
 



 

 

 

 Шаранский район Республики Башкортостан расположен на западе Башкортостана. 

Граничит с Туймазинским районом на юге, Бакалинским – на севере, Чекмагушевским и 

Буздякским – на востоке, а также Республикой Татарстан на западе. Образован в 1935 году, но в 

результате изменений в административном устройстве республики с декабря 1962 по декабрь 1966 

года терял статус района, восстановлен в 1967 году. Площадь 1384 кв.км. Расстояние от районного 

центра – с. Шаран до Уфы 201 км, до ближайшей железнодорожной станции Туймазы 29 км.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Административная карта района 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

                                                                                                                                                                                                       



Край родной, навек любимый 
 

 

 

Муниципальный район Шаранский район Республики Башкортостан 

Энциклопедическое издание по истории района 
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Рекомендовано к печати администрацией муниципального района Шаранский район Республики 

Башкортостан 

 

Автор и составитель Назиф Хазгалиевич Миннигалиев, «Заслуженный работник культуры 

Республики Башкортостан», Почетный гражданин Шаранского района  

 

 

В книге приведены подробные сведения по истории, культуре, общественному и 

административному устройству Шаранского района. В ней рассказано об истории края, о 

населенных пунктах, сельскохозяйственных и промышленных предприятиях, учреждениях 

культуры, образования и т.д. Большое внимание уделено людям, внесшим значительный вклад в 

развитие края. Повествование охватывает историю территории района до 2008 года. Рассчитана на 

широкий круг читателей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



То березка, то рябина,  

Куст ракиты над рекой.  

Край родной, навек любимый,  

Где найдешь еще такой?! 

 (Из песни «Край родной») 

 

 

 

 
 

Песня о Шаране 

  А. Галлямов 

 

Село родное, дорогое, 

Шаран всегда в душе моей 

И в осень поле золотое, 

И родниковый твой ручей. 

Припев: 

 Шаран, Шаран, гнездо родное, 

 Люблю твою я красоту, 

 Над лесом небо голубое, 

 Луга широкие в цвету. 

Люблю я белые березы, 

Люблю сосновый бор вдали, 

Люблю я зимние морозы, 

Люблю сияние зари. 

Припев: 

 Шаран, Шаран, моя Отчизна 

 Я кровный сын твой навсегда, 

 Милей тебя не встретишь в жизни, 

 И не забуду никогда. 

Башкир, мариец и татарин, 

Чуваш и русский здесь живут. 

В семье единой все собрались 

И песни про тебя поют. 

Припев: 

 Шаран, Шаран, люблю за это, 

 Что даришь людям красоту, 

 Я оставаться без ответа 

 Конечно, тоже не могу. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Герб Муниципального района Шаранский район Республики Башкортостан 

 

 
 

Герб Муниципального района Шаранский район РБ составлен в соответствии с традициями и 

правилами геральдики. 

В зеленом поле три серебряных, вырастающих из серебряной же оконечности дерева, 

стилизованные под башкирский орнамент «кускар», сопровожденные вверху двумя серебряными 

плугами с золотыми лезвиями накрест и над ними золотой стилизованной тамгой башкирского 

рода Киргиз. 

Утвержден решением Совета муниципального района Шаранский район Республики 

Башкортостан от 12 июля 2006 года №104. 

Внесен в Государственный регистр символики в Республике Башкортостан с присвоением 

регистрационного номера 064. 

Внесен в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением 

регистрационного номера 3250. 

Автор Салават Гилязетдинов. 

 

Флаг Муниципального района Шаранский район Республики Башкортостан 

 
Представляет собой прямоугольное полотнище с соотношением ширины к длине 2:3, состоящее из 

двух горизонтальных полос: верхней зеленого цвета шириной 4/5 ширины полотнища и нижней 

белого цвета; в центре зеленой полосы три вырастающих из белой полосы дерева белого цвета, 

стилизованные под башкирский орнамент «кускар», над ними два плуга белого цвета с лезвиями 

желтого цвета накрест. 

