
1 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

общеобразовательная школа-интернат среднего общего образования 

с углубленным изучением отдельных предметов № 1 г.Туймазы 

муниципального района Туймазинский район 

Республики Башкортостан  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Краеведческие чтения 

СЕМЬЯ – ЭТО ТО, ЧТО С ТОБОЙ ВСЕГДА  

(ИСТОРИЯ РОДА ВАЛЕЕВЫХ) 

Направление Сын – отец – дед – Отечество 

Номинация Помни род свой! (Моя родословная) 

 

 

 

Выполнила Латыпова Сабина,  

ученица 6В класса 

Руководитель:  

Кульсарина Альбина Фанильевна, 

учитель русского языка и литературы 

 

 

 

 

Туймазы - 2018 



2 
 

Оглавление 

Введение…………………………………………………………………….3   

1. Генеалогия. Виды родословий…………………..………………..4 

2. Откуда мы родом и где наши корни (родословная Валеевых) 

……………………………………………………………………... 5 

Заключение……………………………………………………………….. 13 

Литература …………………………………………………………………14 

Приложение            

 

  



3 
 

Введение 

 

В молодости мы очень редко задумываемся о своих корнях, о своих 

предках, родственниках, о том, какими они были, чем занимались, откуда 

они… Наверное, это потому, что в молодости мы не думаем о прошлом, а 

мечтаем о будущем. Рано или поздно все же начинаем задумываться об этом, 

искать информацию, расспрашивать родственников. Счастье, если есть, у 

кого спросить, а если уже поздно? 

Кто не знает своей истории, тот не имеет будущего, - именно так гласит 

известная мудрость. Действительно, прошлое, когда мы о нем помним и 

заботимся, защищает наше настоящее и обеспечивает светлое будущее. 

В связи с этим меня заинтересовал вопрос о происхождении моей семьи. 

Я решила собрать более полную информацию о своих родственниках и 

создать свое генеалогическое древо. 

Цель работы: составление генеалогического древа моей семьи. 

Для достижения цели мы поставили следующие задачи: 

- рассмотреть теоретический материал; 

- собрать материал о членах моей семьи, изучить родословную; 

- оформить семейное древо. 

Объект: генеалогическое древо. 

Предмет: родословная семьи Валеевых. 

Методика работы: 

  анализ литературы;  

 опросно-диагностическая работа (беседа); 

 изучение документации и информационных материалов в архивах; 

 моделирование. 

Практическая значимость: данная работа помогает узнать историю 

семьи, найти сведения о предках, тем самым сохранить связь с прошлым.  
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1. Генеалогия. Виды родословий 

 

Потребность знать свои корни, родственников, предков, проявлять 

заботу и внимание о них, живут в подсознании каждого человека. Я считаю, 

чувство гордости за свой народ укрепляет родственные связи, вселяет силу и 

уверенность, служит толчком к новым достижениям. 

Родовая книга – это главная книга семьи. Как и все книги, она состоит из 

отдельных листов. Каждый лист – это история родственника. Так рождается 

родословная, или родовое генеалогическое древо. 

Генеалогия, представляет собой обширное знание, затрагивающее 

почти все сферы человеческого бытия, от самых высших духовных сфер до 

простейших утилитарных аспектов повседневной жизни[3, 6]. В более 

широком смысле – наука о родственных связях вообще. 

Количество родословных неуклонно растет. Это отрадно. Имеются 

родословные дворян, купечества, священников, мастеровых и других 

сословий, родословные башкирских родов и деревень, фамильные 

родословные и другие. 

Графические изображения родословных разнообразны. Наиболее 

широкое распространение получили родословные, изображенные в виде 

генеалогического древа – «древо жизни». «Древо человеческой  жизни» 

соединяет прошлое, настоящее и будущее, в нем находит свое 

подтверждение идея бессмертия и вечного продолжения жизни на земле. 

Этот же смысл содержится в родословном древе рода, семейства: его листья 

высыхают, но само дерево продолжает жить [2, 178]. 

Кроме того, существуют родословные в виде таблиц. Их внешний вид 

может быть самым разнообразным: вертикальные, горизонтальные и 

круговые. 

