 

Борн Генрих Гергардович, поселянин, немец. По данным 1908 года землевладение 
составляло 102 десятины с доходностью 400 руб. в год 29. По данным 1913 года 
землевладение, находившееся у с. Шестаева, составляло 102 десятины. Земля куплена у 
Дмитрия Петровича Гейдебра. Сеяли пшеницу, овес, картофель, травы. В хозяйстве было 20 
лошадей, 9 голов крупного рогатого, 3 головы мелкого скота 30. 

Борн Вильгельм Ергардович, немец, поселянин собственник. По данным 1908 года 
землевладение составляло 100 десятин с доходностью 400 руб. в год 31. По данным 1913 
года землевладение, находившееся на хуторе Березовка, в 12 верстах от ст. Давлеканово, 
составляло 100 десятин, куплено у Зименса К.П. в 1893 году. Имели 16 лошадей, 9 голов 
крупного рогатого, 4 головы мелкого скота 32. 

Браун Исаак Петрович, поселянин-собственник. По данным 1896 года землевладение, 
расположенное в 5 верстах от д. Мякашова, составляло 100 десятин. Сеяли пшеницу. 
Имелся дом, конюшня и амбар 33. По данным 1908 года землевладение составляло 100 
десятин с доходностью 396 руб. в год 34. 

Валл Яков Генрихович, поселянин-собственник. По данным 1896 года землевладение, 
расположенное в 4 верстах от д. Макашова, составляло 220,2 десятины. Сеяли пшеницу, овес 
и ячмень. Имелись постройки: дом, кухня, 2 амбара, конюшня, сарай и навес 35. 
 
 
23 Сборник статистических сведений по Уфимской губернии. Том IV. Белебеевский уезд. 

Оценочно-статистические материалы по данным местных исследований 1896 года. Уфа, 
1898. С. 143-144. 

24 Там же. С. 147. 
25 Там же. С. 163. 
26 ЦГИА РБ. Ф. И-132. Оп. 1. Д. 904. Л.99-100. 
27 ЦГИА РБ. Ф. И-132. Оп. 1. Д. 755. Л. 248. 
28 ЦГИА РБ. Ф. И-132. Оп. 1. Д. 1072. 
29 ЦГИА РБ. Ф. И-132. Оп. 1. Д. 755. Л. 255. 
30 ЦГИА РБ. Ф. И-132. Оп. 1. Д. 1072. 
31 ЦГИА РБ. Ф. И-132. Оп. 1. Д. 755. Л. 264. 
32 ЦГИА РБ. Ф. И-132. Оп. 1. Д. 1072. 
33 ЦГИА РБ. Ф. И-132. Оп. 1. Д. 904. Л. 103-104. 
34 ЦГИА РБ. Ф. И-132. Оп. 1. Д. 755. Л. 267. 
35 ЦГИА РБ. Ф. И-132. Оп. 1. Д. 904. Л. 95-96. 
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Валл Абрам Генрихович, поселянин-собственник. По данным 1896 года землевладение, 
расположенное в 4 верстах от д. Макашово, составляло 70 десятин. Сеяли пшеницу. Имелся 
дом 36. По данным 1908 года землевладение А.Г. Валль с прочими составляло 200 десятин с 
доходностью 796 руб. в год 37. 

Варкентин Петр Петрович, поселянин, немец. По данным 1908 года землевладение 
составляло 101 десятину с доходностью 368 руб. в год 38. По данным 1913 года 
землевладение, находившееся в х. Березовском, составляло 101 десятину. Земля куплена у 
К.П. Зименса. В хозяйстве было 13 лошадей, 11 голов крупного рогатого и 4 головы 
мелкого скота. Сеяли пшеницу, картофель и травы 39. 

Вебер Яков Иоганович. По данным 1913 года землевладение, находившееся в х. 
Горчакова, составляло 220 десятин. В хозяйстве было 15 лошадей, 8 голов крупного 
рогатого и 29 голов мелкого скота. Сеяли овес и пшеницу 40. 

Ведель Генрих Демьянович и Генрих Генрихович, поселяне. По данным 1908 года 
землевладение составляло 100 десятин с доходностью 400 руб. в год 41. По данным 1913 года 
землевладение Генриха Генриховича Веделя, находившееся на х. Юрмакей, составляло 100 
десятин. Земля куплена у Я.Я. Фаст 42. По данным 1913 года землевладение Генриха 
Демьяновича Ведель, находившееся у с. Большой Токмак пос. Таврический, составляло 183 
дес. Земля куплена у И.Н.Шамова 43. 

Вибе Арон Иоганович. По данным 1908 года землевладение составляло 50 десятин с 
доходностью 184 руб. в год 44. 

Вибе Гергард Иоганович, поселянин, немец. По данным 1913 года землевладение, 
находившееся в х. Зуровском у д. Шестаева, составляло 193,3 десятины. Земля куплена у 
Зуровой Надежды Александровны 45. 

Вибе Абрага Вильгельмович, поселянин, немец. По данным 1913 года землевладение, 
находившееся в хуторе Зуровском у д. Шестаева, составляло 151,75 дес. Земля куплена у 
Зуровой Надежды Александровны. В хозяйстве было 22 лошади, 13 голов крупного рогатого 
и 5 голов мелкого скота. Сеяли овес и пшеницу 46. 

Винс Яков Петрович, поселянин. По данным 1908 года землевладение 100 десятин с 
доходностью 360 руб. в год 47. 

Винс Петр Петрович-старший и Петр Петрович-младший, поселяне, немцы. По данным 
1908 года землевладение составляло 200 десятин с доходностью 772 руб. в год 49. По 
данным 1908 года землевладение составляло 103 десятины с доходностью 405 руб. в год 50. 
По данным 1913 года землевладение,  находившееся  у  д.  Большой  Токмак,  составляло  
200  десятин.  Сеяли рожь, пшеницу, травы. В хозяйстве было 34 лошади, 18 голов крупного 
рогатого и 11 голов мелкого скота 51. 
 
36 ЦГИА РБ. Ф. И-132. Оп. 1. Д. 904. Л. 97-98. 
37 ЦГИА РБ. Ф. И-132. Оп. 1. Д. 755. Л. 267. 
38 ЦГИА РБ И-132. Оп. 1. Д. 755. Л. 263 
39 ЦГИА РБ. Ф. И-132. Оп. 1. Д. 1072. 
40 ЦГИА РБ. Ф. И-132. Оп. 1. Д. 1068. 
41 ЦГИА РБ. Ф. И-132. Оп. 1. Д. 755 Л. 268. 
42 ЦГИА РБ. Ф. И-132. Оп. 1. Д. 1072. 
43 Там же. 
44 Там же. 
45 ЦГИА РБ. Ф. И-132. Оп. 1. Д. 755. Л. 248. 
46 ЦГИА РБ. Ф. И-132. Оп. 1. Д. 1072. 
47 Там же. 
48 ЦГИА РБ. Ф. И-132. Оп. 1. Д. 755. Л. 251. 
49 ЦГИА РБ. Ф. И-132. Оп. 1. Д. 755. Л. 253. 
50 ЦГИА РБ. Ф. И-132. Оп. 1. Д. 755. Л. 264. 
51 ЦГИА РБ. Ф. И-132. Оп. 1. Д. 1072. 
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Винс Иоган, Владимир, Эльвира и Мария Иогановичи, немцы, поселяне-собственники. По 
данным 1908 года землевладение составляло 494 десятины с доходностью 1808 руб. в год 52. 
По данным 1913 года землевладение, находившееся на хуторе Мурадынбаш, в 7 верстах ст. 
Давлеканово, составляло 494 десятины. Сеяли пшеницу, рожь, овес. Имели 32 лошади, 18 
голов крупного рогатого, 124 головы мелкого скота. Имение сдано  в аренду на 7 лет 
Петру Дмитриевичу Янцеву 53. 

