
24 Серия: Гуманитарные науки №9 сентябрь 2023 г.

ИСТОРИЯ

К ИСТОРИИ ДЕРЕВНИ УРАЗМЕТЕВО БУЛЯРСКОЙ 
ПОЗЕМЕЛЬНОЙ ВОЛОСТИ

Каримов Тагир Тимергазимович 
К. и. н., старший научный сотрудник, Институт истории 

им. Ш. Марджани АН РТ (Казань) 
tkarimov@bk.ru

Аннотация: В данной статье рассматривается история возникновения и раз-
вития д. Уразметево (ныне с. Уразметьево Муслюмовского района РТ) Буляр-
ской поземельной волости. Отмечается антропонимическое происхождение 
названия деревни. На начальном этапе ее развития наблюдаются вотчинни-
ки и «бобыли», последние, будучи ясачными татарами по происхождению, 
позднее вошли в тептяро-бобыльскую сословную группу. В результате ре-
формы 1855 г. изменилась сословная структура деревни, всё население стало 
именоваться «башкирцами».

Ключевые слова: башкирское сословие, бобыль, «новобашкирцы», «старо-
башкирцы», тептяро-бобыльская сословная группа, д. Уразметьево.
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Summary: This article discusses the history of the emergence and 
development of the village of Urazmetevo (now the village of 
Urazmetyevo, Muslyumovsky district of the Republic of Tatarstan) of the 
Bulyar land volost. The anthroponymic origin of the village name is noted. 
At its initial stage of development, votchinniki and “bobyls” are observed, 
the latter, being yasak tatars by origin, later included in the teptyar-bobyl 
class group. As a result of the reform of 1855, the class structure of the 
village changed, the entire population began to be called "bashkirs".
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История д. Уразметево рассматривалась в статье ав-
тора этих строк [3], а также в книгах башкирских 
авторов [1, с. 556-557; 2, с. 263-264]. Однако они не 

затронули вопрос о времени возникновения деревни. 
Актуальность его заключается в том, что он помогает ча-
стично воссоздать древнюю историю Булярской земель-
ной волости.

Уразметево – одна из многочисленных деревень 
Булярской поземельной волости, берущая начало со 
второй половины XVII в. Однако в скудных источниках 
этого века она не упоминается. Поэтому можно делать 
предположения о времени его возникновения на осно-
ве наблюдений и собственного опыта изучения истории 
деревень.

На помощь приходят ясачные книги Булярской по-
земельной волости, в которых содержатся первые све-
дения о вотчинниках (их имена могли стать названием 
деревень). В 7138 [1630] г. в ясачных окладных книгах за-
фиксирована уплата ясака Кудайбахты Сабанчиным из д. 
Буляр. «Плата же на всё волость показано» 53 куницы. 
Такой же ясак платили булярцы в 7145 [1637] г., на этот 
раз назван Баубек Кудайбахтин. В 7147 [1639] г. платель-
щиками ясака указаны «Баубек Кудайбахтин, Бузав Бик-
чаров, Кудайбакта да Уразмет Ямашевы». Из документа 
от 31 декабря 1728 г., в котором содержатся данные све-
дения, следует, что названные вотчинники были род-
ственниками Умера Токтарова (Кудайбахты Сабанчин и 
Базяв Бикчаров «тебе Умер деды», сообщает источник) 

и Масягута Татимова (Баубек Кудайбахтин, «Уразмет да 
Кудайбахта Ямашевы тебе Масягуту деды») [8, с. 55-55 
об.]. В документе 1739 г. подчеркивается, что земля была 
пожалована прадедам старшины Масягута Татимова, 
сотника Альмета Аднагулова, а также Чуракая Касимова, 
Косяма Кучукова, Биккула Усенова с товарищами. Имена 
их прадедов названы так: Кудайбах[т]ы Сабанчеев, Ша-
бан Кунакусин сын Илиманов, К. Ямашев, Чурапан Нураз-
лин [8, л. 57]. 