 

 Утвержден решением Совета муниципального района Шаранский район Республики 

Башкортостан от 12 июля 2006 года №105. 

 

Внесен в Государственный регистр символики в Республике Башкортостан с присвоением 

регистрационного номера 064. 

 

 

 

 

 

 

http://sharansovet.ru/modules/Raion/images/gerb.jpg
http://sharansovet.ru/modules/Raion/images/flag.jpg


 
И.М. Самигуллин, глава администрации муниципального района Шаранский район 

 

 

Уважаемые читатели! 

Регионы, города, поселки и деревни, как и люди, имеют собственные судьбы… Вы держите в 

руках книгу, в которой впервые с исключительной полнотой собраны, систематизированы и 

подробно изложены материалы об истории нашего края. Мы имеем возможность оглянуться и 

осознать, как прожили наши предки в прошлых веках. С какими помыслами и желаниями мы 

вступили в XXI век, а также подумать, как будут жить наши дети и внуки. Не истлеет с годами 

мудрая народная истина: без знания своей истории не обретешь будущего.  

Листая ее страницы, вы откроете для себя максимальную информацию о районе, об истории его 

сел и деревень, его богатство и красоту. Вы прочитаете о событиях, определивших ход социально-

экономического развития нашего района. Увидите людей, чья жизнь и подвиги послужили 

достойным примером беззаветного служения Родине.  

Наш край не раз становился ареной военных действий, точкой пересечения государственно-

административных, хозяйственных, управленческих решений, его население - свидетелем и 

участником множества исторических событий, которые переживали республика и вся страна. 

Жизнь в жителях наших мест выработала такие качества, как мудрость, рассудительность, 

решительность, что дало им возможность вписать немало славных страниц в летопись своей 

малой Родины. Нам есть кем гордиться, оглядываясь в прошлое.  

В настоящее время Шаранский район - один из самых развитых по уровню социальной 

инфраструктуры в Башкортостане, и в этом заслуга тружеников района. Благодаря жизненной 

политике руководящих органов республики, их постоянной поддержке и весомой практической 

помощи, многоплановая работа по улучшению условий жизни населения интенсивно 

продолжается, практически завершена газификация населённых пунктов, строительство школ, 

дорог и мостов, асфальтируются сельские улицы и дороги, в корне меняется облик деревень, они 

всё больше становятся агрогородками.  

Неукротимо пронесутся года, но страницы этой книги будут хранить имена и добрые дела 

земляков, кому довелось словом и делом прославить Шаранскую землю, повседневным трудом 

добиваться ее процветания.  

Будем всегда помнить: история- это и ответственность, и советчик, а потому нынешней молодежи 

и будущим поколениям хотелось бы пожелать бережного отношения к памяти о прошлом и 

настоящем родной земли.  

В создании книги, так или иначе, принимали участие многие, кому небезразлична история и 

сегодняшний день родного края. Ответственно, заинтересованно организовали работу по поиску и 

сбору материалов главы муниципальных образований, педагогические коллективы 

общеобразовательных школ, работники библиотечной системы, директора домов культуры и 

заведующие клубами, руководители трудовых коллективов, сотрудники редакции районной 

газеты «Шаранские просторы» и другие. Слова особой благодарности заслуживают главы 

администраций Нуреевского, Базгиевского, Чалмалинского, Нижнеташлинского сельских 

поселений Р.Р. Латыпов, Ф.Ф. Галиуллин, А.М. Салимгареев, М.М. Валиева, главный врач 

районной больницы В.Г. Фахретдинов и врач Ф.В. Кучумова, директор центральной библиотечной 

системы В.М. Емцева и сотрудники библиотеки Ф.М. Ганиева, Р.А. Габдулхакова, ветераны труда 

А.Ш. Гиниятова, А.А. Фомин, В.В. Грачев, Д.Д. Шуматбаев, З.К. Ахмадуллин, Н.Х. Исмагилов, 

наши земляки из г. Уфа Р.Х. Тимергалина, Н.А. Фомин, Х.Г Шарипов, Т.М. Салахов и другие. 

