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Аннотация: В статье рассматриваются межсословные браки по ревизским 
сказкам 1795 г. татар тептяро-бобыльской сословной группы «Бирской 
округи» Оренбургской губернии. Мы изучали этот вопрос по материалам дд. 
Аккузево, Турачево, Исемметово Булярской волости и д. Яркеево Еланской 
волости. Население этих деревень вступало в брачные отношения с тата-
рами башкирского и мещерякского сословий, а также ясачными татарами 
с разных территорий. Это свидетельствует о неразрывных связях и общем 
менталитете татар, имеющих общую историю и происхождение и живущих в 
едином этнокультурном пространстве.
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(ACCORDING TO THE REVISION TALES OF 
1795 OF THE “BIRSKAYA OKRUG” OF THE 
UFA GOVERNORSHIP)

T. Karimov

Summary: The article examines inter-class marriages according to the 
revision tales of 1795 of the Tatars of the Teptyar-Bobyl class group of 
the “Birskaya Okrug” of the Orenburg province. We studied this issue 
using materials from dd. Akkuzevo, Turachevo, Isemmetovo, Bulyarsk 
volost and the village of Yarkeevo, Elan volost. The population of these 
villages entered into marriage relations with Tatars of the Bashkir and 
Meshcheryak classes, as well as yasak Tatars from different territories. 
This testifies to the inextricable ties and common mentality of the Tatars, 
who have a common history and origin and live in a single ethnocultural 
space.
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Ранее различные аспекты темы Булярской поземель-
ной волости стали предметом пристального внима-
ния и обсуждались в 10 статьях, опубликованных 

в журнале «Современная наука: актуальные проблемы 
теории и практики. Серия: Гуманитарные науки» в 2023 
году [4-13]. В этих статьях подчеркивался сословный 
характер терминов, используемых для характеристики 
населения поземельной волости. Актуальность данного 
вопроса заключается в том, что до сих пор продолжают-
ся попытки выдать за этнос такие термины, как «башки-
рец» («башкир») и «тептяр». По этой причине материалы 
ревизских сказок 1795 г. приобретают особое значение, 
так как позволяют утверждать очевидную, может быть, 
не для всех, истину о том, что на территории большин-
ства поземельных волостей Оренбургской губернии не 
существовало ментальных барьеров между носителями 
этих терминов, а значит, они представители одного и 
того же татарского народа.

До реформы 1747 г. «тептяри и бобыли» представля-
ли собой два сословия. Оба они платили ясак, который 
теперь заменен подушной податью. Изменения, произо-
шедшие после этого, правильно отметил уфимский исто-
рик У.Х. Рахматуллин, который пишет следующее: «После 

реформы 1747 г. бобыли региона как бы сливаются с теп-
тярями, образовав при этом нечто вроде единого и в то 
же время нового феодального сословия России. В после-
дующем бобыли и тептяри числились в составе одной, 
именуемой уже в те годы тептяро-бобыльской группы 
населения Башкирии. С того времени документы пе по-
зволяют рассматривать бобылей отдельно от теп-
тярей ни в численном, ни в этническом, ни в социальном 
отношении» [17, с. 159].

 В составе тептяро-бобыльской группы населения, 
в зависимости от поземельной волости, могли преоб-
ладать «тептяри». Поэтому начиная с ревизских сказок 
1834 г. вместо «тептяри и бобыли» пишется только «теп-
тяри» (например, в ревизских сказках д. Аняково населе-
ние до 1816 г. включительно записывалось как «тептяри 
и бобыли», а с 1834 г. – только «тептяри») [16, л. 27]. Для 
удобства считаем нужным писать только как «тептяри» 
или «тептярское сословие», однако под этим понятием 
будем подразумевать и «бобылей».