Вышеназванные Масягут, Альмет и Чуракай – вот-
чинники, имена которых в XVIII в. стали названиями дд. 
Масягутово, Альметьево (ныне Старое Альметьево; оба 
Муслюмовского района РТ) и Чуракаево (ныне село Ак-
танышского района РТ). Возникает закономерный во-
прос: могло ли имя Уразмета Ямашева стать и названием 
деревни. Ведь он является первым известным и вли-
ятельным вотчинником с таким именем, другой будет 
встречаться намного позже в том же XVII в. 

Второй вотчинник с таким же именем назван в до-
кументе 1687 г. В нем говорится, что «велено Уфимского 
уезду Казанской дороги деревни Имякеевой (Амекеевой. 
– Т.К.) татарам Урайку Якееву, Темаки Камаеву платить 
окладной ясак с родственники их на речке Калмие с Ураз-
метьком Батраковым с товарищи старого, что Урайка 
Якеев платил куницу, да за деньги две куницы да вновь 
куницу, всего по четыре куницы на год и ясашным сбор-
щикам и иным пасы[ль]щикам, бобыльского ясаку и пода-
тей бобыльских на них Урайке и на Темее не спрашивать 
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и ни в чем к ним не примешиваться и не убыточить» [13,  
л. 37; 4, л. 65 об.]. 

Здесь мы обращаем внимание на Уразмета Батра-
кова, который также может быть причастен к названию 
одноименной деревни. Интересно, что татары тептяро-
бобыльской сословной группы д. Амикеево, Уразметево, 
Кубяково и Бекабызово [13, л. 45 об.; 14, л. 73] время их 
поселения связывали именно с этим документом 1687 г., 
хотя в нем упоминается только д. Амикеево. Тем не ме-
нее, необходимо учитывать возможную причастность к 
нему «тептярей» из д. Уразметево. 

Итак, по материалам XVII в. наблюдаются два вотчин-
ника с одинаковыми именами, каждый из которых может 
быть связан с названием д. Уразметево. Представляется, 
что Уразмета Ямашева, упомянутого в 1639 г., можно счи-
тать наиболее вероятным основателем одноименной де-
ревни. Потому что его внук Масягут основал одноимен-
ную деревню на той же территории, где рядом возникла 
д. Уразметево. Одно можно вполне резонно и уверенно 
сказать: деревня появилась именно в том веке, в кото-
ром они родились и жили.

Впервые название деревни упоминается в документе 
от 30 октября 1727 г. Речь идет о черемисине д. Уразмете-
во Тюке Ибаеве, который вернул долг 6 рублей «башкир-
цам» д. Масягутово Масягуту Татимову и д. Уразметево 
Аллагулу Кучюкову натурой [13, л. 75]. Вполне возможно, 
что эти «башкирцы» могли быть родственниками, при-
чем последний мог иметь прямое отношение к вероят-
ному основателю деревни Уразмету Ямашеву. 

Этот документ хранился у наследников Тюки Ибаева 
более ста лет, пока «тептярями» д. Уразметево через до-
веренных лиц Надырши Тимирова, Балту Абдрашитова и 
Мусагита Маметеева не был представлен мензелинско-
му стряпчему Скарятинову в 1842 г. как документальное 
свидетельство их проживания на даче Булярской воло-
сти с 1727 года [13, л. 74]. Тот факт, что черемисин Тюка 
Ибаев имел на территории Булярской волости большое 
хозяйство, включавшее два имения (Керкевер и Шебиз), 
свидетельствует о том, что он был вотчинником, возмож-
но, бобыльского сословия. Ведь различие между населе-
нием бобыльского и башкирского сословий определяла 
сумма ясака, которую они платили в казну. «Бобыль» мог 
перейти на окладной ясак и стать «башкирцем». 

