
Село Большие Полянки: сто лет тому назад

В конце прошлого учебного года прошло награждение победителей регионального этапа
Всероссийского конкурса научно-исследовательских работ учащихся средних учебных
заведений «Юный архивист», который проводился уже в десятый раз. Данный конкурс
включен в перечень конкурсов, по итогам которого победителям присваивается премия
Главы Республики Мордовия. Одним из победителей стал  Риат Алёшев, ученик 8 класса
Кадошкинской средней общеобразовательной школы. Под руководством учителя
истории Равиля Харисовича Казанбаева он подготовил работу «Село Большие Полянки
по материалам Всероссийской сельскохозяйственной переписи 1917 года».       -
Практически вся информация, которая представлена в исследовании, взята из
Государственного архива Пензенской области, - говорит Равиль Харисович Казанбаев. –
В 2018 году в этом архиве завершилась оцифровка карточек документов Всероссийской
сельскохозяйственной и поземельной переписи 1917 года по Пензенской губернии.
Вместе с Риатом, который сейчас девятиклассник, мы обобщили весь документальный
материал. Но работа продолжается, потому что стоит задача охватить таким
исследованием все татарские села, которые входили в Инсарский уезд Пензенской
губернии. А к этому уезду относилось и село Пензятка, сейчас Лямбирский район. Я
подключаю к этому интересному и увлекательному процессу изучения исторических
документов и других своих учеников.
Читателям газеты «Юлдаш» мы представляем часть работы Риата Алёшева, в которой
даны любопытные факты и сведения о селе Большие Полянки и его жителях более чем
столетней давности – за 1917 год.  
Первая специализированная сельскохозяйственная Всероссийская перепись была
проведена в 1916 году. Но уже в 1917 году после подведения итогов переписи
выяснилось, что данные не соответствуют действительности: революционные
настроения и контрреволюционная деятельность сказались на ситуации в сельском
хозяйстве. Временное правительство было вынуждено в срочном порядке провести
новую перепись населения. Сельскохозяйственная перепись была проведена в июле
1917 года в 57 регионах, ее итоги были опубликованы в 1923 году. 
Что можно узнать из подворной карточки 1917 года? По содержанию опросные карты
сельскохозяйственной переписи очень похожи на подворные карточки, которые затем
вели в колхозах. В исследовании Риат Алёшев приводит в качестве примера сведения,
которые указаны в подворной карточке жителя Больших Полянок Горчакова Мурзы
Саид Абдуллуселимовича.
Мурза Саид Абдуллуселимович Горчаков – приписной, бывший государственный
крестьянин, татарин. Ему 63 года, он мулла, сельский учитель, его жене 60 лет.
Количество членов семьи – 29, мужского пола - 15, женского пола – 14. Сыновьям – 39
лет, 37 лет, 35 лет, 32 года, 26 лет, 24 года, 16 лет; снохам – 34 года, 32 года, 30 лет, 30
лет; внуки в возрасте – 12 лет, 5 лет, 5 лет, 4 года, 3 года, 3 года, 1 год; девять внучек в
возрасте от 16 лет до одного года. 
Два сына на момент переписи отсутствовали, так как занимались торговлей, один сын
был железнодорожным служащим, один сын участвовал в Первой мировой войне, один
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сын был сельским учителем. Семь членов семьи принимали участие в
сельскохозяйственных работах: в пахоте, в косьбе, в жнитве.
В семье было два многолемешных железных плуга, по  одной жнейке, веялке. В
хозяйстве было шесть лошадей и жеребенок, четыре коровы, четыре телки, один
теленок, 20 овец и ягнят. У Мурзы Горчакова в общинном владении было 15,64 десятин
земли, кроме этого он владел 11 десятинами единоличной земли. 
Больше половины крестьянских семей села Большие Полянки имели в своем составе
больше 6 человек. Но было немало семей в составе 1-3 человека (46 семей). Кильдеев
Абейдулла Мусинович занимался торговлей. Он был единственным членом  семьи. Дома
у него проживала кухарка, которая вела его домашнее хозяйство. Земли и скотины у
него не имелось. Кильдеева Азизя Алиевна жила вместе с сыном. В хозяйстве была
корова и теленок. Имела 2,9 десятин земли. 65-летний Нарбеков Муся Тимер-Булатович
проживал со своей ровесницей женой, в хозяйстве которого была лошадь и одна корова
и минимальное количество земли - 1,45 десятин. 41-летний домовладелец Тумпяров
Хасеин Абейдуллович был призван на войну. Тридцатилетняя жена имела корову,
теленка и минимальное количество земли. Долатказина Мерхаба Курманалиевна одна
воспитывала внука. Имела корову и минимальное количество земли. Лошадь, корову с
теленком и минимум земли имел в своем хозяйстве Капкаев Салих Якупович. Ему в 1917
году было 65 лет, жене - 55.