Трудно переоценить огромный вклад в сбор, обработку материалов и формирование книги 



зав.методическим отделом ЦБС Насимы Хафизовны Салимовой, редактора районной газеты Раиля 

Хатиповича Мусина, начальников отделами администрации района Д.Х. Гусманова и Г.Р. 

Емцовой. Мы сердечно благодарны профессору БГУ Анвару Закировичу Асфандиярову, который 

много труда вложил в создание замечательной книги – справочника «История сел и деревень 

Башкортостана», которая в большом количестве содержит тексты ценнейших исторических 

документов.  

Уникальны и ценны огромное количество материалов об истории нашего края, собранные по 

крупицам в течении многих лет нашим земляком из д. Писарево, талантливейшим краеведом 

Кузьмой Андреевичем Сарычевым. Особая роль в создании столь объемного труда принадлежит 

его автору Назифу Хазгалиевичу Миннигалиеву, неутомимому труженику и настоящему патриоту 

района.  

 

Самигуллин Ильгиз Магданович 

1961 года рождения, родился в д.Урал Буздякского района БАССР. В 1983 году окончил БСХИ по 

специальности “Механизация сельского хозяйства”.  

Трудовую деятельность начал инженером по эксплуатации сельхозмашин МТП колхоза 

им.Фрунзе родного района. В 1986- 2000 годах - главный инженер совхоза “Акбарисовский” 

Шаранского района. В 2000 - 2003 годах работал директором МП “Шаранский МТС”, а в 2003 - 

2004 годах - главой КФХ “Урал”. С декабря 2004 года – директор МУСП “Акбарисовский”. С 

января 2008 года - глава КФХ “Урал”. 20 августа 2009 года назначен главой администрации 

района. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Природа 

 

Величественна и живописна природа Шаранского района 
 

 

 а) РЕЛЬЕФ И ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ.  

 
Территория района расположена в Приикской увалистой равнине Бугульминско – Белебеевской 

платообразной возвышенности Предуральской степной зоны и представляет собой чередование 

холмистых увалов с равнинными плато, которые в свою очередь перерезаны многочисленными 

оврагами и балками. На границе района с Республикой Татарстан, проходящей по р. Ик, 

наблюдается закрытый тип карста и относится к карстовому региону Волго-Уральской провинции 

Русской платформы, а именно у области карбонатного (участками сульфатного карста) Татарского 

свода. По тектонике район находится на Татарском своде Русской платформы. По геологии же 

район относится к Пермской системе палеозойской группы. Уфимский ярус Пермской системы 

представляют в районе окрестности с. Шаран, а также земли, прилегающие к поймам рек Сюнь, 

Шаранка, Ик. Он состоит из пестро цветных глин, мергелей, доломита, песчаников, известняков и 

конгломератов.  

Высота местности над уровнем моря колеблется в пределах от 194 до 350 м. Самая высокая точка 

местности над уровнем моря находится на территории Старотумбагушевского сельского 

поселения, народом называется «Карпаты», ее высота 354 м.  

Характерной особенностью рельефа является асимметрия водоразделов и речных долин. 

Водораздельная линия придвинута к юго-западным и западным, реже южным склонам, 

отличающихся наибольшей крутизной. Противоположные северные и северо-восточные склоны 

характеризуются меньшей крутизной и являются преобладающими. Склоны южной, юго-западной 

и юго-восточной экспозиции средневолнистые. Эти площади, в основном, не удобны для 

механизированной обработки и большая их часть используется под кормовые угодья. 

Довольно сложный рельеф и большая степень распаханности земель являются основными 

причинами снижения противоэрозионной устойчивости почв и сильного развития овражно-

балочной сети. Эрозия почв района получила развитие на 94 % сельхозугодий. На территории 

района действует более 100 оврагов, которые занимают площадь 589 га. Склоны оврагов 

обрывистые, обнаженные, реже закустарены и облесены. 

Поймы рек Сюнь, Ик, Шаран и другие имеют слабоволнистый характер рельефа, осложненный 

озерными впадинами. 