Вернемся к д. Уразметево. По договору от 2 апреля 
1735 г. «башкирцы» мулла Муслюм Абдуллин (из д. Си-
кия), Ирка Якшиев и Халил Солтангулов (д. Казгалик), 
Абдулла Урускулов (д. Уразметево), Ишболда Темиров 
(д. Сынгирян; в источнике «Сынгиряк»), Халил Кадыров, 
Ибраш Ишимов, Смаил Толбаев (д. Калмия-Тамак), Елдаш 
Кутлуметов (д. Сеитово) и их товарищи припустили на 20 
лет ясачных татар Биметя Бикметева, Беккини Тирметева, 

Калмамета и Кадермета Алмаметевых из той же волости 
д. Атрякле («Атырикли») с условием ежегодной выпла-
ты оброка («За которое припущение взяли мы, Муслюм 
с товарыщи, у него, Биметя с товарыщи, денег 8 руб. А 
впредь ему, Биметю с товарыщи, с вышеписанного числа 
платить к нам, башкирцам, оброку на год по рублю») [5, 
с. 337]. В 1753 г. на тех же условиях действие договора 
продлили еще на 20 лет [6, с. 70]. 

Как видим, Абдулла Урускулов, вотчинник д. Ураз-
метево, упоминается среди других булярцев, осущест-
лявших припуск ясачных татар д. Атрякле. Находясь в 
полной зависимости от вотчинников, последние впо-
следствии были записаны в тептярское сословие.

В связи с необычной фамилией данного вотчинника, 
обращают внимание Урускул Тапасев, Айдаш Урускулов, 
Юмагул Тапасев, Алдаш Кутлуметев, Юлдаш Кутлуметев, 
Сарыбай Аширов (из д. Сеитово), названные в докумен-
те от 4 мая 1747 г. [13, л. 102 об.-105]. Возможно, между 
Урускуловами дд. Уразметево и Сеитово имеется опре-
деленная связь, даже родство.

Выше были рассмотрены вопросы, связанные с воз-
никновением деревни, происхождением ее названия, по 
этой причине основное внимание уделялось вотчинни-
кам. Кроме последних, в деревне проживали татары теп-
тяро-бобыльской сословной группы, о которых впервые 
сообщается в переписных документах 1762 г.

Переходим к рассмотрению сведений из ревизских 
сказок 1762 г. В команде старшины Минея Бекбовова Бу-
лярской волости зафиксированы «тептяри и бобыли» дд. 
Якшиево (22 души муж. пола), Бишкумачево (43), Буля-
рово (31), Уразметево (46), Тлянчино (40), Кубяково (27), 
Баюково (37) Амикеево («Амякеево»; 37), Сынгряново 
(«Синиряново»; 39), Кадырово (47), Аккузино (7), Ахуново 
(9), Исембетево (17), Турачево (57), Кулуново (12), Исан-
супово («Исянсюфино»; 80), Каскиново (17), Иркеняшево 
(19), Шураново (12), Чуплюк («Чубюлюк»; 36), Поисево 
(«Поичево»; 115), Шайчурино (30), Семяково (26), Урме-
тево (73), Мушуга (21), Атрекли (32), Аняково (36), Ярке-
ево (11), Аташево (10), Усы («Осы»; 53), Илтемирово (32), 
Гаврилово (5) и др. Всего насчитывалось 1274 души муж. 
пола [16, л. 717-810 об.]. 

Почти такие же значения показывают сведения 1764 
г., содержащиеся в ведомости участников Пугачевского 
восстания. Отличие заключается в том, что они именуют-
ся ясачными татарами команды старшины Умяткула Те-
укелева (он сменил на этом посту Минея Бекбовова) [4,  
с. 281-282]. И это явно подчеркивает татарство «тептярей 
и бобылей».

