


Село Чемодурово
Азнакаевского 

муниципального района  
РТ

■ Чемодурово принадлежит к числу тех

русских деревень края, дата возникновения

которых относится к концу 18 века – первой

половины 19 века. Большинство из них, в

том числе Чемодурово, до отмены 
крепостного

права (1861 г.) являлись помещичьими.



Из истории села     

■       В одном из документов, хранящемся в 
центральном государственном архиве Республики 
Татарстан / фонд № 993, опись -1, дело № 536, 
говорится, что жители  деревни  принадлежали  
помещику  Николаю Ивановичу Матерн  и 
поселились из Казанской, Владимирской и других 
губерний.

■       Возникает вопрос, выходцами каких конкретно 
деревень вышеназванных губерний являлись они?  
Подробное изучение материалов , других фондов 
данного архива, в определенной степени 
позволяет внести ясность. В частности, в одном 
документе 1800 года /ЦГА РТ, фонд № 974, дело № 
5, лист 34/ обнаружены следующие интересные 
сведения:

■             



       «Сего числа впредь  в присутствии   уездного суда 
господа полковник Николай Ларионов сын Сумороков   и 
коллежский асессор Иван Шишков предъявили:
 - что доставшаяся ему сего года января 17 дня по 
купчей от статского советника Александра Попова , 
девку написанную за ним Поповым по 5-ой ревизии 
Лейшевской округи в деревне Дюртелях,  Чемодурово то 
Феклу Федотову продает за тридцать рублей. А 
последний  означенную девку 
Федотову за сие сумму покупает, почему и просили 
совершить на иное при крепостных делах купчую с 
таковое число какову он Сумороков получил от продавца 
купчие, для чего и оное при записке сего представили». 



   Как видно, речь идет о типичном для того времени 
факте покупке   и перепродажи крепостной крестьянской 
девушки, засвидетельствованный Бугульминским уездном 
судом. 
     Для нас  важно, что упоминается деревня Чемодурово 
Лаишевской Округи Казанской губернии. Это позволяет 
сделать вывод, что переселенцы только этой деревни 
Казанской губернии, поскольку другой деревни с таким 
названием в губернии нет, могут быть переселенцами  
нынешней деревни Чемодурово  Азнакаевского района. 
Это были крепостные крестьяне, которые, в чем можно не 

сомневаться, стали объектом обычной купли-продажи. 
Нужно полагать, что   преобладающее большинство  
жителей нового населенного пункта были переселенцами 
из Чемодурово.  Только так можно объяснить 
происхождение современного названия села. 



         Читателю вероятно будет интересно узнать и 
другие сведения, имеющие прямое отношение   к 
названию села. Основателями вышеупомянутой деревни 
Казанской губернии были помещики Чемодуровы. Их 
потомки владели большими земельными участками в 
Самарской губернии. Так, в 1866 году коллежский 
советник   А.Н. Чемодуров и его жена Вера Ивановна 
имели 18 900 десятин земли в Бугурусланском уезде. На 
долю губернского секретаря Н.А. Чемодурово 
приходилось 1 057 десятин земли в Самарском уезде, 
список господ дворян , владеющих землею в Самарской 
губернии в 1866 г- Самара, 1867 г. С. 123.
      Теперь ответим на вопрос, когда же было основано 
село?

 В источниках конца 18 века оно не упоминается. 



      Среди русских населенных пунктов Бугульминского 
уезда середины 19 века,  село в числе сравнительно 
крупных. Таким образом , возникновение Чемодурово 
датируется первой половиной 19  века.
   В документе Чемодурово не редко называют Анновкой. 
Происхождение этого названия объяснить трудно. Оно 
может  иметь какое-то отношение к переселенцам из 
Владимирской  губернии – они, как известно, также 
причастны к   формированию  села, но при условии, что 
известно существование деревни с таким  названием. 
    В пределах  Бугульминского  уезда в середине 19 века  
жила помещица Анна Тимашева с 430 десятин земли, но 
имела ли она  какое либо отношение к Чемодурово, 
установить  нам этого не удалось.



    Ближайшая церковь находилась в селе Микулино, на 
расстоянии 6 вёрст. Из села и 15 деревень (Фёдоровка, 
Дмитриевка, Дуровка, Бирючёвка, Александровка, 
Владимировка, Павловка, Чемодурово, Алферова, Новая 
Зверевка, Тимашевка, Окружновка и Моревка) ещё до 
1859 года был образован приход Спасской церкви. 
    Как  Микулино, так и вышеназванные деревни, за 
исключением помещиков 12, солдат 100 и мещан 40, 
были населены господскими, то есть крепостными 
крестьянами. Поэтому в состоянии земледелия, 
скотоводства, пчеловодства, ремесел и промыслов у 
этих крестьян существенных различий не наблюдается. 
Для того, чтобы показать жизнь Чемодурово и окрестных 
русских деревень этого периода, обратимся к одному 
любопытному документу. Полное название его – 
«Описание состояния хлебопашества, скотоводства, 
лесоводства, садоводства, пчеловодства, 