Горки, овраги, балки имеют свои имена, данные местным населением: 

Кайраклы чокыры – овраг между д. д. Чалмалы и Ямадыбаш; 

Кормазе тавы – возле д. Нуреево;  

Удил – в северо-западной части Нижнеташлинского муниципального образования;  

Боркет тавы – напротив д. Чулпан, на правобережье р. Сюнь с крутым подъемом; 

Пугачев тавы – на правом берегу р. Ик, севернее д. Чекан - Тамак; 

Елан тау – сосняк на Змеиной горе, севернее с. Шаран; 

Саитова гора – около д. ШаранБашКнязь; 



Каенлык – березняки возле д.д. Дюрменево, Чекан-Тамак, Нуреево, Дюртюли, Емметово, 

Енахметово, Бахча, Сакты, Юность, Акбарисово, Карьявды, Н-Тумбагушево, Каразы, с.Шаран и 

т.д.; 

Егоровский овраг – на землях СПК «Башкортостан» и т. д.  

 «Гору за деревней Чекан - Тамак называют «Гора Пугачева» (Пугачев тавы) и «Гора с 

окном» («Тэрэзэле тау»). Здесь находится карст, карствая пустота на горизонтально залегающих 

породах. Образовалась пещера, полость. 

 В XVIII-XIX веках с южного склона горки на глубине 5-7 метров на север тянулся коридор 

высотой 2-3 метра, длина коридора достигала нескольких километров. 

 Во времена Пугачевского восстания, по преданиям местных жителей, воины там 

останавливались на отдых. В настоящее время вход завален. Поверхностные воды, просачиваясь, 

образовали подземный сток в виде карстового родника под названием «Родник любви» 

(«Мохэббэт чишмэсе »)». 

 

б) ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ. 

Минерально-сырьевая база района представлена месторождениями нефти, газа и строительных 

материалов, в том числе песчано-гравийного материала (Бахчинское – в 3 км северо-восточнее д. 

Бахча на левобережье р. Сюнь с запасом сырья 35 тыс. м³, Шаранское – в 1,5 км западнее от д. 

Рождественка с запасом сырья 166 тыс. м³,), глинистого сырья для керамического кирпича 

(Акбарисовское –на юго-западной окраине д. Акбарисово с запасом по категориям А+В+С1 и С2 

= 4090 тыс. м³, Енахметовское – в 3,6 км от слияния р. Сюнь и руч. Сюнь -Баш на юго-восточной 

окраине д. Енахметово с запасом по категориям А+В+С1 и С2 = 1456 тыс.м³, Наратастинское – в 

3 км юго-западнее с. Шаран, на окраине д. Наратасты с запасом по категориям А+В+С1 и С2 = 78 

тыс. м³, Старотумбагушевское – в 6 км северо-восточнее с. Шаран, на окраине д. Ст. 

Тумбагушево с запасом по категориям А+В+С1 и С2 = 1901 тыс.м³, Юношевское – в 1,5 км юго-

западнее от д. Юность с запасом по категориям А+В+С1 и С2 = 278 тыс.м³), известковых торфо -

туфов (Ново - Тамьяновское – на окраине д. Ново- Тамьяново с запасом 7 тыс. т, Янгауловское – 

на окраине д. Янгаулово у озера Большое с запасом 149 тыс.т). 

 Нефтяные месторождения на территории Дюртюлинского, Нижнеташлинского, Чалмалинского и 

Базгиевского сельских поселений разрабатываются УДНГ «Октябрьскнефть» и «Туймазынефть», 

ежегодно ими добывается около 200 тыс. т ценного сырья. 

 

Запасы нефти и газа по месторождениям 

 

 Месторождение Запасы нефти, 

млн.т 

Запасы 

раств.газа, 

млн.м³ 

Недропользователи 

  А+В+С1 С2 А+В+С1 С2  

1 Ардатовское 0,76 0,23 Р23  АНК «Башнефть» 

2 Михайловское 0,68 0,27 Р21 3 АНК «Башнефть» 

3 Мустафинское 0,99 0,62 Р20  АНК «Башнефть» 

4 Юбилейное 0,15  Р2  АНК «Башнефть» 

 ИТОГО: 2,58 1,12 66 3  

 

Промышленная добыча имеющихся запасов медного колчедана ввиду малой концентрации меди 

не ведется. 