Как показано выше, в д. Уразметево в 1762 г. было 
46 душ муж. пола татар тептяро-бобыльской сословной 
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группы. Перечислим их имена: 1) Ишмет Утяганов (умер; 
дети Аднагул, Суты); 2) Бикбов Утяганов (36; дети Минли-
гул, Болта); 3) Ишбулат Иштеряков (умер; сын Куват (35; 
сыновья Мирас, Махмут, [Г]узеир), Касы[м]); 4) Мяхди Иш-
теряков (56; дети Сюяргул (31; сыновья Супханкул, Бол-
та), Сююш (27), Абдрахман (17), Абдулкарим (14), Абдул-
зялил (11), Абдрашит (9)); 5) Бикей (умер; дети Бикмемет, 
Бикташ) и Биккул (31) Сулеймановы; 6) Акбай Минлибаев 
(умер; дети Абдул (36; сын Абдюкей) и Ишмемет); 7) Юр[т]
багыш Уразаев (37; дети Альмухаммет, Абдулгази); 8) 
Аиткул Туйметев (40; дети Сеиткул, Имангул); 9) Мяметей 
Дусыев (41); 10) Суяргул Максют[ов] (36; сын Суюндюк); 
11) Адиль Кулыев (41; сын Абдрашит); 12) Юлдаш Утяга-
нов (умер; сын Заит (умер; его дети Абдуссалям, [Г]аби-
дулла)); 13) Аднагул (умер; дети Абузай (36; сын Абдулка-
рим), Сюлюш (31; сыновья Абдулзялил, Рафик) и Айдар 
(20)) и Юлдаш (61) Дюскины; 14) Нурмет Рысов (51; сын 
Тимеркей). Выборной Юртбагыш Уразаев и староста Сю-
яргул Мягдиев приложили свои тамги к документу [16, л. 
724-727]. 

 К концу XVIII в. численность этого населения д. Ураз-
метево почти удвоилось. В 1795 г. учтено 91 душа муж. и 
86 душа жен. пола татар тептяро-бобыльской сословной 
группы (в источнике «государственные есашные тепте-
ри и бобыли»; в 1782 г. их было соответственно 71 и 70) 
команды пятисотника Салиха Арасланова. Жители всту-
пали в браки с татарами тептярского (дд. Азмеево «Беле-
беевской округи», Амекеево (3 брака), Аняково (2), Баи-
ково «Белебеевской округи», Байсарово (2), Бакабизово 
(3), Бугады, Буляр, Исангулово, Исансупово, Ишметево 
«Белебеевской округи», Ишметево «Бирской округи», Ка-
дырово «Белебеевской округи» (3), Катай «Белебеевской 
округи», Клянчи, Кубяково, Меллятамак, Мушуга, Нара-
тас, Поисево, Семяково, Такмак, Турачи, Чалпы, Чуплюк, 
Шайчурино (2)) и башкирского (дд. Агбязово, Айманово 
(2 брака), Байсарово, Зубирово, Кадырово, Кубяково, 
Кулметево, Надырово, Наратас, Семиостровная (2), Си-
кия) сословий разных деревень и территорий [9, л. 238-
248 об.]. 

По этим сведениям можно судить, что препятствий 
для заключения брака между татарами двух основных 
сословий и разных территорий не было. Они жили в 
едином татарском этнокультурном пространстве, где со-
словные различия никак не могли повлиять на семейно-
бытовые и иные отношения.

Свидетельством единства татар разных сословий яв-
ляется их совместное проживание в одной д. Уразмете-
во. Чтобы полнее осветить этот вопрос и историю дерев-
ни, обратимся теперь к рассмотрению переписи 1811 г.

В 1811 г. в команде юртового старшины Абдулвахита 
Ибрагимова Булярской волости Мензелинского уезда 
Оренбургской губернии состояли вотчинники и припу-

щеники башкирского сословия следующих селений: Чу-
ракаево (60 душ муж. пола), Зиланово (70), Акбезово (54), 
Альметево (45), Амекеево (89), Суякеево (40), Карамалы 
(26), Тлянчино (15), Кубяково (30), Бекабызово (28), Буля-
ково (28), Уразметево (57), Масегутово (16), Буляр (17), 
Сеитово (88), Сикия (91), Табанликуль (42), Байсарово 
(186), Аккузево (80), Ахуново (9), Минляр (10). Всего было 
зарегистрировано 1 097 душ муж. пола в 21 селении. В 
этой команде было 33 священнослужителя (часть из них 
– припущенники) и 16 чиновников [10, л. 278-304 об.]. 
Остальные татары башкирского сословия учитывались в 
других командах. 