Винс Мария Корнелиусовна, немка, проживала в Таврической губернии. По данным 1908 
года землевладение составляло 377 десятин с доходностью 1444 руб. в год 54. По данным 
1913 года землевладение, находившееся на хуторе Винс, в 20 верстах ст. Давлеканово, 
составляло 377 десятин. Земля куплена у П.А. Зорина. Имение сдано в аренду на 6 лет Петру 
Петровичу Мирау из третьей части урожая 55. 

Винс Елена Корнелиусовна, крестьянка-собственница. По данным 1908 года 
землевладение составляло 50 десятин с доходностью 184 руб. в год 56. 

 Гамм Абраам Генрихович, поселянин-собственник. По данным 1913 года 
землевладение, находившееся у с. Шестаево, составляло 199 десятин. Земля куплена у 
Надежды Александровны Зуровой 57. Кроме того Гамм А.Г. имел землевладение, 
находившееся на хуторе Зуровском, в 15 верстах ст. Шингак-Куль, составило 199 десятин. 
Сеяли пшеницу. Имели 27 лошадей, 15 голов крупного рогатого, 5 голов мелкого скота 58. 

Гармс Бернгард Бернгардович. По данным 1908 года землевладение составляло 188 
десятин с доходностью 695 руб. в год 59. 

Гейн Гергард Яковлевич, поселянин с Самарской губернии. По данным 1908 года 
землевладение составляло 30 десятин с доходность 120 руб. в год 60. 

Гейн Дитрих Яковлевич. По данным 1908 года землевладение составляло 50 десятин с 
доходностью 200 руб. в год 61. 

Гендебрехт Корнелиус Петрович, крестьянин. По данным 1908 года землевладение 
составляло 70 десятин с доходностью 266 руб. в год 62. 

Герцен Генрих  Генрихович, немец. По данным 1908 года землевладение составляло 49 
десятин с доходностью 196 руб. в год 63. По данным 1913 года землевладение, 
находившееся на хуторе Большая-Юкала у Д. Большой Токмак  в 30 верстах от ст. 
Давлеканово, составляло 150 десятин, куплено у Петра Францевича и у Левина 50 десятин. 
Сеяли пшеницу, овес и картофель. Имели 17 лошадей, 8 голов крупного рогатого скота. 
Имелась мельница 64. 

Гиберт Николай Николаевич, поселянин-собственник, немец. По данным 1908 года 
землевладение составляло 75 десятин с доходностью 268 руб. в год 65. По данным 1913 года 
землевладение, находившееся у д. Ново-Покровка, в 18 верстах от ст. Давлеканово, 
составляло 75 десятин, куплено у Франца Абрамовича Классена. Сеяли рожь, пшеницу,  
 
 
52 ЦГИА РБ. Ф. И-132. Оп. 1. Д. 755. Л. 270. 
53 ЦГИА РБ. Ф. И-132. Оп. 1. Д. 1257. 
54 ЦГИА РБ. Ф. И-132. Оп. 1. Д. 755. Л. 270. 
55 ЦГИА РБ. Ф. И-132. Оп. 1. Д. 1257, 1072. 
56 ЦГИА РБ. Ф. И-132. Оп. 1. Д. 755. Л. 252. 
57 ЦГИА РБ. Ф. И-132. Оп. 1. Д. 1072. 
58 ЦГИА РБ. Ф. И-132. Оп. 1. Д. 1257. 
59 ЦГИА РБ. Ф. И-132. Оп. 1. Д. 755. Л. 269 
60 ЦГИА РБ. Ф. И-132. Оп. 1. Д. 755. Л. 258. 
61 ЦГИА РБ. Ф. И-132. Оп. 1. Д. 755. Л. 259. 
62 ЦГИА РБ. Ф. И-132. Оп. 1. Д. 755. Л. 255.  
63 ЦГИА РБ. Ф. И-132. Оп. 1. Д. 755. Л. 247 
64 ЦГИА РБ. Ф. И-132. Оп. 1. Д. 1072. 
65 ЦГИА РБ. Ф. И-132. Оп. 1. Д. 755. Л. 262 
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картофель. Имели 1 лошадь, 2 головы крупного рогатого, 17 голов мелкого скота 66. 
Дерксен Петр и Яков Яковлевичи, крестьяне. По данным 1896 года землевладение, 

расположенное на хуторе Черкасский, составляло 307 десятин. В хозяйстве была 21 лошадь, 
2 головы мелкого скота. Имелся флигель 67. По данным 1908 года землевладение Петра 
Яковлевича Дерксена составляло 300 десятин с доходностью 1166 руб. в год 68. 

Дик Абрам Абрамович, поселянин, немец. По данным 1913 года землевладение, 
находившееся на хуторе Зуровой, в 17 верстах от ст. Давлеканово, составляло 48 десятин, 
куплено у Надежды Александровны Зуровой. Имели 5 лошадей, 4 головы крупного рогатого, 
2 головы мелкого скота 69. 

Дик Вильгельм Генрихович. По данным 1913 года землевладение, находившееся в х. 
Березовском, составляло 677 десятин. В хозяйстве было 52 лошади, 12 голов крупного 
рогатого и 161 голова мелкого скота. Сеяли овес, пшеницу, картофель и травы 70. 

Дик  Дмитрий  Абрамович,  поселянин,  немец.  По  данным  1913  года землевладение, 
находившееся на хуторе Зуровой, в 18 верстах от ст. Давлеканово, составляло 72 десятины, 
куплено у Надежды Александровны Зуровой. Сеяли овес. Имели 8 лошадей, 10 голов 
крупного рогатого, 2 головы мелкого скота 71. 

Дик Иоган Гергардович, поселянин-собственник. По данным 1908 года землевладение 
составляло 100 десятин с доходностью 267 руб. в год 72. 

Дик Николай Абрамович, поселянин, немец. По данным 1908 года землевладение 
составляло 146 десятин с доходностью 530 руб. в год 73. По данным 1913 года 
землевладение наследников Николая Абрамовича Дика – Аганеты Николаевны Дик и др., 
находившиеся на хуторе Горчакова, в 15 верстах от ст. Давлеканово, составляло 146 десятин, 
куплено у Г.Г. Нейфельда 74. 

Дик Петр Францевич с прочими, крестьяне-собственники. По данным 1908 года 
землевладение составляло 300 десятин с доходностью 1144 руб. в год 75. 

Зименс Корней Петрович, поселянин-собственник, немец. По данным 1896 года 
землевладение, расположенное на хуторе Максютино, составило 800 десятин. Было 5 
наемных рабочих. В хозяйстве было 22 лошади, 21 голова крупного рогатого и 77 мелкого 
скота. Имелись постройки: 2 дома, мастерская, 3 конюшни, 4 риги, 5 амбаров 76. По данным 
1913 года землевладение составляло 800,9 десятин 77. 

Зименс Корнелиус Корнелиусович, поселянин-собственник. По данным 1908 года 
землевладение составляло 100 десятин с доходностью 288 руб. в год 78. По данным 1913 года 
землевладение, находившееся у д. Большой Токмак, составляло 100 десятин. Земля куплена 
у Реймара. Сеяли овес, пшеницу, картофель, травы. В хозяйстве было 10 лошадей, 13 голов 
крупного рогатого скота 79. 
 