Поколенная роспись – это тоже разновидность родословной. В них 

первым отмечается родоначальник, а затем его потомки, при этом в каждом 
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колене есть свой собственный номер, все необходимые сведения и ссылки на 

источник. В настоящее время отмечается рост родословных в виде росписи. 

Родословные воспроизводятся на основе различных источников. Одни  

составляют свои родословные, опираясь на рассказы старших поколений. 

Другие восстанавливают родословные, опираясь на прежние, оставшиеся от 

предков. Сегодня все больше и больше становится тех, кто опирается на 

архивные документы. И это неудивительно, ведь при таком варианте  

составления родословной достоверность фактов проверяется по 

историческим источникам. 

Как известно, до недавнего времени все родословные содержали имена 

представителей рода только по мужской линии. Это было связано, прежде 

всего, с традициями, которые существовали в России: наследство 

передавалось по мужской линии, носителями налоговых обложений и 

повинностей выступало только мужское население, мужчины пользовались 

непререкаемым авторитетом в семье и в роде. В этих родословных 

отсутствовали данные о женской половине семьи. Но такие родословные уже 

не соответствуют современным требованиям. Включение женской половины 

родственников позволяет восстановить и возобновить когда-то утраченные 

родственные связи. 

В своем общем виде родословные делятся на восходящие и нисходящие. 

В восходящем родословном главным объектом исследования является то 

лицо, о предках которого собираются сведения, начинают сбор информации с 

него, а затем уже идут по восходящим степеням или коленам. Этот вид 

родословного носит первичный, предварительный характер и составляется 

тогда, когда у исследователя еще нет достаточного количества сведений и 

ему целесообразнее двигаться от известного к неизвестному [2, 180]. 

Нисходящие родословные, напротив, начинаются  с самого отдаленного из 

известных предков и постепенно переходит к его потомкам. Такое 

родословное наиболее удобно для справок, показывает картину жизни целого 

рода, начиная с более отдаленныхвремен до последних дней. 
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В настоящее время существуют родословные мужские и смешанные. В 

мужских родословных указывается потомство родоначальника, которое 

произошло только от мужчин, а в смешанных показывается все потомство 

родоначальника, произошедшее как от мужчин, так и от женщин. 

Родословные должны быть документально обоснованными и 

достоверными. Для этого их необходимо снабдить выписками из архивных 

документов, на основании которых оно составлено. 
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2. Откуда мы родом и где наши корни 

(родословная Валеевых) 

 

"Не забывайте рода своего, прошлого своего, изучайте своих дедов 

и прадедов, работайте над закреплением их памяти... 

Старайтесь записывать всё, что можете, о прошлом рода, 

семьи, дома... Старайтесь собирать портреты, автографы, 

письма, сочинения печатные и рукописные всех тех, кто имел 

отношение к семье, к роду... Пусть вся история рода будет 

закреплена в вашем доме и пусть всё около вас будет напитано 

воспоминаниями... 

 

(Священник Павел Флоренский.Завещание. (1917-1919 гг.)) 

 

На территории современного Туймазинского района в древние времена 

жили башкиры родов эске-илан, канлы, кыргыз, байляр и другие. После 

вхождения в состав Российского государства, когда башкиры получили 

вотчины и обязались нести военную службу и платить ясак, земли родов 

переименовали в волости. Таким образом, все населенные пункты 

современного района находятся на территории бывших башкирских Кыр-

Еланской, Канлинской, Киргизской, Кубовской и Байлярской волостей. 

В 1798-1865 гг. деревни этих волостей входили в 12-й кантон. Во главе 

деревень стояли деревенские начальники, группу деревень возглавляли 

юртовые старшины, а все деревни составляли кантон, управляемый 

кантонным начальником. 

К Кыр-Еланской волости относились 20 с лишним башкирских 

деревень Туймазинского района (к примеру, Каратово, Какрыбаш, 

Максютово, Ильчимбетово, Байракатуба, Япрыково, Тюменяково, 

Исмаилово, Карамалы-Валитово, Муллино, Уязытамак, Нарышево, Старые 

Туймазы, Нуркеево, Верхние (или Средние) Бишинды, Нижние Бишинды, 

Балтаево, Карамалы-Тамак (Темирово), Верхнезаитово), постепенно 

становившихся этнически смешанными. Уже в начале XIX в. соотношение 

вотчинников и припущенников было не в пользу первых. В 1816 г. 