Эта перепись показала следующие дворы вотчинни-
ков в д. Уразметево: 1) Ильмет Аллагулов (58); 2) Минли-
гул Аллагулов (53); 3) Хисаметдин (40), Сиразетдин (30), 
Сайфетдин (27) Курбанаевы; 4) Абдулвагап (56), Абдулва-
хит (36), Абдрафик (31) Абзелиловы; 5) Габбяс Минлибаев 
(1765-1808); 6) Алекей Алдаров (1748-1804); 7) Байсака 
Нуркеев (1738-1810); 8) Сагындык Ибрагимов (56); 9) Сай-
фулла (46), Губайдулла (45), Хабибулла (32) Ибрагимовы; 
10) Гадельша Утяганов (45); 11) Абдулвагап Алакаев (53; 
азанчей); 12) Ягфар Канзафаров (61; указный мулла), все-
го 57 душ муж. пола (в 1795 г. их соответственно было 30) 
[10, л. 290-291]. 

Следует отметить, что названные первыми братья 
Аллагуловы являются сыновьями Аллагула Кучукова, 
последний ранее встречался в бытовом договоре от 30 
октября 1727 года. Напомним, что речь шла о черемиси-
не села Уразметьево Тюке Ибаеве, вернувшем долг в 6 
рублей «башкирцам» д. Масягутово Масягуту Татимову и 
д. Уразметево Аллагулу Кучюкову натурой.

В ревизском списке 1811 г. записаны сыновья Иль-
мета Аллагулова Хисаметдин (25 лет; хорунжий), Бикти-
мер (12) и Биктимер (9). В формулярном списке старшие 
сыновья Ильмета Аллагулова указаны под родовой фа-
милией «Черепанов». Вотчинник Черепан Нуралин ра-
нее упоминался в 7158 [1650] г. Оказывается, Кучук был 
младшим сыном (об этом говорит и само имя, в перево-
де — «младший») Чурапана (Черепана).

Обратим внимание на другую информацию в форму-
лярном списке чиновников, урядников и писарей 11-го 
кантона. 13 февраля 1812 г. Хисамутдин Ильметев сын 
Черепанов получил чин походного старшины, «в сраже-
ниях не бывал, а находился на линейной службе» в раз-
ных местах («Илецкая защита», Нежинская крепость, Бес-
сарабия). Его брат Биктимер Ильметев сын Черепанов 
поступил на службу рядовым (1816) и менее чем через 
год был переведен в чин зауряд-хорунжего. В последую-
щие годы он также «в походах не бывал, а находился на 
линейной службе» в разных местах («Илецкая защита», 
Красногорская крепость, Оренбург) [15, л. 22 об.-23, 24 
об.-25.].
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Ранее мы приводили ревизский список деревень 
вотчинников и припущенников башкирского сословия в 
1811 г. В большинстве из них «башкирцы» жили вместе с 
татарами тептярского сословия. Приведем сведения об 
условиях поселения последних на землях вотчинников в 
этих и других деревнях. В дд. Тлянчино (ныне с. Октябрь 
Муслюмовского района РТ) и Уразметево они засели-
лись «по добровольному допуску башкирцев без дого-
воров». «По допуску» вотчинников жили и «тептяри» дд. 
Кубяково («без всяких договоров»), Бекьабызово, Суяке-
ево, Буляр («по добровольному допуску»), Сеитово, Бай-
сарово («без договоров»), Якшиево («без договоров») и 
мещеряки д. Табанликулево. В д. Ахуново «тептяри» име-
ли «старинное заселение», в д. Минляр жили «без дого-
воров», в д. Бишкумачево – «по допуску с издавних лет 
без договоров», в дд. Улыимен и Казгаляк – «по допуску», 
в д. Саперово – «по старинному заселению», в д. «Асыл-
туш на речке Шабыз, называемой Челномарат» – «по ста-
ринному заселению, без договоров». Татары тептярского 
сословия д. Аккузево поселились «по договорам данным 
от башкирцев 1750 майя 19, 1801 годов октября 15 числъ 
из оброку». В д. Токмак также поселились по договорам, 
но они не сохранились («за згорением»), поэтому дату их 
припуска жители назвать не смогли [7, л. 16-17]. 

Эти сведения позволяют сделать вывод, что пода-
вляющее большинство татар тептярского сословия осе-
ли на землях Булярской волости без договоров и изна-
чально были «бобылями». Только татары села Аккузево 
поселились с условием уплаты оброка. Следовательно, 
последние являются татарами тептярского, а остальные 
– бобыльского сословия. После реформы 1747 г. они ста-
ли татарами тептяро-бобыльской сословной группы, а 
в переписях до 1850 г. включительно обозначались как 
«тептяри и бобыли».