 сельских ремесел и промыслов, путей сообщения,
нравственного и материального быта и естественны
богатств местности по приходу Спасской церкви,
состоящей  Самарской  Епархии, Бугульминского
уезда, в селе Микулине». Автор «Описания» -
священник Спасской церкви Иоанн Миртов, который
составил его по поручению Вольного экономического
общества. Ниже приводим выдержки из документа /
стиль и орфография сохранены/.
      «…Хлебопашество и скотоводство есть занятие
каждого крестьянина  в приходе сельского и
деревенского. Лесоводства у крестьян совсем нет.
Садов у крестьян тоже нет. 
        Пчеловодство служит занятием только некоторых
крестьян,  и притом жителей деревень. Ремесел и
промыслов между крестьянами мало; некоторые
только занимаются, то деланием колес, то сбитием
кадок, то столярным делом. Пути сообщения деревень
между собою и с селом беспрепятственны во всякое
время года, кроме времени разлива воды.
 



 

Нравственность и материальные средства господских
крестьян – прихожан находятся в посредственном
состоянии. Средств к улучшению быта  крестьян
непридвидится. Их естественных богатств местности
замечательно то, что при каждой деревне как и при с.
Микулине лес, хотя не везде строения; пастбища для
скота и при некоторых деревнях довольно камня, хотя
и мелкого, но годного для быта под строение. 

1. Хлебопашество
Господские крестьяне – прихожане Спасской церкви
обращают особенное внимание на хлебопашество.
Работая три дня в неделю на Господина и три дня на
себя самих, успевают выделывать лишь ту землю,
которая дается каждому крестьянину от его Господина,
нанимать же и обрабатывать нанятую землю крестьяне,
как села, так и деревень не имеют  обыкновения,



Даже и те, которые получают от Господина земли весьма 
мало, как например крестьяне Старой и Новой Зверевки. 
Как крестьяне, живущие в разных деревнях  и разных 
владельцев, получают от Господ земли не равно,  а 
крестьяне одного господина получают известную часть, 
крестьяне же другого – иную часть. Так в деревне 
Дмитриевке всякий взрослый и работающий господина 
получает по 2 десятины в двух полях, то есть  4 
десятины, каждое рабочее лицо мужского пола в 
деревнях: Павловке, Бирючевке,  Дуровке, Алферовке, 
Моревке и Окружновки  получает 1,5 десятины в поле, т.е. 
3 десятины в двух полях; всякому рабочему деревень: 
Александровки, Владимировки, Анновки, /Чемодурово. – 
т.к./, Федоровки и села Микулина, дается от господина 1 
десятина в поле, следовательно 2 десятины. Мера 
каждой десятины или 60 длины и 60 ширины, или же80 
длины и 40 ширины. 



На получаемой земле крестьяне сеют рожь, овес, мало 
полбы, еще менее гречи, проса и пшеницы и вовсе не 
сеют ячменя. Да на огородной земле при доме 
крестьяне сеют большую частию кто нет. Способ 
возделывания земли ровно собирания плодов у 
крестьян обыкновенный. Мера каждой десятины или 60 
длины и 60 ширины, или же80 длины и 40 ширины. На 
получаемой земле крестьяне сеют рожь, овес, мало 
полбы, еще менее гречи, проса и пшеницы и вовсе не 
сеют ячменя. Да на огородной земле при доме 
крестьяне сеют большую частию кто нет. Способ 
возделывания земли ровно собирания плодов у 
крестьян обыкновенный. Урожай же хлеба каждогодно 
зависит от благоприятности к нему лета и весны. Если 
весна благоприятствует урожаю, то крестьянин получает 
с десятины ярового, или ржаного от 15 до 20 телег, а в 
настоящий 1859 год с десятины получается



Ржи от 7 до 10, ярового хлеба от 3 до 7 телег по причине 
засухи весной. Зерен же крестьяне получают иное лето, 
вместо 10 посеянных 100 пудов, иногда – 70, в настоящий 
же 1859 год вместо 10 пудов ржаного хлеба получают 20 
редко 25, ярового же вместо десяти посеянных – получают 
столько же пудей.  Следственно урожай на хлеб иногда 
бывает сам 10 и, иногда 7, в настоящий же 1859 год – сам 
2-й ржаного хлеба, овес же дает только семена.
2. Скотоводство
Скотоводство столько же занимает Господских крестьян – 
прихожан, сколько хлебопашество. Из скота крестьяне 
содержат и разводят лошадей, коров, овец и свиней. 
Каждый домохозяин держит 2 рабочие лошади на тягло, 
иные же, по числу рабочих в семье мужского пола, держат 
более, другие же бедные – по одной лошади на тягло, 
таких, впрочем мало. Таким образом у иного домохозяина



Из крестьян находится 8, у другого 5, у иного2, у другого 1 
из лошадей. Рогатого скота большие крестьянские 
семейства имеют до 5-ти голов молочных.  Малые 
семейства содержат даже по одной. Средние по числу 
домашних, - по две и по три. А в настоящий 1859 год 
падеж рогатого скота много сделал убытку домохозяевам 
в деревнях Павловке и Александровке. Так в Павловке от 
500 рогатого скота осталось около 30 голов – коров 
молочных. В Александровке от 200 голов до 40. Овец 
крестьяне содержат иные до 50-ти, другие до 30-ти, доже 
до 10-ти и менее. В настоящий же 1859 год в деревне 
Павловке от 3000 голов осталось только 1500 голов в 
следствие падежа на них.  Свиней прежде крестьяне 
водили много, теперь же менее от запрещения 
помещиков. Впрочем в иных деревнях содержат 
домохозяева до 20 голов. 