вотчинников было 1001 душа, припущенников — 6618 душ [1, 245]. 
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Карта Туймазинского района 1934 г. 

Родную деревню моего деда по материнской линии – Ермухаметово –

основали башкиры д. Касаево Еланской волости, принятые канлинцами по 

договору от 14 июля 1738 г. «для поселения при р. Кармасан и другим 

урочищам». Вместе с еланцами в ее создании участвовали бывшие 

вотчинники Айлинской волости Троицкого уезда. Последние составляли 

подавляющее большинство жителей села. 

В 1895-1905 гг. в источниках национальный признак отсутствует, в 

1920 г. все жители-тептяри.  

Рост численности населения деревни прослеживался следующим 

образом:  

 

Таблица 1. Рост численности населения д. Ермухаметово. 
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Как видно, из таблицы, численность  жителей деревни Ермухаметово 

постепенно росла: если в 1795 году в деревне проживало всего лишь 245 

человек, то к 1920 здесь обосновалось уже 1574 человека. 

Из числа оставшихся в живых к 1838 г. ветераном Отечественной 

войны 1812 года был зауряд-есаул Имангул Юсупов сын Иликов, 1777 года 

рождения, воевавший в составе 11-го башкирского полка. Его сыновья: 

Абдулгарей (17 лет), Арслангарей (5), Саитгарей (4), Якуп (1). 

В 1843 г. 499 башкир засеяли 472 пуда озимого и 2328 пудов ярового 

хлеба [1, 257]. 

 

 

 

Карта деревни Ермухаметово в начале ХХ века. 

 

Согласно архивным документам, вотчинником Айлинской волости был 

и мой дед в седьмом поколении Мурадым, переселенный из Троицкого уезда 

на землю современной деревни ЕрмухаметовоТуймазинского района.  

У Мурадыма было трое сыновей: Мустафа Мурадымов (1796-1820), 

ХусаинМурадымов (1801 г.р.) и БиксентейМурадымов (1794-1869).  
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У самого младшего сына Биксентея было две жены: Зульхиза (1797) и 

Махуба (1799), которые родили ему шестерых детей: Хайризаду (1819, год 

смерти неизвестен), Мустафу (1822-1873), Мухаметшафика (1824-1971), 

Шамсизаду (1832) и Мухаметвали (1830-1902). От имени Мухаметвали  берет 

свое начало фамилия современного рода Валеевых. 

У самого Мухаметвали от двух жен Хуббинисы (годы жизни 

неизвестны) и Бибифатимы (1832, год смерти неизвестен) было девять детей: 

- Бибихуснизияда (1854, год смерти неизвестен); 

- Бибисарбизияда (1855, год смерти неизвестен); 

- Бибихатифа (1859, год смерти неизвестен); 

- Бибигайша (1870, год смерти неизвестен); 

- Мухаметгариф (1874-1926); 

- Мухаметзариф (1876, год смерти неизвестен); 

- Бибихатира (1879, год смерти неизвестен); 

- близнецы Шакирьян (1891-1902) и Миршакур (1891, год смерти 

неизвестен). 

Как видно из документов, первые три поколения рода Валеевых были 

крестьянами. Жили они недалеко друг от друга и занимались земледелием. 

Прадед моей мамы Миршакур был коренным жителем деревни 

Ермухаметово. От жены Марзии (уроженки соседней деревни Ермунчино) у 

него родилось шестеро детей: сыновья Янгир, Мисбах, Рамазан (годы жизни 

неизвестны), Разяп (1918), дочери Зулейха (1929) и Альфия (1937).  

Образование в те тяжелые годы прапрадеду Миршакуру получить не 

удалось, однако известно, что в предвоенные годы он работал председателем 

колхоза в родной деревне.  

Мой прадед Разяп был женат на уроженке села Кандры-Кутуево 

Назифе Ситдиковой. К сожалению, с Великой отечественной войны он 

вернулся с многочисленными ранениями, и жизнь его была недолгой: умер 

он в 1951 году в 33 года. Моему деду Абузару (1948) в то время было всего 

лишь три года, а его сестра Буляк (1951) не успела даже родиться и никогда 
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не видела своего отца… В 2018 году наша семья отмечает 100-летие со дня 

рождения моего прадеда Разяпа. 