Вышеназванный автор не прав, когда говорит, что до-
кументы не позволяют рассматривать бобылей в этни-
ческом плане. Наоборот, в документах отчетливо видна 
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татарская или марийская принадлежность как «бобы-
лей», так и «тептярей». Тептяро-бобыльская группа насе-
ления Булярской поземельной волости в «Ведомостях» 
участников Пугачевского восстания именуется ясачны-
ми татарами [14, с. 281-282]. Такое же явное этническое 
происхождение имели до того, как стать «башкирцами», 
вотчинники Мушугинской тюбы. А остальные вотчинни-
ки Булярской волости ничем не отличались от мушугин-
цев, так что их татарская принадлежность вопросов не 
вызывает.

Семейно-брачные отношения вотчинников, имену-
емых «башкирцами», и населения тептяро-бобыльской 
группы и ясачных татар являются ярким свидетельством 
единства татарского этнокультурного пространства. Это 
пространство сложилось со времен Казанского ханства. 
Хотя с тех пор возникли новые сословия, они не оказали 
существенного влияния на отношения между местным 
и пришлым населением. Причем последние пополнили 
состав населения башкирского сословия, что особенно 
отчетливо видно в ревизских сказках 1816 г. Оренбург-
ской губернии, ставших предметом нашего исследова-
ния [1-3]. 

Обратимся к рассмотрению ревизских сказок 1795 г. 
о татарах тептяро-бобыльского сословия, содержащих 
сведения о численности, составе населения и брачных 
отношениях.

В д. Аккузево (ныне село Илишевского района РБ) в 
1795 г. учтено 36 душ муж. и 40 душ жен. пола татар теп-
тярского сословия (в 1782 г. было соответственно 23 и 20) 
команды старшины Ибатуллы Илкеева «Бирской окру-
ги». Первыми в списке записаны наследники Зюмагула 
Сафарова (1718–1794 гг.), его дочери были замужем за 
татарами тептярского и башкирского сословий соответ-
ственно дд. Киргизово и Актанышбаш «Мензелинской 
округи». Остальные жители создали семьи с татарами 
башкирского (Алимово, Биктаево, Бурсуково, Илишево, 
Татышево, Шамметово), тептярского (Азяккулево, Базы-
тамак (2 брака), Биктовово, Ебалаково, Ишальметево (?), 
Кипчаково, Киргизово, Надырово (3), Турачево, Чуракае-
во) и мещерякского (Кипчаково) сословий разных дере-
вень. Под ревизской сказкой Баислан Юмагулов «татар-
ским письмом подписался» [15, л. 350-353 об.]. 

В д. Турачево (ныне Турачи Илишевского района РБ) в 
1795 г. насчитывалось 94 души муж. и 101 душа жен. пола 
татар тептярского сословия (в 1782 г. было соответствен-
но 71 и 77) команды старшины Ибатуллы Илкеева «Бир-
ской округи Уфимского наместничества». В списке жите-
лей первым показан троеженец Утягул Ибраев (43 года), 
женатый на дочерях ясачного татарина д. «Болчиево Чи-
стопольской округи» (2-я жена Мухиббя Абдулкаримова) 
и татарина тептярского сословия д. Карачево «Мензе-
линской округи» (3-я жена Райхана Токаева). Остальные 

жители создали семьи с татарами башкирского (Аишево, 
Айманово, Актаныш[башево], Алимметево, Алтынбаево 
«Бирской округи» («за Баислана Зайсанова»), Ахуново 
«Мензелинской округи», Каенлыково, Карабашево «Бир-
ской округи», Куптово, Токтагулово (Гульбиня Игибаева), 
Утеево, Чириккулево, Юннево), тептярского (Аккузево 
«Бирской округи», Базытамаково (2 брака), Байсарово и 
Бурсуково «Мензелинской округи», Исемметево (2 бра-
ка), Бишкумячево «Бирской округи», Надырово, Синря-
ново, Токмаково «Мензелинской округи», Уразметево, 
Урметево, Усы, Чуганово, Шабизбашево, Шайчурино 
(«Чайчурово»; 2 брака), Яркеево) и мещерякского (Утку-
нево, Кипчаково) сословий разных деревень. Однако со-
словия жителей некоторых деревень (Азяккул, Атрякли, 
Байсарово, Карачево, Кубяково, Минлярово и др.) «Мен-
зелинской округи» не указаны [15, л. 354-362].