Главами хозяйств в основном были мужчины старше 50 лет. Восемьдесят жителей были
старше 70-ти лет. Из них 24 перешагнули восьмидесятилетний рубеж. Согласно
переписи, самым старшим жителем был Курманалий Тугушев, которому в 1917 году было
100 лет. Его жене на момент переписи было 90 лет. Их сыну Абейдулле, который был
домовладельцем было 48 лет. Среди старожилов можно отметить Зайкина Ляти
Абдуллу и дедушку Уторова Усмана Хамзиновича, которые достигли 85-летнего рубежа.
Восемьдесят шесть лет было домовладельцу Капкаеву Умяру Яхьиновичу.
На момент переписи населения 1917 году шла Первая мировая война. 289 человек из
села были призваны в действующую армию. Вслед за призванными двумя братьями,
которым в 1917 году было 21 и 36 лет соответственно, на Первую мировую войну
добровольцем ушел 16-летний третий сын Дербельдеева Мусы Якуповича. На войну
были призваны три сына сельского старосты Еналеева Абдуллы Давидовича, которому
было 70 лет. У Кильдеева Абейдуллы Мусиновича 4 сына вернулись с войны
нетрудоспособными т.е. инвалидами. Четыре сына воевали на фронтах Первой мировой
у Тумпарова Юсупа Сяйдефаровича.
Всего на 1917 год на фронте были 289 человек. На момент переписи в селе проживали
33 вернувшихся с фронтов войны мужчин, из них 25 были инвалидами. 
В хозяйственном плане население села Большие Полянки содержало 423 лошади и 83
жеребенка, 411 голов крупного рогатого скота (коров) и 337 телят, 1072 овец и 419
ягнят, 1 коза. Всего скотины было 2746 голов. Так как основное население были
мусульманами по вероисповеданию, свиней в селе не разводили. В среднем на
хозяйство приходилось более 7 голов скота 1,5 лошади и по 2,07 крупнорогатого скота,
более 4 голов овец.
На каждое домовладение в среднем приходилось 5,34 десятин земли, или 0,74 десятин
земли на каждого члена общества. Сенокосные угодья охватывали 90,94 десятин земли.
Редко, кто имел сад.
В хозяйствах использовали следующие виды инвентаря: 22 однолемешных и 54
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многолемешных плугов, 22 веялки, 4 сеялки, 3 молотилки и 6 телег на железном ходу. По
меркам Инсарского уезда это довольно богатое разнообразие, так как обычно в
хозяйствах в основном были только соха и борона.
Самое состоятельное хозяйство Большеполянского селения принадлежало купцу 1
гильдии Кильдееву Усману Султан Алеевичу. У него в хозяйстве было 1 однолемешных и
1 многолемешных плуга, а также 2 веялки. Были  у него свои хозяйства и в двух других
селениях Инсарского уезда.
 В период переписи 1917 года в 380 хозяйствах проживало 2746 человек, из них 1412
лиц мужского пола и 1334 женского. Детей до 16 лет было 1271 человек. Из них 574
мальчика и 697 девочек. По сословной принадлежности все население села Большие
Полянки принадлежало к крестьянскому сословию (бывшие государственные
крестьяне), кроме Самойлова Егора Несторовича, который относился к сословию мещан
(из города Инсар). Он по национальности был великороссом. Занимал должность
секретаря волостного исполнительного комитета. 
Отдельные семьи занимались торговлей – 45 семей, извозом – 14 человек, 12 человек
работали на железной дороге, Байбеков Якуп Юсупович и 4 члена семьи Петушкова
Алексея Федоровича были кузнецами. Шесть человек, а именно: Горчаков Мурза Саид
Абдуллуселимович, Далатказин Усман Фейзуллин, Енолеев Абейдулла Асейдуллин,
Капкаев Мирзаджан Мусин, Капкаев Умяр Хикматуллин, Хайров Абдулл-Хяким
Абейдуллин занимали религиозную  должность – мулла. 21 человек занимался выпечкой
хлеба.
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