 
66 ЦГИА РБ. Ф. И-132. Оп. 1. Д. 1072. 
67 ЦГИА РБ. Ф. И-132. Оп. 1. Д. 904. Л. 50-55. 
68 ЦГИА РБ. Ф. И-132. Оп. 1. Д. 755. Л. 264. 
69 ЦГИА РБ. Ф. И-132. Оп. 1. Д. 1072. 
70 ЦГИА РБ. Ф. И-132. Оп. 1. Д. 1068. 
71 ЦГИА РБ. Ф. И-132. Оп. 1. Д. 1072. 
72 ЦГИА РБ. Ф. И-132. Оп. 1. Д. 755. Л. 262. 
73 ЦГИА РБ. Ф. И-132. Оп. 1. Д. 755. Л. 265. 
74 ЦГИА РБ. Ф. И-132. Оп. 1. Д. 1072. 
75 ЦГИА РБ. Ф. И-132. Оп. 1. Д. 755. Л. 250 
76 ЦГИА РБ. Ф. И-132. Оп. 1. Д. 904. Л. 76-82. 
77 ЦГИА РБ. Ф. И-132. Оп. 1. Д. 1069. 
78 ЦГИА РБ. Ф. И-132. Оп. 1. Д. 755. Л. 254 
79 ЦГИА РБ. Ф. И-132. Оп. 1. Д. 1072. 
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Зименс  Андрей  Корнелиусович,  землевладелец,  немец.  По  данным 1913 года 
землевладение, находившееся у с. Мякаш, в 15 верстах от ст. Давлеканово, составляло 130 
десятин, куплено у Неймана Корнелиуса Генриховича. Сеяли пшеницу, овес. Имели 13 
лошадей 80. 

Исаак Петр Францевич, крестьянин. По данным 1896 года землевладение, 
расположенное у д. Ново-Николаевка, составляло 800 десятин. Земля куплена у Озерова 
Родиона Сергеевича в 1893 году по 23 руб. за десятину. Имелись постройки: кирпичный 
дом, конюшня, 2 амбара 81. 

Классен Корнелиус и Левин Яков Андреевич. По данным 1908 года землевладение 
составляло 143 десятины с доходностью 572 руб. в год 82. По данным 1908 года 
землевладение Классена Корнелиуса Францевича составляло 100 десятин с доходностью 450 
руб. в год 83. По данным 1913 года землевладение Корнелиуса Францевича  Классена, 
находившееся на хуторе Березовский у д. Ново-Покровка № 1, в 20 верстах от ст. 
Давлеканово, составляло 150 десятин, куплено у Франца Абрамовича Классена. Сеяли 
пшеницу, овес и травы. Имели 17 лошадей. 12 голов крупного рогатого, 4 головы мелкого 
скота 84. 

Классен Франц Абрамович, крестьянин-собственник, немец. По данным 1896 года 
землевладение, расположенное в 8 верстах от д. Ново-Александровка, составляло 1152 
десятины. Во владении было 18 рабочих: сеяли, рожь, пшеницу, овес, ячмень и картофель. В 
хозяйстве было 63 лошади, 46 голов крупного рогатого и 1638 голов мелкого скота. Имелись 
строения: 2-этажный дом, 2 кухни, 4 деревянные избы, 5 амбаров, конюшня и овчарня 85. По 
данным 1908 года землевладение составляло 827 десятин с доходностью 2732 руб. в год 86. 
По данным 1913 года землевладение  составляло 1152 десятины 87. 

Классен Иоган Францевич. По данным 1908 года землевладение составляло 100 десятин с 
доходностью 450 руб. в год 88. 

Крикер Иоган Францевич и Эпп Иоганн Генрихович, поселяне-собственники. По данным 
1896 года землевладение, расположенное в 5 верстах  от  д.  Ново-Александровка,  
составляло  150  десятин.  Сеяли  пшеницу, овес и ячмень. Содержали 100 лошадей и 5 
голов крупного рогатого скота. Имелись строения: у Крикера – дом, изба и сарай, у Эппа – 
дом и изба 89. 

Крикер Корнелиус Иоганович, крестьянин. По данным 1908 года землевладение 
составляло 10 десятин с доходностью 396 руб. в год 90. Кроме того, Крикер К.И. владел еще 
совместно с Тевсом Яковом Францевичем 100 десятинами земли с доходностью 392 руб. в 
год 91. 

Лангеман Яков Мартынович. По данным 1908 года землевладение составляло 200 
десятин с доходностью 772 руб. в год 92. 

Левин Петр Исаакович, крестьянин. По данным 1908 года землевладение составляло 165 
десятин с доходностью 660 руб. в год 93. 
 
 
80 ЦГИА РБ. Ф. И-132. Оп. 1. Д. 1072. 
81 ЦГИА РБ. Ф. И-132. ОП. 1. Д. 904. Л. 83-88. 
82 ЦГИА РБ. Ф. И-132. Оп. 1. Д. 755. Л. 259. 
83 ЦГИА РБ. Ф. И-132. Оп. 1. Д. 755. Л. 275. 
84 ЦГИА РБ. Ф. И-132. Оп. 1. Д. 1072. 
85 ЦГИА РБ. Ф. И-132. Оп. 1. Д. 904. Л. 130-136. 
86 ЦГИА РБ. Ф. И-132. Оп. 1. Д. 755. Л. 262. 
87 ЦГИА РБ. Ф. И-132. Оп. 1. Д. 1069. 
88 ЦГИА РБ. Ф. И-132. Оп. 1. Д. 755. Л. 274. 
89 ЦГИА РБ. Ф. И-132. Оп. 1. Д. 904. Л. 107-108. 
90 ЦГИА РБ. Ф. И-132. Оп. 1. Д. 755. Л. 254. 
91 ЦГИА РБ. Ф. И-132. Оп. 1. Д. 755. Л. 255. 
92 ЦГИА РБ. Ф. И-132. Оп. 1. Д. 755. Л. 269. 
93 ЦГИА РБ. Ф. И-132. Оп. 1. Д. 755. Л. 253. 
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Левен Гергард Генрихович, поселянин, немец. По данным 1913 года землевладение, 
находившееся у д. Черниговка, в 17 верстах от ст. Давлеканово, составляло 70 десятин, 
куплено у Н.А.Зуровой. Имели 9 лошадей, 11 голов крупного рогатого и 2 головы мелкого 
скота. Сеяли пшеницу и картофель 94. 

Лоренс Иоган Иоганович. По данным 1908 года землевладение составляло 70 десятин с 
доходностью 280 руб. в год 95. 

Мартенс Яков Вильгельмович. По данным 1908 года землевладение составляло 300 
десятин с доходностью 1136 руб. в год 96. 

Мартенс Яков Иоганович, поселянин-немец. По данным 1908 года землевладение 
составляло 50 десятин с доходностью 225 руб. 97 в год. По данным 1913 года землевладение, 
находившееся на хуторе Березовка у с. Покровка, в 20 верстах от ст. Давлеканово, 
составляло 165 десятин, куплено у Ф.Классена – 100 десятина, у К.П.Зименса – 65 десятина. 
Сеяли овес, пшеницу, картофель, травы. Имели 30 лошадей, 17 голов крупного рогатого, 9 
голов мелкого скота 98. 

Мирау Петр Петрович с прочими. По данным 1908 года землевладение составляло 307 
десятин с доходностью 1220 руб. в год 99. 

Натман Корнелиус Генрихович, поселянин-собственник. По данным 1896 года 
землевладение, расположенное в 5 верстах от д. Мякашова, составляло 60 десятин. Сеяли 
пшеницу, овес, ячмень. Имелся дом, конюшня и амбар 100. 