Жили они в послевоенные годы очень тяжело: не хватало еды, 

одежды... Поэтому трудовая биография моего деда Абузара началась очень 

рано – в 13 лет. Будучи еще совсем мальчишкой, он вставал ни свет, ни заря 

и бежал в поле… Сначала работал на зерноскладах, потом - помощником 

комбайнера, позже, получив водительские права, сел за баранку автомобиля. 

Было время, когда он уехал из Ермухаметово и работал водителем на 

нефтяном промысле, но любовь к родной земле оказалась сильнее. Дед 

Абузар вернулся в родную деревню и до самой пенсии служил своим 

односельчанам. Он стал первым в роду Валеевых, кто получил высшее 

образование. Окончив агрономический факультет Башкирского 

государственного сельскохозяйственного института, он много лет работал 

сначала агрономом, затем парторгом колхоза им. А. Матросова.  

За умелые организаторские качества администрация Туймазинского 

района назначила его директором Кандринского хозрасчетного торгового 

предприятия. За несколько лет моему деду удалось вывести убыточные 

торговые точки поселка Кандры и близлежащих деревень в процветающие.  

Ушел на заслуженный отдых Абузар Валеев с поста председателя 

Кандринского сельского совета. Но и сейчас не сидит без дела. Сегодня он 

является председателем совета ветеранов деревни Ермухаметово и просто 

уважаемым человеком не только в родном селе, но и районе. К его мнению 

ермухаметовцы прислушиваются, с ним советуются. Сегодня мой дед Абузар 

ведет большую работу по установлению памятника 250 уроженцам села 

Ермухаметово, участвовавшим и погибшим на фронтах Великой 

отечественной войны. 

Женат Абузар Валеев на уроженке деревни Гафурово Василе Валеевой 

(Ахметзяновой), которая более 30 лет  проработала в Ермухаметовской 

средней школе учителем начальных классов. И дедушка, и бабушка являются 

ветеранами труда, имеют многочисленные почетные грамоты и нагрудные 
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знаки, чем я очень горжусь. Вместе они воспитали троих детей: сына Айдара 

(1973), дочерей Айгуль (1972) и Индиру (1977). Все они получили хорошее 

образование и продолжают достойную трудовую биографию своего рода.  

Моя мама Латыпова Индира Абузаровна является кандидатом 

филологических наук (2007) и возглавляет заочное отделение Туймазинского 

педагогического колледжа, а ее сестра Айгуль Курбанова руководит 

народным татарским вокальным ансамблем «Җидегән йолдыз” при Дворце 

культуры «Родина» г. Туймазы. Их брат Айдар сегодня является прямым 

продолжателем рода Валеевых. 

Вместе с родителями каждую неделю мы ездим в деревню 

Ермухаметово, чтобы навестить наших дорогих дедушку и бабушку. Для нас 

с сестрой Камиллой это тоже родной дом, где всегда встречают и провожают 

с любовью.  
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Заключение 

 

Составление родословного дерева – задача не из легких. Для этого 

нужно много времени и труда. Но результат себя полностью оправдывает. 

Кроме того, как мне кажется, работа по составлению родословной 

способствует сближению семьи, родственников, появляется некий 

нравственный стержень.  

Изучив родословную семьи Валеевых, я узнала для себя много нового и 

интересного и в будущем хочу продолжить эту работу. Ведь род Валеевых 

дал моей малой родине много достойных людей, служивших и служащих 

своей стране. Среди них – и простые сельчане, трудившиеся с раннего утра и 

до позднего вечера в поле, и люди, посвятившие свою жизнь медицине, 

образованию, культуре и науке.  

И сегодня, накануне 100-летия моего прадеда Разяпа и 70-летия моего 

деда Абузара, составление родословной Валеевых будет ценным подарком 

для всего рода. 

Углубившись в эту работу, поняла, что я не просто деревце, одиноко 

растущее в поле, а член целого рода, который поможет мне в трудную 

минуту. Чем больше я узнаю о прошлом своей семьи, тем с большим 

вниманием присматриваюсь к своему будущему и осознаю, что я продолжаю 

историю собственного рода, в то же время создаю свою. Я – продолжение 

рода Валеевых! И я постараюсь оставить потомкам добрую память о себе. 
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