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Аннотация: В статье рассматривается вопрос об основателе д. Альметево 
(ныне г. Альметьевск Республики Татарстан). Основателем села выдающийся 
татарский учёный Ризаэтдин Фахретдин считал Альмухаммета Туймухамме-
това. Однако была предпринята попытка подвергнуть сомнению его точку 
зрения на том основании, что татарин башкирского сословия из Байлярской 
поземельной волости не мог основать эту деревню, поскольку она возникла 
на земле Надыровской волости. Подобные рассуждения показывают не-
знание предмета исследования. Известно немало примеров, когда люди из 
одних поземельных волостей основывали носящие их имена деревни на 
территории других поземельных волостей, но д. Альметево возникла до по-
явления Надыра Уразметева и образования Надыровской волости.
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ского сословия.

ALMUKHAMMET TUYMUKHAMMETOV – 
FOUNDER OF THE VILLAGE OF ALMETEVO 
NADYROV LAND VOLOST

T. Karimov

Summary: The article examines the question of the founder of the village 
of Almetyevo (now the city of Almetyevsk in the Republic of Tatarstan). 
The outstanding tatar scientist Rizaetdin Fakhretdin considered 
Almuhammet Tuimukhametov to be the founder of the village. However, 
an attempt was made to question his point of view on the grounds that 
a tatar of the bashkir class from the Baylyar land volost could not have 
founded this village, since it arose on the land of the Nadyrov volost. 
Such reasoning shows ignorance of the subject of research. There are 
many examples when people from some land volosts founded villages 
bearing their names on the territory of other land volosts, but the village 
of Almetevo arose before the appearance of Nadyr Urazmetev and the 
formation of the Nadyrov volost.

Keywords: Baylyarskaya volost, Bulyarskaya volost, Nadyrovskaya volost, 
Rizaetdin Fakhretdin, tatars of the bashkir class, tatars of the teptyar class.

Цель данной статьи – на основе опубликованных и 
неопубликованных источников обосновать пред-
положение Ризаэтдина Фахретдина о том, что 

основателем д. Альметево мог быть Альмухаммет Туй-
мухамметов. Основой для этого ученого послужило шед-
жере потомка Бикчуры-хана Абдрахмана Туймухамме-
това (в источнике «Абдуррахман бин Туймухаммед бин 
Бикмухаммед бин Янбулат бин Якуб бин Симан бин Илаз 
бин Абдулла бин Бикчура-хан»). 

Р. Фахретдин пишет, что старший сын Туймухаммета 
Бикмухамметова по имени Альмухаммет был известным 
и уважаемым человеком в д. Альметево Мензелинского 
уезда. Оттуда он перебрался в д. Альметево, располо-
женную на берегу р. Зай. Там его сын Рахматулла Аль-
мухамметов был имамом и мухтасибом, где и скончался. 
Кроме него, у Альмухаммета были еще сыновья Рахман-
кул и Абдурахим. Последний родился в д. Муртыштамак, 
много лет посвятил получению образования, стал уче-
ным [16, с. 66-67].

Описывая историю переезда Альмухаммета Туйму-
хамметова на новое место жительства, Р. Фахретдин 
полагал, что, возможно, названия обеих деревень про-
изошли от его имени. Ведь обе деревни назывались Аль-

метмуллино, а сам Альмухаммет слыл муллой.

На основании сведений Р. Фахретдина можно сделать 
вывод, что, поскольку младший сын Альмухаммета ро-
дился в д. Муртыштамак, есть основания утверждать, что 
он переехал оттуда на новое место, основав первую де-
ревню своего имени. А оттуда на склоне лет он переехал 
в другое место жительства, которое также будет носить 
его имя.

Подтвердить этот вывод можно тем, что обе деревни 
в архивных источниках до середины XIX в. назывались 
Альметмуллино. Из них вторая, ставшая последним 
пристанищем муллы Альмухаммета Туймухамметова, 
впервые упоминается в двух источниках в 1735 г. «Ал-
мет-мулла з Заю с Алметевой деревни», – сообщает пер-
вый источник [6, с. 32-33]. Эти сведения не оставляют со-
мнений в том, что основателем д. Альметмуллино (ныне 
г. Альметьевск) был рассматриваемый нами мулла. 

«Деревни Алметевы Алмет мулла Каратаметев» [1], – 
сообщает другой источник. Фамилия муллы позволяет 
предположить, что полное имя его отца было Каратуй-
мухаммет, а Карататамет – диалектный вариант (анало-
гично тому, что Альмет – тот же вариант имени Альму-
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хаммет).