Нейман Корнелиус Генрихович. По данным 1908 года землевладение составляло 54 
десятины с доходностью 216 руб. в год 101. По данным 1913 года землевладение, 
находившееся на хуторе Горчакова у д. Ново-Александровка, составляло 54 десятины. Земля 
куплена у Нейфельд Е.Е. Сеяли пшеницу, картофель, овес, травы; в хозяйстве было 7 
лошадей, 7 голов крупного рога- того и 5 голов мелкого скота 102. 

Нахтигаль Генрих Петрович, поселянин, немец. По данным 1913 года землевладение, 
находившееся на х.Зуровском у с. Шестаево, составляло 96 десятин. Земля куплена у 
Надежды Александровны Зуровой. Сеяли пшеницу; в хозяйстве было 13 лошадей, 13 голов 
крупного рогатого и 5 голов мелкого скота 103. 

Нейфельд Абрам Яковлевич, поселянин-собственник. По данным 1896 года 
землевладение, расположенное в 5 верстах от д. Ново-Александровка, составляло 200 
десятин. Сеяли пшеницу, овес и ячмень. Содержали 9 лошадей и 7 голов крупного 
рогатого скота. Имелись строения: 2 дома, конюшня, сарай и навес 104. 

Нейфельд Абраам Яковлевич, Классен Франц Абрамович, Браун Исаак Петрович, Берг 
Вильгельм Вильгельмович, Валль Абрам и Яков Генриховичи, поселяне-собственники, 
немцы. По данным 1896 года землевладение, расположенное на х. Горчаковских, составляло 
1020 десятин. Земля куплена у князя Горчакова в 1894 году 105. По данным 1908 года 
землевладение Нейфельда Абрама Яковлевича составляло 250 десятин с доходностью 200 
руб. в год 106. По данным 1913 года землевладение Брауна Исаака Петровича, 
 

 
94 ЦГИА РБ. Ф. И-132. Оп. 1. Д. 1072. 
95 ЦГИА РБ. Ф. И-132. Оп. 1. Д. 755. Л. 265. 
96 ЦГИА РБ. Ф. И-132. Оп. 1. Д. 755. Л. 270. 
97 ЦГИА РБ. Ф. И-132. Оп. 1. Д. 755. Л. 274. 
98 ЦГИА РБ. Ф. И-132. Оп. 1. Д. 1072. 
99 ЦГИА РБ. Ф. И-132. Оп. 1. Д. 755. Л. 257. 
100 ЦГИА РБ. Ф. И-132. Оп. 1. Д. 904. Л. 101-102. 
101 ЦГИА РБ. Ф. И-132. Оп. 1. Д. 755. Л. 265. 
102 ЦГИА РБ. Ф. И-132. Оп. 1. Д. 1072. 
103 ЦГИА РБ. Ф. И-132. Оп. 1. Д. 1072. 
104 ЦГИА РБ. Ф. И-132. Оп. 1. Д. 904. Л. 105-106. 
105 ЦГИА РБ. Ф. И-132. Оп. 1. Д. 904. Л. 89-94. 
106 ЦГИА РБ. Ф. И-132. Оп. 1. Д. 755. Л. 267. 
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находившееся в х. Горчакова, составляло 100 десятин. Земля куплена у Р.С.Озерова. В 
хозяйстве было 18 лошадей, 13 голов крупного рогатого и 8 голов мелкого скота. Сеяли овес, 
пшеницу, картофель и травы 107. 

Нейфельд Гергард   Гергардович, поселянин. По данным 1908 года землевладение 
составляло 439 десятин с доходностью 1756 руб. в год 108. 

Панкратец Петр Петрович, поселянин. По данным 1908 года землевладение составляло 
100 десятин с доходностью 328 руб. в год 109. 

Панкратец Яков Петрович, поселянин. По данным 1908 года землевладение составляло 
100 десятин с доходностью 324 руб. в год 110. 

Паульс Петр Петрович, поселянин-собственник. По данным 1896 года землевладение, 
расположенное на хуторе Паульс, составляло 130 десятин. Сеяли пшеницу и овес. 
Содержали 16 лошадей, 11 голов крупного рогатого и 27 голов мелкого скота. Имелись 
строения: дом, кухня, амбар, рига, конюшня и сарай 111. 

Паульс Петр Петрович 2-й, поселянин-собственник. По данным 1896 года землевладение, 
расположенное на хуторе Паульс, составило 200 десятин. Сеяли пшеницу и овес. 
Содержали 11 лошадей, 15 голов крупного рогатого и 43 головы мелкого скота. Имелись 
строения: дом, кухня, изба, 2 риги, 2 скотных двора 112. 

Паульс Петр и Яков Петровичи, поселяне-собственники. По данным 1896 года 
землевладение, расположенное на хуторе Актау, составляло 100 десятин. Сеяли пшеницу и 
овес. Имелись строения: изба и сарай 113. По данным 1913 года землевладение Петра Паулса, 
находившееся у д. Большой Тамак, составляло 100 десятин. Земля куплена у Крикера 
Корнелиуса Иогановича 114. По данным 1913 года землевладение составляло 100 десятин 115. 

Паульс Франц Петрович, Паульс Генрих Петрович, поселяне-собственники. По данным 
1896 года землевладение, расположенное на хуторе Паульс, составляло 160 десятин. Сеяли 
пшеницу и овес. Имелись строения: дом, кухня, амбар, 2 риги, конюшня и скотный двор. 
Содержали 19 лошадей, 11 голов крупного рогатого и 46 мелкого скота 116. По данным 1908 
года да землевладение составило 160 десятин с доходностью 630 руб. в год 117. 

Паульс Яков Иоганович. По данным 1908 года землевладение составляло 86 десятин с 
доходностью 322 руб. в год 118. 

Паульс Яков Петрович, поселянин-собственник. По данным 1896 года землевладение, 
расположенное в 5 верстах от с. Ново-Покровка, составляло 110 десятин. Сеяли рожь, 
пшеницу и овес. Содержали 9 лошадей, 4 головы крупного рогатого и 10 голов мелкого 
скота. Имелись строения: дом, сарай, рига и конюшня 119 

Петерс Бернгард Бернгардович. По данным 1908 года землевладение составляло 100 
десятин с доходностью 396 руб. в год 120. 
 
 
107 ЦГИА РБ. Ф. И-132. Оп. 1. Д. 1072. 
108 ЦГИА РБ. Ф. И-132. Оп. 1. Д. 755. Л. 275. 
109 ЦГИА РБ. Ф. И-132. Оп. 1. Д. 755. Л. 254. 
110 ЦГИА РБ. Ф. И-132. Оп. 1. Д. 755. Л. 257. 
111 ЦГИА РБ. Ф. И-132. Оп. 1. Д. 904. Л. 184-185. 
112 ЦГИА РБ. Ф. И-132. Оп. 1. Д. 904. Л. 189-190. 
113 ЦГИА РБ. Ф. И-132. Оп. 1. Д. 904. Л. 199-201. 
114 ЦГИА РБ. Ф. И-132. Оп. 1. Д. 1072. 
115 ЦГИА РБ. Ф. И-132. Оп. 1. Д. 1069. 
116 ЦГИА РБ. Ф. И-132. Оп. 1. Д. 904. Л. 184-188. 
117 ЦГИА РБ. Ф. И-132. Оп. 1. Д. 155. Л. 261. 
118 ЦГИА РБ. Ф. И-132. Оп. 1. Д. 755. Л. 246 
119 ЦГИА РБ. Ф. И-132. Оп. 1. Д. 904. Л. 191-192. 
120 ЦГИА РБ. Ф. И-132. Оп. 1. Д. 755. Л. 258. 
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Петерс Ергард Евграфович, поселянин-собственник. По данным 1896 года 
землевладение, расположенное на хуторе Мирополье, составляло 300 десятин. Имели 6 
рабочих. Сеяли пшеницу, овес. Содержали 19 лошадей, 31 голову крупного рогатого и 45 
голов мелкого скота. Имелись строения: дом с конюшней, изба, 2 риги, кладовая 121. По 
данным 1896 года на хуторе была кузница на 1 горн, которой владел Госсен Иван Петрович, 
крестьянин; кузница работала 180 дней в году, чистый доход – 150 руб. в год; построена 
в 1896 году 122. 