В состав татар башкирского сословия входят вотчин-
ники и припущенники (т. е. живущие по припуску). В Бу-
лярской тюбе и волости Мензелинского уезда вотчинни-
ки жили в следующих 27 деревнях: 1) Чуракаево (90 душ 
муж. пола по 8-й ревизии); 2) Саперово (195); 3) Ахуново 
(11); 4) Аккузево (81); 5) Минлярово (8); 6) Байсарово (35); 
7) Зиланово (86); 8) Акбесово (77); 9) Альметово (61); 10) 
Сююкеево (28); 11) Бакабизово (39); 12) Тлянчеево (11); 
13) Кубяково (63); 14) Карамалы (45); 15) Табанлыкуль 
(60); 16) Буляково (69); 17) Сеитово (79); 18) Булярская (3); 
19) Сикия (81); 20-21) Верхнее Яхшеево и Нижнее Яхшее-
во (66); 22) Улуйменево (27); 23) Уразметево (86); 24) Чал-
манарат (35); 25) Бишкумачево (1); 26) Масягутово (25); 
27) Мастеево (43) [13, л. 10-11]. 

По этим данным видно, что в д. Уразметево было 86 
вотчинников муж. пола. Точно такое же число наблюда-
ется по переписи 1834 г. Следовательно, «башкирцы» 
состояли только из вотчинников. Этот вывод подтверж-
дает и другой источник, где все 86 душ пола именуются 

вотчинниками [13, л. 170].

Перейдем к другим документам. Изучая историю  
д. Буляково, мы обнаружили, что перепись 1834 г. впер-
вые показала жителей тептярского сословия (113 душ 
мужского пола и 100 душ женского в 22 дворах), при-
численных из д. Уразметево. О них сказано, что «пере-
селились …до генерального еще межевания земель, где 
замежеваны в одну дачу» [11, л. 354-362]. В результате в  
д. Уразметево осталось 75 душ муж. и 68 душ жен. пола 
(24 двора) [11, л. 343-353]. Данный факт говорит о том, 
что большинство татар тептярского сословия д. Уразме-
тево десятилетиями проживало в д. Буляково, но про-
должало числиться в старой деревне. 

Рассматривая историю д. Буляково, один автор, ссы-
лаясь на документ, сообщает, что «113 душ тептярей из 
д. Уразметево были причислены после 8-й ревизии» [1, 
с. 508], хотя в этом источнике пишется о причислении 
«по 7 ревизии» [13, л. 162]. Как видим, уразметевцы впер-
вые были включены в список д. Буляково в 1834 г. (8-я 
ревизия). 

Заметим, что по закону 1855 г. о Башкирском войске, 
эти и другие «тептяри» впервые стали называться «баш-
кирцами», что наиболее ярко отразилось в переписи 
1859 г. По этому поводу авторы одной книги пишут, что 
«тептяри определили себя «ново-башкирами». Это мо-
жет свидетельствовать о башкирском происхождении 
тептярей» [2, с. 263]. Очевидно, такое тенденциозное 
суждение полностью игнорирует сословное содержа-
ние термина, выдавая его за этничность. 