Других сведений о Альмухаммете Туймухамметове 
источники нам не оставили. О его потомках мы можем 
судить по ревизской сказке 1816 г., где они зафиксирова-
ны в башкирском сословии. Если сам Альмухаммет изна-
чально считался вотчинником Байлярской поземельной 
волости, то с переходом на другую территорию он стал 
там «башкирцем-припущенником» (то есть живущим по 
припуску).

В 1816 г. в д. Альметмуллино Бугульминского уезда 
зафиксированы следующие дворы «башкирцев»: 1) юр-
товой старшина Хабибулла Абдулменнянов (36 лет; дво-
еженец; сыновья Шарафутдин, Зиганша); 2) Абдуллатиф 
Абубакиров (62; сын Зейнулла (его Фейзулла)); 3) Абдул-
зяппар Абубакиров (45; сыновья Галиакбер, Абдулсалям, 
Абдулхаким); 4) Абдулвахит Абдулкаримов (54; сыновья 
Абдулменняф (его Абдулзялил), Фахрутдин (его Габдул-
нафик), Тазетдин, Абдулнафик, Абдулмугин, Абдрахим); 
5) Абдулкагир Абдулкаримов (50; сын Халилулла); 6) Аб-
дулгафар Абдулкаримов (35; сын Гимадутдин), его пле-
мянники Шаяхмет (18) и Ишмухаммет (16) Абдулгалля-
мовы; 7) Абдулла Рахманкулов (75; сыновья Габдулфаттах 
(1775-1815; его Абдулкадир, Гисметулла) и Мифтахутдин 
(39; его Замалетдин, Тазетдин, Хисамутдин, Фахрутдин)); 
8) Хамидулла Абдрашитов (36), его брат Губейдулла Аб-
драшитов (1781-1814; сыновья Тохветулла, Камалетдин); 
9) Абдулсаттар Абдулменев (50; сыновья Биксентей, Бик-
таир); 10) Габдулзаир Абдулменнянов (1770-1812; сыно-
вья Абдулгани и Абдулвали); 11) Сафиулла Абдулмен-
нянов (27; сыновья Калимулла, Халилулла, Гыдаятулла, 
Сейфутдин, Мухамметгали), его брат Камалетдин Абдул-
меннянов (22); 12) Гайнулла Сюлеев (46; сыновья Тохва-
тулла, Хамидулла), его брат Гибетулла Сюлеев (40; сы-
новья Габдулнафик, Абдрахман, Кучербай) и племянник 
Муса Рахматуллин (11); 13) Абдулгафар Абдулкаримов 
(23); 14) походный хорунжий Кинзягул Рахманкулов (39; 
сыновья Сафиулла, Шаммас); 15) Рахметулла Альмухам-
метов (1734-1813), его сыновья Тохветулла (46; четырех-
женец; сыновья Мифтахетдин, Мухутдин, Валиахмет) и 
Гатаулла (36; сын Абдрахман), всего 66 душ муж. и 40 душ 
жен. пола. Гисметулла и Сейфулла Муллашевы в 1811 г. 
перешли в 9-й башкирский кантон [9, л. 139-141].

В этом списке заслуживают внимания походный хо-
рунжий Кинзягул Рахманкулов (39) и Рахметулла Аль-
мухамметов (1734-1813). Нет сомнения, что последний 
является сыном Альмухаммета Туймухамметова, а Кин-
зягул – сыном его брата Рахманкула. 

Конечно, такое большое количество «башкирцев» 
представляло не только род Альмухаммета Туймухам-
метова. Объяснение этому находим в другом источнике, 
сообщающем о населении деревни (в источнике «Аль-
метево она ж и Муллина»). О «башкирцах» («в 14 дворах 

66 душ») сказано, что они, будучи «из деревень Старой 
Алметевой и Старой Кашировой» «Байлярской и Сын[г]
рянской волостей» Мензелинского уезда, живут здесь «с 
давных лет» [8, л. 510 об.].

Таким образом, выходцы из Байлярской и Сынгрян-
ской волостей переселились на новое место и основали 
д. Альметево. На основании ряда наблюдений из архив-
ных источников мы считаем, что изначально эта земля 
принадлежала вотчинникам Булярской поземельной 
волости. Представители Сынгрянской волости присут-
ствуют в нескольких деревнях булярцев, на это мы ука-
зывали в нашем монографическом исследовании [5, с. 
21, 31 и другие]. Однако только из упомянутого выше ис-
точника мы узнали, что сынгряновцы были и в д. Старое 
Каширово.