Регер Елизавета Францевна, поселянка-собственница. По данным 1896 года 
землевладение, расположенное на хуторе Роговка, составляло 300 десятин, куплено в 1895 
году у Г.П. Эпп. Нанимали 4 рабочих. Имелись строения: дом, кухня, конюшня, амбар, рига 
и навес 123. По данным 1908 года землевладение составляло 300 десятин с доходностью 975 
руб. в год 124. По данным 1913 года землевладение составляло 300 десятин 125. 

Реймера Арона Абрамовича - наследники. По данным 1896 года землевладение, 
расположенное у Казангуловской волости, составляло 400 десятин. Нанимали 4 рабочих. 
Сеяли рожь, пшеницу, овес. Содержали 22 лошади, 18 голов крупного рогатого и 36 голов 
мелкого скота. Имелись строения: 3 флигеля, 3 конюшни, амбар и рига 126. По данным 1913 
года землевладение составляло 800 десятин. Земля куплена у Озерова Р.С. 127. 

Реймер Анна Ароновна. По данным 1908 года землевладение составляло 50 десятин с 
доходностью 180 руб. в год 128. 

Реймер Арон Аронович. По данным 1908 года землевладение составляло 101 десятину 
с доходностью 364 руб. в год 129. 

Реймер Сусанна Ароновна. По данным 1908 года землевладение составляло 50 десятин с 
доходностью 178 руб. в год 130. 

Ремпель Анна Петровна, поселянка-собственница. По данным 1896 года землевладение, 
расположенное на хуторе Ворошиловском, составляло 161 десятину. Сеяли пшеницу и овес. 
Содержали 8 лошадей, 6 голов крупного рогатого и 11 голов мелкого скота. Имелись 
строения: дом, конюшня и рига 131. 

Ремпель Егор Антонович и Варкентин Яков Яковлевич. По данным 1896 года 
землевладение, расположенное в 8 верстах от д. Ново-Александровка, составляло 115 
десятин. Сеяли пшеницу и овес. В хозяйстве было 6 лошадей, 4 головы крупного рогатого и 
4 головы мелкого скота. Имелись постройки: дом и рига 132. По данным 1913 года 
землевладение Варкентина Якова Яковлевича, находившееся у с. Черниговка, составляло 68 
десятин. Земля куплена у Зуровой Надежды Александровны 133. 

Ремпель Петр Иванович, поселянин-собственник. По данным 1896 года землевладение, 
расположенное в 5 верстах от ст. Каран, составляло 161,9 десятины. Сеяли пшеницу и овес. 
Содержали 8 лошадей и 6 голов крупного рогатого скота 134. 
 

 

121 ЦГИА РБ. Ф. И-132. Оп. 1. Д. 904. Л. 292-297. 
122 ЦГИА РБ. Ф. И-132. Оп. 1. Д. 2337. Л. 53. 
123 ЦГИА РБ. Ф. И-132. Оп. 1. Д. 904. Л. 213-237. 
124 ЦГИА РБ. Ф. И-132. Оп. 1. Д. 755. Л. 256. 
125 ЦГИА РБ. Ф. И-132. Оп. 1. Д. 1069. 
126 ЦГИА РБ. Ф. И-132. Оп. 1. Д. 904. Л. 216-221. 
127 ЦГИА РБ. Ф. И-132. Оп. 1. Д. 1069. 
128 ЦГИА РБ. Ф. И-132. Оп. 1. Д. 755. Л. 247. 
129 Там же. 
130 Там же. 
131 ЦГИА РБ. Ф. И-132. Оп. 1. Д. 904. Л .193-194. 
132 ЦГИА РБ. Ф. И-132. Оп. 1. Д. 904. Л. 195-196. 
133 ЦГИА РБ. Ф. И-132. Оп. 1. Д. 1072. 
134 ЦГИА РБ. Ф. И-132. Оп. 1. Д. 904. Л. 197-198. 
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Тевс Яков Петрович, поселянин-собственник. По данным 1908 года землевладение 
составляло 107 десятин с доходностью 428 руб. в год 135. 

Тиссен Иоганн Яковлевич и Винц Иван Иванович, поселяне, немцы. По данным 1896 
года землевладение, расположенное в 7 верстах от д. Иткулова, составляло 988 десятин, 
приобретена в 1894 году. Имели 22 рабочих. Сеяли пшеницу и овес. Сенокос – 601 десятина. 
Содержали 22 лошади, 4 головы крупного рогатого и 405 голов мелкого скота. Имелись 
строения: 2 жилых дома, сарай и конюшня 136. По данным 1913 года землевладение 
составляло 988 десятин 137 . Кроме того, Тиссен Иоганн Яковлевич по данным 1908 года 
владел 856 десятинами с доходностью 2850 руб. в год 138, а также 74 десятинами с 
доходностью 296 руб. в год 139. 

Тиссен Генрих Классович. По данным 1908 года землевладение составляло 150 десятин с 
доходностью 600 руб. в год 140. 

Тиссен Николай Яковлевич. По данным  1908 года землевладение составляло 300 
десятин с доходностью 1164 руб. в год 141. 

Фаст Бернгард Генрихович, поселянин-собственник. По данным 1896 года землевладение, 
расположенное в 5 верстах от д. Ново-Александровка, составляло 150 десятин. Сеяли 
пшеницу и овес. Содержали 10 лошадей и 6 голов крупного рогатого скота. Имелись 
строения: дом, кухня, амбар и рига 142. По данным 1908 года землевладение составляло 220 
десятин с доходностью 776 руб. в год 143. 

Фаст Бернгард Гергардович. По данным 1908 года землевладение составляло 100 десятин 
с доходностью 366 руб. в год 144. 

Фаст Генрих Генрихович. По данным 1908 года землевладение составляло 300 десятин с 
доходностью 1200 руб. в год 145. 

Фризен Вильгельм Вильгельмович. По данным 1908 года землевладение составляло 100 
десятин с доходностью 380 руб. в год 146 . По данным 1913 года землевладение, 
Находившееся у д. Ново-Николаевка, составляло 100 десятин и продано Винкерту Адольфу 
Германовичу, немцу, германскому подданному, проживавшему в усадьбе Б. Юкала. В 
хозяйстве было 18 лошадей, 16 голов крупного рогатого и 51 голова мелкого скота. Сеяли 
овес, пшеницу, ячмень, травы 147 . 

Фризен Гергард Иоганович. По данным 1908 года землевладение составляло 100 десятин 
с доходностью 400 руб. в год 148 . 

Фризен Иоганн Иоганович. По данным 1908 года землевладение составляло 50 десятин с 
доходностью 194 руб. в год 149 . 

Фризен Иоганн Петрович. По данным 1908 года землевладение составляло 220 десятин с 
доходностью 876 руб. в год 150. 
 