Перепись 1859 г. зафиксировала в д. Уразметево 303 
души муж. и 275 душ жен. пола (99 дворов) татар баш-
кирского (58) и тептярского (41) сословий. Обязанность 
муллы исполняли Абдулхамит Ильясов (55 лет) и Ахмат-
зян Музафаров (44; причислен из д. Сасыбруново в 1858 
г.), указного азанчея – Исхак Ильясов (51), урядника – Аб-
дулнасыр Ильясов (47). Абдулнасыр Абдулвагапов (69) 
показан как «отставной лекарский ученик», которого мы 
не видели по Мензелинскому уезду. Назовем некоторых 
татар тептярского сословия: Токфатулла (66) и Фаткулла 
(59) Габидуллины, Бурангул Ямангулов (51), Зиганьша 
(49) и Мухамметсадык (45) Абдулвахитовы, Мухамметга-
ли Абдулов (70), Батырша (50), Гарейша (44) и Гимадтин 
(34) Тимировы. Сын Исхака Абдулвахитова (1805-1855) 
Гарейша (28) «принял св. крещение в 1860 году, а в 1861 
году исключен из башкирского звания с причислением 
в оренбургские мещане» [12, л. 161-176]. На титульном 
листе ревизской сказки все население д. Уразметево на-
звано «башкирцами», что указывает на переход в это со-
словие «тептярей» (в прошлом ясачных татар) (поэтому 
«тептяри» также исключались из башкирского звания 
при переходе в православие). 
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Переход татар тептярского сословия в «башкирцы» 
отразился в метрических книгах. Более того, чтобы отли-
чать этих новых «башкирцев» от старых, в оборот были 
введены сословные термины «новобашкирцы» и «старо-
башкирцы». Так, в 1861 г. в д. Уразметево родилось 27 де-
тей (15 душ муж. и 12 душ жен. пола), отцы которых были 
названы «башкирами» (15 чел.) и «новобашкирами» (10) 
[2, с. 264]. Оренбургское магометанское духовное управ-
ление не могло не учитывать масштабные изменения, 
вызванные реформой 1855 г. Возможно, оно же и реко-
мендовало термины «новобашкирцы» и «старобашкир-
цы» для метрических записей, не случайно начало их 
применения наблюдается только после 1855 г. 

По данным 1870 г., в д. Уразметево у речки Сикия 
были отмечены 351 душа муж. и 317 душ жен. пола «теп-
тярей». Были мечеть, мектеп («училище»), водяная мель-

ница [17, с. 108].

Как видите, статсборник исказил сословие жителей, 
причислив всех к «тептярям». Такие примеры наблюда-
ются и по другим деревням Булярской поземельной во-
лости вплоть до 1917 г. Во избежание подобных ошибок, 
следует опираться на материалы ревизских сказок, ко-
торые остаются единственно верным источником при 
определении сословия. 

Итак, мы рассмотрели основные моменты истории 
типичной татарской деревни Булярской поземельной 
волости. На начальном этапе ее развития наблюдаются 
вотчинники и «бобыли», последние, будучи ясачными 
татарами, позднее вошли в тептяро-бобыльскую сослов-
ную группу. В результате реформы 1855 г. изменилась со-
словная структура деревни, всё население стало имено-
ваться «башкирцами».

ЛИТЕРАТУРА
1. Асфандияров А.З. Аулы мензелинских башкир. Уфа, 2009. 600 с.
2. История башкирских родов. Т. 36. Буляр. Уфа, 2020. 920 с.
3. Кәримов Таһир. Уразмәт авылы (Авыллар тарихы) //Мирас. – 1994. – № 4. – 123-125 бб. (на татарском языке).
4. Крестьянская война 1773–1775 гг. на территории Башкирии. Уфа, 1975. 496 с.
5. Материалы по истории Башкирской АССР. Т. 3. М.-Л., 1949. 692 с.
6. Материалы по истории Башкирской АССР. Т. 4. Ч. 1. М., 1956.
7. Национальный архив Республики Башкортостан (далее – НА РБ). Ф. И-1. Оп. 2. Д. 450
8. НА РБ. Ф. И-10. Оп. 1. Д. 1546а
9. НА РБ. Ф. И-138. Оп. 2. Д. 51.
10. НА РБ. Ф. И-138. Оп. 2. Д. 104а.
11. НА РБ, Ф. И-138. Оп. 2, Д. 471.
12. НА РБ. Ф. И-138. Оп. 2. Д. 753. 
13. НА РБ. Ф. И-172. Оп. 1. Д. 20.
14. НА РБ. Ф. И-172. Оп. 1. Д. 21.
15. НА РБ. Ф. И-2. Оп. 1. Д. 4022.
16. РГАДА. Ф. 350. Оп. 2. Д. 3801.
17. Список населенных мест по сведениям 1870 года. Т. 45. Уфимская губерния. СПб., 1877.

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

Журнал «Современная наука: актуальные проблемы теории и практики»