Тот факт, что в рассматриваемом списке жителей д. 
Альметево первыми были записаны булярцы-сынгря-
новцы, свидетельствует о том, что они были владельца-
ми этих земель. Потомки Альмухаммета Туймухамметова 
фигурируют там последними, как и положено живущим 
по припуску. Тем не менее авторитет муллы способство-
вал тому, что новая деревня стала называться его име-
нем. 

Следует отметить, что в д. Альметево на р. Зай жил 
еще один человек по имени Альмет (Альмухаммет). Но 
он относится к ясачным татарам, которых по переписи 
1747 г. насчитывалось 62 души муж. пола [15, с. 55-56]. За-
мыкают список жителей Альмет Сеитов (49) и его сыно-
вья Юсуп (24; его Белей), Халил (15), Максют (14), Иштен 
(11), Арасланбек (2) [12, л. 32 об.]. Хотя он и другие ясач-
ные татары поселились еще до I ревизии, одновременно 
с булярцами и байлярцами, нет никаких оснований счи-
тать этого ничем не примечательного жителя возмож-
ным основателем д. Альметево. Более того, назвать его 
муллой, хотя в этой переписной книге муллы указаны, 
например, Абдулменнян Токмухамметов (64 года) из со-
седней д. Малая Урсала, что на речке Урсала [12, л. 30]. 
Кстати, земли под этой деревней и некоторые другие 
местные земли принадлежали Булярской поземельной 
волости и были проданы в 1785 г. помещику А.Г. Петро-
во-Соловово за 400 руб. [5, с. 108], 

Отметим также, что в том же 1747 г. была учтена вто-
рая группа татар (23 души муж. пола) д. Альметево, от-
носившаяся к Надыровской волости и переселившая-
ся после I ревизии. Поэтому указаны места, откуда они 
прибыли (дд. Шеленгушево и Мишитамаково Ногайской 
дороги, Ташкичуево и Тазларово Алацкой дороги (все 
Казанского уезда), Нурлатово Синбирского уезда, Кона-
дыево Пензенского уезда, Азимово и Шлянкино Свияж-
ского уезда) [11, л. 224-225 об.]. О них можно с опреде-
ленной долей уверенности сказать, что они поселились 
с разрешения старшины Надыра Уразметева, в отличие 
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от первой группы татар.

Лишь к 1762 г. первая группа ясачных татар стала от-
носится к Надыровской волости и состояла в команде 
старшины Юсупа Надырова в количестве 71 душа муж. 
пола [15, с. 91]. Предпоследними в списке жителей д. Ал-
метево на р. Зай учтена семья отмеченного ранее татари-
на Альмета Сеитова (65) и его сыновья Юсуп (1723-1761; 
его Белей, Маннянгул, Рахманкул), Халил (1732-1748), 
Максют (29), Иштян (27), Арасланбек (18), Адилша (4) [13, 
л. 1253]. Здесь также не сказано, что он был муллой.

В 1782 г. эта группа татар (76 душ муж. пола) показа-
на в тептярском сословии и относилась по-прежнему к 
команде старшины Юсупа Надырова [15, с. 158]. У татар 
второй группы сословие не изменилось и они записаны 
ясачными татарами в количестве 3 душ муж. пола [15, с. 
121]. Столь низкая численность ясачных татар означает, 
что часть из них сменила место жительства. 

Нельзя не заметить, что в «тептярскую» команду Юсу-
па Надырова входила и часть татар, проживавших на 
землях Юрминской поземельной волости. Например, 
одна часть (53 души муж пола) «тептярей» д. Алкеево 
принадлежала команде Юсупа Надырова, а другая (26) – 
команде Нагайбака Асанова Юрминской волости [15, с. 
158, 160]. 

Булярцы в д. Альметево оставались вотчинниками 
этих земель до тех пор, пока не образовалась Надыров-
ская волость (в неопубликованных источниках она упо-
минается с 1735 г.; «по Заю реке на Мактамынское устье 
Надыровой волости» [10, л. 142]), куда по плану Ляхова 
вошла часть земель Булярской и Юрминской поземель-
ных волостей. 16 марта 1753 г. капитан Ляхов сообщил 
Уфимской канцелярии, что «для описания Надыровой 
волости обще с Надыром ездил, а по каким урочищам 
оную объехали тому сочинен им чертеж», а в 1754 г. 
представил план. Впоследствии по рассмотрении черте-
жа Ляхова Оренбургская губернская канцелярия опре-
делила: «башкирам Юрминской волости от спорных ими 
по речкам Заю и Ику и по впадающих в них речкам зе-
мель отказать; а всем состоящим в Надыровой волости 
в действительном поселении обывателям всеми земля-
ми владеть безпрепятственно, и в прекращение споров 
дать им владенный указ» [7, л. 65-65 об.]. По спорным 
землям отказано было также «башкирцам» Булярской 
волости [14, л. 1007]. 