 

135 ЦГИА РБ. Ф. И-132. Оп. 1. Д. 755. Л. 261. 
136 ЦГИА РБ. Ф. И-132. Оп. 1. Д. 904. Л. 298-304. 
137 ЦГИА РБ. Ф. И-132. Оп. 1. Д. 1069. 
138 ЦГИА РБ. Ф. И-132. Оп. 1. Д. 755. Л. 254. 
139 ЦГИА РБ. Ф. И-132. Оп. 1. Д. 755. Л. 365. 
140 ЦГИА РБ. Ф. И-132. Оп. 1. Д. 755. Л. 259. 
141 ЦГИА РБ. Ф. И-132. Оп. 1. Д. 755. Л. 260. 
142 ЦГИА РБ. Ф. И-132. Оп. 1. Д. 904. Л. 109-110. 
143 ЦГИА РБ. Ф. И-132. Оп. 1. Д. 755. Л. 255. 
144 ЦГИА РБ. Ф. И-132. Оп. 1. Д. 755. Л. 257. 
145 ЦГИА РБ. Ф. И-132. Оп. 1. Д. 755. Л. 263. 
146 ЦГИА РБ. Ф. И-132. Оп. 1. Д. 755. Л. 246.  
147 ЦГИА РБ. Ф. И-132. Оп. 1. Д. 1072 
148 ЦГИА РБ. Ф. И-132. Оп. 1. Д. 755. Л. 266. 
149 Там же. 
150 ЦГИА РБ. Ф. И-132. Оп. 1. Д. 755. Л. 268. 
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Фризен Петр Иванович. По данным 1908 года землевладение составляло 100 десятин с 
доходностью 380 руб. в год 151. 

Энс Иоганс Иоганович, поселянин. По данным 1908 года землевладение составляло 150 
десятин с доходностью 600 руб. в год 152. 

Энс Петр Петрович. По данным 1908 года землевладение составляло 50 десятин с 
доходностью 184 руб. в год 153. 

Эпп Герман Петрович, поселянин-собственник. По данным 1896 года землевладение, 
расположенное в 4 верстах от д. Ново-Покровка, составляло 664 десятины, приобретена в 
1894 году у Богусловских. Имели 2 рабочих. Сеяли пшеницу, рожь и овес. Содержали 17 
лошадей, 80 голов крупного рогатого и 642 головы мелкого скота. Имелись строения: дом, 
кухня, кладовая и рига 154. По данным 1908 года землевладение составляло 971 десятину с 
доходностью 3639 руб. в год 155. По данным 1913 года землевладение, находившееся в 
хуторе Березовском, составляло 820 десятин. В хозяйстве было 46 лошадей, 15 голов 
крупного рогатого и 605 голов мелкого скота. Сеяли овес, пшеницу и травы 156. По данным 
1913 года землевладение Эпп Г.П. и Кельбаха, ха, находившееся у д. Ново-Александровка, 
составляло 348 десятин 157. 

……………. 
В июне 1922 года коллегия Белебеевского уездного земельного управления постановила 

на основании декрета ВЦИК от 27 мая 1920 г. и циркуляра Центрозема от 21 августа 1920 г. 
№ 59 образовать на территории Казангуловской волости поселки: 

5. Григорьевский из граждан д. Болто-Ивановский, в числе 5 домохозяев из земель 
общества и из свободных земель бывшего владельца А.Ф. Тиссена; 

6. Петропавловский из граждан д.Ново-Николаевка в числе 7 домохозяев из земель 
бывшего частновладельца Регера; 

и хутора: 
3. Ефремовка из граждан деревни Грибовка в 4 братьев, совместно работавших на 

началах взаимопомощи на участке бывшего владельца А.Ф. Тиссеной; 
В 1925 году на земле бывшего частновладельца Флорова был образован хутор Бюллера, на 

котором проживали бывшие крестьяне хутора Винс Александр Данилович Бюллер (15 душ) 
и Костин Георгий Дмитриевич (6 душ) 158. 

В 1930-е годы в Давлекановском районе были образованы колхозы, для их технического 
обслуживания были созданы 2 машино-тракторных станции 

– Давлекановская и Чуюнчинская. 
Давлекановская МТС обслуживала колхозы: Янги-Танг, Калиновка, Кзыл-Турмыш, им. 

Кагановича, Иткул, Батрак, Новый Быт, Сталина, Аккулаево, Сынташ, Антонова, 
Ленинская Победа, Пролетарий, Колос, Парижская Коммуна, Ворошилова, Маяк, Новая 
Жизнь, Победа, Красный Боевик. 

Чуюнчинской МТС обслуживались колхоз: Салават (Исмагил), Янги- Турмуш, Кзыл-
Урал, Встреча, Победим, Бик-Карамалы, Узяк, Алга (Искандер), Волго-Дон, Большевик, 
Горный Труд, Салават (Курманы), Башкурди- стан, Коминтерн, Красная звезда, Ирик, Як-
Тау, Путь Ильича. 
 
 

151 ЦГИА РБ. Ф. И-132. Оп. 1. Д. 755. Л. 246. 
152 ЦГИА РБ. Ф. И-132. Оп. 1. Д. 755. Д. 258. 
153 ЦГИА РБ. Ф. И-132. Оп. 1. Д. 755. Л. 247. 
154 ЦГИА РБ. Ф. И-132. Оп. 1. Д. 904. Л. 325-331. 
155 ЦГИА РБ. Ф. И-132. Оп. 1. Д. 755. Л. 256. 
156 ЦГИА РБ. Ф. И-132. Оп. 1. Д. 1068. 
157 Там же. 
158 ЦГИА РБ. Ф. Р-839. Оп. 5. Д. 95. 
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Несколько колхозов на территории Давлекановского района были вне обслуживания 
МТС: Дем Сарай Тау, Тау-Куль, Красный Коммунар, Пятилетка, Красный Октябрь, 
Шевченко, Трудовик, Чатка, Волна, Зеленая Горка, Степан Разин, 6-й съезд, Калинина, 
Красная армия, Рассвет, Зеленый куст, Имай-Карамалы, Башкурдистан, Кзыл-Тау, Аслы-
Куль, Чапаева, им. Ленина, Алга (Курьятмас), Пролетарий, Бишкаин, Мрясево, Уршак, 
Нигаметуллина, Ирик, Балкан, Яшляр, Труд, Клим Ворошилов, Блюхера, Кзыл Октябрь, 
Бурангулова, Куряш, 3-й Интернационал, Труд (Шестаево), Демьян Бедный, Энергия, 
Чуюнчи, Канаш, Буденный, Тарас Шевченко, Авангард, Октябрь, Дим, Н.Сепяшево, 
Зарагат 158. 

По данным 1934 года в землепользовании в Давлекановском районе находилось 209018,35 
десятин, из них в колхозном секторе - 194040,52 десятины земли, в единоличном секторе – 
14977,83 десятины 159. 
 
 

Глоссарий 160
 

 

 
Амбар - строение для хранения зерна, муки и др. 
Бакалейная лавка - место торговли некоторыми продовольственными товарами: крупой, 

мукой, солью, чаем, кофе, пряностями и др. 
Башкиры-вотчинники  -  башкиры,  обладающие  вотчинным  правом (системой 

общеобязательных правил землепользования и землевладения, восходящей к нормам 
обычного права). Башкиры-вотчинники имели исторически сложившиеся права владения, 
распоряжения и пользования своими землями. Башкирская община являлась коллективным 
собственником земли, при этом каждый общинник формально имел равные права на 
пользование общинной землей; владение и пользование землей зависело от количества 
скота. 

Буккер - четырехколесный плуг с подъемными стрельчатыми лапами и сеялка. Совмещал 
мелкую вспашку и посев. В зависимости от числа лемехов требовал запряжки от 3 до 4 
лошадей. 