Неполный список деревень показывает, что значи-
тельная часть браков заключалась с жителями деревень 
«Мензелинской округи». Мы обратили внимание, что в 
ревизской сказке Алимово Киргизской волости дважды 
указано как Алимметево «Мензелинской округи», что 
указывает на антропонимическое происхождение на-
звания деревни. 

 В д. Исемметово (ныне с. Исаметово Илишевского 
района РБ) в 1795 г. зарегистрировано 43 души муж. и 30 
душ жен. пола «тептярей» (в 1782 г. было соответственно 
29 и 22) команды старшины Ибатуллы Илкеева «Бирской 
округи Уфимского наместничества». В начале списке 
первым показан Токай Имашев (75), женатый на дочери 
татарина тептярского сословия д. Иркеняшево «Мензе-
линской округи». Две жены его сына Утягула (42) родом 
из дд. Чуплюк и Азяккул той же «округи». Остальные иса-
метовцы сочетались браком с татарами башкирского 
(Башинды, Иркеняшево (2), Калмиятамак, Надырово «Бе-
лебеевской округи», Сафарово (2) и др.) и тептярского 
(Алимово, Амякеево, Исемметево, Иштеряково, Тураче-
во, Чуплюково) сословий разных деревень. Один житель 
женился на дочери татарина из д. Кызыльярово «Ела-
бужской округи» [15, л. 364-367]. Как видим, больше все-
го браков было заключено с жителями «Мензелинской 
округи», что свидетельствует о тесных духовных связях 
татар двух территорий. 

Здесь же приводится ревизская сказка по д. Яркеево 
(ныне с. Верхнеяркеево Илишевского района РБ) Елан-
ской волости, которая часто упоминается в документах 
по Булярской волости. В 1795 г. здесь числилось 45 душ 
муж. и 48 душ жен. пола «тептярей» (в 1782 г. было со-
ответственно 36 и 39) команды старшины Ибатуллы 
Илкеева «Бирской округи Уфимского наместничества». 
Первыми в списке жителей стоят наследники Абдрахи-
ма Балтаева (1744–1791 гг.; жена «из деревни Исеммето-
вой мещерятская дочь»). Дочь Абдрахима Сахипъямал 
«выдана в замужство Белебеевской округи в деревню 
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Токтагулову за тептеря Якупа Суякеева». У троеженца 
Суярмета Килмеева (61) вторая жена была дочерью та-
тарина башкирского сословия в д. Юннино, третья жена 
– того же сословия д. Исемметево. Остальные яркеевцы 
сочетались браком с татарами башкирского (Булярово, 
Зюбеирово (Муслюм Чаптаров), Исембаево, Карагушево, 
Новое Куктово, Телякеево, Чириккуль, Юнни, Яркеево 
(2 брака; Батырша Исямгулов, Габидулла Мямяткулов) и 
др.) и тептярского (Абдуллино, Базытамак, Кошбахтино, 
Смаилово (3) и др.) сословий разных деревень. Хасан 
Зайсанов (28) женился на ясачной татарке д. Япрыково. 
Один житель после крещения «причислен Мензелин-
ской округи в Нагайцбацкую крепость с 1800 года». К 

ревизской сказке Абдулгафар Мратбакиев «татарским 
письмом подписался» [15, л. 371-375]. Этот список татар 
тептярского сословия частично содержит имена зафик-
сированных в 1762 г. яркеевцев Булярской и Иланской 
волостей.

Итак, ревизские сказки дд. Аккузево, Турачево, Исем-
метево и Яркеево содержат многочисленные названия 
отдаленных деревень (не только «Мензелинской окру-
ги»), с населением которых татары рассматриваемого со-
словия были связаны узами брака. Это свидетельствует о 
неразрывных связях и общем менталитете татар разных 
территорий, имеющих общую историю и происхожде-
ние.
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