Чертеж Ляхова стал земельным документом Нады-
ровской волости, на основании которого со второй по-
ловины 50-х гг. XVIII в. была осуществлена продажа части 
земель волости Надыром Уразметевым и его сыновьями 
на вотчинных правах. С тех пор булярцы, проживаю-
шие в д. Альметево, утратили вотчинные права на свои 
земли, и стали считаться живущими по припуску нады-

ровцев-вотчинников. По сословию они не могли долго 
оставаться в командах старшин Надыровской волости, 
поэтому их и байлярцев д. Альметьево ближе к концу 
XVIII в. определили в команду «башкирцев» Юрминской 
волости. 

То ли по незнанию истории Надыровской, Юрмин-
ской, Булярской волостей, то ли по другим причинам це-
лая группа уфимских историков в своих трудах относит 
деревни Надыровской волости к Юрминской волости. 
Вот как пишет башкирский историк: «Альметево (Аль-
метмуллино, ныне г. Альметьевск) при р. Зай в 50 верстах 
от Бугульмы - поселение башкир Юрмийской волости и 
тептярей. В 1762 г. 71 душа ясачных татар, затем ставших 
тептярями. В 1783 г. 176 душ тептярей муж. пола. В 1795 
г. 700 тептярей и башкир» [2, с. 574]. Эта же информация, 
несколько расширенная, повторена и в другой книге: 
«Основан в XVIII в. башкирами рода Юрми и до 25 мар-
та 1952 г. был с. Альмет (Альмет-Муллина). В 1762 г. было 
71 душа ясачных татар, затем ставших тептярями. В 1783 
г. зафиксировано 176 душ тептярей м. п., в 1795 г. – 700 
тептярей и башкир» [3, с. 150]. Ранее в одной из наших 
статей мы указывали на искажение истории Юрминской 
поземельной волости [4, с. 358-375], а теперь, как видно 
при сравнении наших сведений с данными башкирских 
историков, мы показываем наглядный пример искаже-
ния истории д. Альметево.

Наша статья, скорее всего, преследует просветитель-
скую цель и не ставит задачу полностью осветить исто-
рию д. Альметево Надыровской волости. Надеемся, что 
истории Надыровской волости будет посвящен отдель-
ный том в серии «Татарские поземельные волости».

Необходимость такого издания диктуется тем, что 
некоторые татарские краеведы под влиянием башкир-
ских трудов дают неверную трактовку исторического 
материала. Это касается краеведческой статьи по исто-
рии д. Альметево, где утверждается, что «д. Альметьево 
(Альмет-Муллино) на р. Зай была основана 23-х летним 
татарином, тептярем по сословию, муллой Альметом 
Сеитовым около 1720 г.» [1]. Хотя краевед и приложил 
большие усилия к изучению архивного материала, он, 
тем не менее, не смог выработать о нем собственную 
оценку. Кроме того, найдя в списке ясачных татар 1747 
и 1762 гг. Альмета Сеитова, он называет его муллой, хотя 
последний таковым не был.

Итак, основной вывод нашей статьи заключается в 
следующем. Альметево была основана на земле вотчин-
ников Булярской поземельной волости выходцами из 
дд. Старое Каширово и Старое Альметьево современ-
ного Сармановского района РТ, которые в прошлом от-
носились к двум татарским поземельным волостям. Имя 
вотчинника Байлярской волости Альмухаммета Туйму-
хамметова стало названием деревни. С образованием 
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Надыровской волости и приобретением надыровцами 
вотчинных прав на местные земли, «башкирцы» д. Аль-
метево стали относится к Юрминской поземельной во-
лости. Одновременно с татарами башкирского сословия 
в деревне поселились и ясачные татары, часть из кото-
рых, обосновавшись до I ревизии (1719 г.), в дальней-
шем обрела статус «тептярей». Такого статуса они были 
удостоены потому, что ранее проживали на землях вот-

чинников, по нашему мнению, Булярской поземельной 
волости. Все это позволяет говорить о том, что возник-
новение д. Альметево не связано с Надыром Уразмете-
вым (сословие ясачных татар, живущих по его припуску, 
не изменилось), появившимся здесь «лишь в 1729 г.» [1], 
и правы были альметевцы, которые в 1840 г. заявили, что 
«их селение было основано 121 год тому назад, т.е. при-
мерно в 1719 году» [1]. 
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