Великороссы (великорусы) – название русских, распространившееся в литературе с 
середины XIX века. 

Верста - мера длины равная 500 caженям (1,0668 км.) 
Веялка - сельскохозяйственная машина для выделения зерна из вороха. В настоящее время 

вместо веялок применяют более совершенные зерноочистительные машины. 
Винная лавка – место продажи крепких спиртных напитков (прежде всего водки, которую 
раньше именовали вином (хлебным вином)). В конце XIX века была введена государственная 
монополия на торговлю спиртными напитками, соответственно винные  
лавки были государственными. 
 
 

158 ЦГИА РБ. Ф. Р-839. Оп. 2. Д. 31. Л. 31. 
159 Там же. 
160 При составлении глоссария использована литература: Советская историческая энциклопедия в 16 

томах. М., 1976;  Большой энциклопедический словарь. М., СПб, 2001; Башкортостан: Краткая 
энциклопедия. Уфа, 1996; Народы Башкортостана: историко- этнографические очерки. Уфа, 2002; 
Роднов М.И. Крестьянство Уфимской губернии в начале ХХ века (1900-1917 гг.): социальная 
структура, социальные отношения. Уфа, 2002; Фархшатов М.Н. Народное образование в Башкирии 
в пореформенный период. 60-90 годы XIX в. М., 1994 
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Водяная мельница – механизм, приводимый в действие потоком воды, протекающим через 
водяное колесо. С помощью водяных мельниц из зерна делали муку. 

Выселок – поселение из нескольких усадеб, возникшее в отдалении от села или деревни, 
часто на арендованной земле. С выкупом земли в частное владение оно, разрастаясь, 
превращалось в деревню. 

Государственные крестьяне – сословие в России XVIII – I-й половине XIX века. 
Государственные крестьяне жили на казённых землях. Пользуясь отведёнными 
наделами, они были подчинены управлению государственных органов и считались лично 
свободными. Несли повинности в пользу государства. Им было разрешено вести 
торговлю, открывать фабрики, заводы и т. д. В 1866 году были подчинены общей системе 
сельского управления и признаны «крестьянами-собственниками». Права полной 
собственности на землю за выкуп получили по закону 1886 года. 

Десятина – единица земельной площади равная 2400 кв. сажень, или 1,092 гектара. 
Жнейка – жатвенная машина. 
Земская школа – начальное учебное заведение, организованное земством (органами 

местного самоуправления) в 60-х годах XIX века. Земские школы, за небольшими 
исключениями, были бесплатными. Курс обучения длился 3-4 года. Преподавались 
Закон Божий, русский язык, арифметика и чистописание. Обучение велось на более 
высоком уровне, чем в церковно- приходских школах. 

Кантон - 1) военно-территориальная единица в кантонной системе управления. В Башкирии 
данная система была введена по указу от 10 апреля 1798 года с целью укрепления юго-
восточных границ России и усмирения башкирского края. Упразднена в июле 1865 года. 
2) административно- территориальная единица Башкирии в 1919-1930 годах. В августе 
1930 года в БАССР введено деление на районы с ликвидацией кантонов и волостей. Из 8 
кантонов и 110 волостей было образовано 48 районов. 

Колонисты – в России XVIII – начале XX века иностранные переселенцы (немцы, греки, 
сербы и др.), получившие от государства землю и занимавшиеся сельским хозяйством. 
Согласно принятым 4 июня 1871 года специальным «Правилам об устройстве поселян-
собственников (бывших колонистов)» колонисты получили новый статус - поселяне-
собственники; в административном и судебном отношении они были причислены к 
разряду освобожденных крестьян-собственников. По новому закону каждое общество 
бывших колонистов получало право распоряжаться землей по своему усмотрению (до 
1871 года колонист не имел права продавать, сдавать в аренду свой надел). Главным 
местом расселения немецких колонистов, переселившихся в Уфимскую губернию в конце 
XIX века, стал Белебеевский уезд – Казангуловская и Альшеевская волости. Основной 
поток немецких колонистов прибыл в указанные волости из Херсонской, Таврической и 
Екатеринославской губерний. Центром немецких поселков и хуторов, своеобразной 
немецкой «столицей» края стало Давлеканово. 

Конная мельница - механизм для размола зерна, приводимый в действие лошадью. 
Косилка – машина для скашивания травы. 
Кузнечные горны – открытые печи, применяемые в кузнечном деле для разогревания кусков 

металла небольшой и средней величины. 
Куколеотборник – зерноочистительная машина, предназначенная для очистки зерна 

пшеницы от коротких примесей куколя и других аналогичных по размеру сорных 
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растений. 
Купчая земля – в XIX - начале XX века земельные участки, купленные крестьянами сверх 

надельной земли и являвшиеся их собственностью без каких-либо ограничений. 
Луб – пласт, кусок коры деревьев вместе с волокнистой внутренней частью. Луб и кору 

деревьев использовали для кровли жилища. 
Малороссы –  устаревшее название украинцев. 
Медресе – мусульманское учебное заведение, обычно действовавшее при мечети. Обучение, 

как правило, было бесплатным и доступным для желающих. На рубеже XIX-XX веков в 
медресе наряду с классическими религиозными дисциплинами изучались и светские 
предметы. 

Мектеб – мусульманская начальная школа в дореволюционной России. В ней обучали 
грамоте на основе арабской графики. Программа включала обучение чтению, счету, 
письму, заучивание наиболее употребляемых молитв, чтение Корана, произведения 
религиозно-дидактического содержания. Срок обучения составлял от 3 до 5 лет. В конце 
XIX – начале XX века были введены светские дисциплины: родной язык и литература, 
история, русский язык и др. Мектебе содержались на средства мусульманских общин и 
частных лиц. 

Мещане – часть податного сословия в дореволюционной России, включавшая разные 
категории городских жителей (ремесленников, мелких торговцев, домовладельцев и т.п.). 
Сословие мещан пополнялось, в том числе, за счет частновладельческих крестьян, 
выкупившихся или отпущенных помещиком на волю. 

Министерские школы – учебные заведения, учрежденные Министерством народного 
просвещения. Так называемые образцовые министерские начальные школы, одноклассные 
(3 года обучения) и двухклассные (5 лет обучения) с продолжительностью учебного года 
не менее 6 месяцев появились в 1870-х годах. Открывались и содержались 
исключительно на местные средства, но оставались министерскими, т.е. целиком 
подчинялись школьной администрации - дирекции и инспекторам народных училищ. 
Уровень преподавания был выше, чем в церковно-приходских или земских школах. 

Мишаре (мещеряки) – тюркоязычный этнос. В 30-х годах XX века мишари были 
ассимилированы башкирами и татарами. На территории Башкортостана мишаре 
появляются в 70-х годах XVII века в качестве служилых людей в городах-крепостях, на 
пограничных укрепленных линиях и т.д. Большинство мишарей осело на башкирских 
вотчинных землях в качестве припущенников. В 1798 году мишаре были переведены в 
военное сословие, в 1865 году - переведены из военного в гражданское сословие и 
приравнены к государственным крестьянам. 

Молотилка – машина для выделения семян из колосьев, метёлок, початков, корзинок 
сельскохозяйственных растений. 

Надел - земельный участок, предоставлявшийся в пользование крестьянину помещиком 
или государством за различные повинности (надельное землепользование). В России 
после крестьянской реформы 1861 года превратился в общинную или подворную 
крестьянскую собственность (надельное землевладение). 