Скотоводство каждого домохозяина из крестьян вообще 
соответствует мере земли и корму для скота. Чем более 
семейство домохозяина, чем более у него земли к корму 
для   скота, тем более он содержит последнего. Каждый из 
крестьян домохозяев мало рассчитывает на продажу и 
водит его столько, сколько требует нужды семейные. Из 
лошадей водит столько,  сколько потребно для работ 
семейных и господских, из прочего скота столько, сколько 
нужно для прокормления семейства. Весь скот у крестьян 
в приходе Спасской церкви породы простой, только у 
редких домохозяев есть лошади породы башкирской. О 
скотоводстве надобно сказать то, что оно находится в 
посредственном состоянии.
3. Лесоводство
Леса у господских крестьян, как сельских,  



Так и деревенских соответственно не имеется и никем 
из господских крестьян не разводится.
4. Садоводство
Садоводством господские крестьяне прихода Спасской 
церкви не занимаются по малости земли под усадьбой и 
огород при доме.
5. Пчеловодство
Пчелою занимаются только некоторые крестьяне. Такие 
пчеловоды есть в Микулино и в деревнях, только не 
всех. В селе Микулино насчитывается до 5-ти  
пчеловодов, в Алферовке до 7-ми, в Анновке до 10-ти 
пчеловодов. Число колодок пчел у них не равно. Иные к 
концу лета имеют до 50-тим колодок, другие до 20,30-ти 
и более, иные до 10-ти и менее. Количество пчел и 
меда всегда зависит от состояния весны и лета и от 
места,  где поставлены пчелы. Места занимают пчелы 



Всегда в лесу, около хлеба и воды, следственно выгодны 
для пчел. В настоящий 1859 год пчеловодство между 
крестьянами находится в довольно хорошем состоянии.
6. Сельские ремесла и промыслы
Ремесленных и промышленных крестьян весьма мало в 
приходе Спасской церкви.  Иные из них занимаются 
столярной работой, таковые есть в Микулине, 
Владимировке, Александровке, другие изделием колес и 
телег, такие находятся в деревнях: Анновке, 
Александровке, Алферовке; иные занимаются изделием 
кадок, другие – плотничеством, других промыслов не 
находится…
/Центральный государственный архив Республики 
Татарстан,  фонд Г-442, опись 1, дело 342, листы 40-44/.
Таким образом, накануне отмены крепостного права 
/1861г./ в хозяйственном укладе Чемодурово особых 



Различий,  по сравнению с другими помещичьими 
деревнями края, не наблюдается. Земледелие и 
животноводство составляли основу экономического 
благополучия села. Уровень развития ремесел и 
промыслов оставался низким.
Послереформенный период развития  Чемодурово
Отдельного внимания заслуживают сведения конца 
1884-начала 1885 г. В то время в деревне / она 
входила в Микулинскую  волость/ насчитывалось 95 
дворов с 468 жителями. Надельная земля крестьян 
составляла 825 десятин. На одного работника в 
возрасте от 18 до 60 лет приходилось в среднем 7,2 
десятины земли.
Следует указать, что 12 дворов вообще не имело 
земли. Из них один проживал на стороне. Почти 
половина хозяйств в деревне /46 дворов/ вынуждена 



была арендовать землю /всего 57 десятин/. За аренду 
одной десятины пахотной земли платили 3,1 руб.
 Для своевременной и качественной обработки земли 
хозяйствам необходимо иметь соответствующие 
орудия труда. Однако не все они были в состоянии 
обработать весь причитающийся  на двор надел 
собственным инвентарем. Необходимый инвентарь 
имели 66 хозяйств, другие же брали в найм частично /4 
хозяйств/ или полностью.
 Кроме земледелия, основным занятием жителей 
деревни являлось скотоводство. В нем насчитывалось 
199 лошадей / в том числе 156 рабочих/, 196 голов 
крупного рогатого скота /111 коров, 471 овца и 135 
свиней./ В пересчете на недельный двор приходилось в 
среднем 4,3 голов крупного скота. Кроме того, 7 дворов 
занимались пчеловодством. 



У них насчитывалось 60 ульев
 однако не все хозяйства имели вышеуказанные виды 
скота. Рассмотрим это на примере рабочего скота. У 13 
хозяйств вообще не было рабочего скота. У остальных 
зафиксировано по 1/20хозяйств/, 2-3 /43/, 4 /5/ и более 
4/2/ голов рабочего скота.
 Некоторые хозяйства  /11/ не имели ни рабочего скота, 
ни коровы. Среди них 5 бездомовых. Такие составляли 
наиболее бедную часть населения.