Надельное землевладение – система крестьянского владения землей в России во II-й 
половине XIX - начале XX века. Образовалась в результате осуществления крестьянской 
реформы 1861 года и реформы государственных и удельных крестьян. В большинстве 



18 
 

 

районов Российской империи надельное землевладение существовало в виде общинной 
собственности, сохраняло полукрепостнический характер. Крестьяне не имели права 
надельную землю продавать, закладывать, дарить. По столыпинской аграрной реформе 
крестьянство получило право выхода из общины и закрепления в личную собственность 
надельной земли без каких-либо ограничений. 

Надельные земли – категория земель, принадлежавшая крестьянской общине в XIX – начале 
XX века. 

Обдирка – мельница, в которой приготовляют обдирную крупу. 
Озимые культуры – однолетние растения (озимые пшеница, рожь, ячмень и др.), 

нормально развивающиеся при осеннем посеве; дают урожай на следующий год. Более 
урожайны, чем соответствующие яровые. 

Отруб – земельный участок в России начала ХХ века, выделенный из общинной земли (в 
результате столыпинской аграрной реформы) в единоличную крестьянскую собственность 
(в отличие от хутора – без переноса усадьбы). 

Пеньки пчел – колодные ульи для пчел. 
Поденный работник (подёнщик) – временный рабочий, занятый подённым трудом, подённой 

работой (подёнщина). К таковым относились наёмные работники, выполнявшие тяжёлую 
работу и получавшие плату за труд по количеству отработанных дней, а не за 
выполненную работу. К подёнщикам относились все виды чернорабочих, нанимаемых 
помещичьими хозяйствами на время жатвы и молотьбы при сборе урожая. 

Полба – полбяная пшеница, группа видов пшеницы с ломким колосом и плёнчатым 
зерном. 

Припущенники – категория населения в Башкирии, которая формировалась на основе 
припуска на вотчинные земли башкир. Первые припущенники - башкиры, лишившиеся 
вотчинного права на землю и вытесненные из своей общины. Они селились на 
определенных условиях на территории своей или чужой вотчины. С присоединением 
Башкирии к Русскому государству и началом массовой колонизации края происходит 
количественный рост припущенников. В этническом отношении припущенниками были 
татары, русские, чуваши, мордва, мишари, марийцы и др. В составе припущенников 
представлены различные сословия: служилые люди, мишари, ясачные крестьяне, купцы, 
казаки, помещики, бобыли, тептяри и т.д. Принадлежность к припущенникам не изменяла 
их сословного положения, в отличие от башкир- припущенников. 

Пуд – устаревшая единица веса (массы). 1 пуд = 16,4 кг. 
Пчельник – место, где находятся пчелиные ульи; пасека. 
Ревизия – в России в XVIII - I-й половине XIX века переписи населения, главным образом 

податного. Начались с введением подушной подати. Было проведено 10 ревизий (первая 
в 1719 году, последняя в 1857 году). В ходе ревизии учитывались «ревизские души». 

 «Ревизская душа» - единица учёта мужского населения податных сословий в России в 
XVIII - I-й половине XIX века для обложения его подушной податью. 

Ревизские сказки – именные списки населения России в XVIII - I-й половине XIX века, 
составлявшиеся во время ревизий. Впервые башкирское население было полностью 
учтено ревизской сказкой лишь в 1795 году. 

Рига – постройка с печью для сушки снопового хлеба и льна. Иногда ригой называли 
обычный сарай или молотильный сарай. 

Русско-башкирская, русско-татарская школы – так называемые русско-«инородческие» 



19 
 

 

школы с упором на преподавание русского языка, учрежденные в 1860-е годы. 
Программа включала русский язык, чистописание, арифметику и мусульманское 
верообучение. Обучение обычно продолжалось четыре года. Преподавание велось по 
учебникам, специально изданным русским шрифтом. 

Сабан – тяжелый деревянный плуг, в который впрягали от 2 до 4 лошадей. 
Сажень - устаревшая русская мера длины. 1 сажень = 2,13 метра. 
Сдельные  работники  –  временные  рабочие,  нанимаемые  для  работ легко 

контролируемых счетом или мерою (уборка хлеба, сенокошение, уборка корнеплодов, 
подсолнечника, кукурузы, стрижка овец и др.). 

Сеялка - машина для равномерного посева семян сельскохозяйственных культур и трав с 
заделкой их в почву на необходимую величину. 

Сроковые работники (батраки) - постоянные рабочие, которые нанимаются на более или 
менее продолжительный срок; живут в хозяйстве, от которого получают, как правило, 
помещение, продовольствие и определенную договором сумму денег за год или за период 
работы, обязуясь со своей стороны исполнять все работы, поручаемые хозяйством. Число 
сроковых работников в хозяйстве зависело, главным образом, от размеров хозяйства. 
Постоянные работники держались преимущественно для ухода за скотом. 

Становой пристав - полицейское должностное лицо в России с 1837 года,  
возглавляющее  стан  -  полицейско-административный  округ  из  нескольких волостей. 
Назначался губернатором, подчинялся исправнику, имел в своем распоряжении 
полицейских урядников (с 1878 года). В деревне полицейскую службу осуществляли сами 
крестьяне. Из числа членов сельской общины избирались сотские (на 1-3 года) и десятские 
(на год). 

Тептяри – сословие (первоначально социальная группа), известная в Башкирии с XVII 
века. Сословие тептярей формировалось из башкир-асаба, бобылей и безъясачных 
припущенников. По характеру повинностей и налогов тептяри занимали промежуточное 
положение между военно-служилыми сословиями (башкирами, мишарями, казаками) и 
государственными крестьянами. Тептярское сословие существовало только в Оренбургской 
губернии. В 90-е годы XVIII века тептяри были переведены в разряд военно-служилого 
населения, в 1855 году - присоединены к башкиро-мещерякскому войску. Сословие тептяр 
перестало существовать в 1866 году в связи с упразднением Башкирского войска. При 
проведении переписи в конце XIX – начале XX века большинство тептярей 
идентифицировало себя по этническому признаку (башкиры, татары, марийцы, мордва и 
т.д.), некоторая часть сохранила свое прежнее название. В последний раз тептяри были 
зафиксированы в переписи 1926 года. 

Трехполье - трехпольный севооборот с чередованием культур: пар, озимые, яровые. 
Заменено многопольными севооборотами. 

Хлебозапасный магазин - сельский склад зерна на случай неурожая. В некоторых селениях 
была специальная должность – смотритель хлебозапасного магазина. 

Хутор – сельское поселение (однодворное, позднее многодворное) при освоении  новых  
земель.  В  столыпинское  время  были  основаны  десятки новых, малодворных, хуторов на 
купленной земле. В годы коллективизации хутора во многих случаях были сселены в 
поселки. В настоящее время в России – обособленная крестьянская усадьба на земельном 
участке индивидуального владения. 
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Церковно-приходские школы – начальные учебные заведения при церковных приходах. 
Находились в ведении духовного ведомства - Синода. Ра- нее - приходские училища. 
Название закреплено в 1884 году Правилами для церковно-приходских школ. Срок 
обучения 2 года (в некоторых 4 года), с начала ХХ века – 3 года (в некоторых 5 лет). В них 
преподавались Закон Божий, церковно-славянская грамота, русский язык, чистописание, 
арифметика. Упразднены после 1917 года. 

Частновладельческие земли – категория земель, которая подлежала свободной продаже и 
являлась сферой формирования земельного рынка в XIX – начале XX века. 

Яровые культуры - однолетние растения (зерновые, технические, овощные, бахчевые и др.), 
нормально развивающиеся (в отличие от озимых культур) при посеве весной. Дают урожай 
в год посева. 
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