 

в) КЛИМАТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ. 

По комплексу природных условий район относится к лесостепной зоне и отличается резко 

континентальным характером климата со всеми его особенностями: неустойчивость, резкие 

перемены температуры, неравномерное выпадение осадков по годам и временам года. Времена 

года характеризуются довольно суровой и снежной зимой с незначительными оттепелями, 

поздней прохладной и сравнительно сухой весной, коротким жарким летом и влажной прохладной 

осенью. 



На климат нашего края влияют и Атлантический океан, и материк. Приходящие с Атлантического 

океана влажные массы воздуха зимой приносят тепло, летом – прохладу, благодаря им сюда 

поступают основные запасы влаги. Вторжение арктического воздуха летом и континентального 

воздуха из Сибири зимой вызывают резкие похолодания.  

Самым холодным месяцем является январь, самым теплым - июль. Зимние минимумы могут 

доходить до –49ºС, летние максимумы до +40ºС. Средняя месячная температура воздуха июля 

составляет +19ºС, а января –15ºС, среднегодовая температура воздуха равна +1,5-2,0ºС. Теплый 

период со среднесуточной температурой 0С и выше продолжается в среднем 195 дней, из них в 

среднем 120 дней температура воздуха бывает выше 10ºС. Поздние весенние заморозки 

наблюдаются даже в первой декаде июня, когда температура воздуха иногда опускается до 3С. 

Ранние осенние заморозки наступают в конце августа, в 1969 году первые заморозки отмечались 

3-5 августа.  

Бывают и другие катаклизмы. 10 июня 1963 года выпал снег, глубина снежного покрова достигла 

10-12 см. В 1891 году 15-17 июня и 10-16 июля были сильные ночные морозы. Все лето стояла 

жаркая погода с ветрами, выбившими много зерна еще стоящих на корню хлебов. В 1899 году во 

время цветения липы ударили морозы и от бескормицы погибло много пчелосемей. В 1960 году 

все лето шли дожди, часть кормов и хлеба остались не убранной. В 1901 году в первых числах 

апреля снега уже не было. Два месяца дули сильные северные, северо-западные холодные ветры, а 

летом стояла знойная, с горячими, иссушающими растения ветрами погода. В 1906 году весна 

была сухая, лето жаркое. Во всей губернии случилось много пожаров. 1904 и 1916 гг. большие 

площади посевов побило градом. 1846, 1897, 1898, 1907, 1911, 1912 гг. летом наблюдалась 

сильнейшая засуха. 6 июня и 1 июля 1897 года прошел сильный ураган. Повреждено 26 тыс. га 

посевов, сорвано иного крыш, повалено большое количество деревьев и т.д. 

Среднегодовая сумма осадков равна 429 мм с колебаниями от 415 мм до 580 мм. Распределение их 

по годам и по периодам года крайне неравномерно. Острозасушливыми были 1921, 1934, 1936, 

1946, 1954, 1957, 1972, 1975, 1998 годы. Летом 1921 года из-за жестокой засухи посевы не дали 

всходы. Только в середине лета прошел обильный дождь.  Сильнейшая засуха 1936 года 

сопровождалась пыльными  бурями, на улицах  даже образовывались пыльные заносы. В 1946 

году весна была крайне засушливой, всходы сельхозкультур были редкими и слабыми, а в период 

уборочных работ зарядили беспрестанные дожди, зерновые культуры в основном убирали после 

выпадения снега, картофель полностью остался в поле. Последствия оказались страшными, в 

течение двух лет население голодало. В 1959 году с середины июля до 8 ноября беспрестанно 

лили дожди. Твердые осадки составляют 33% от годовых. Наибольшее количество осадков 

выпадает летом (162 мм) и осенью (144 мм), меньше весной (99 мм) и зимой (97 мм). Осадки в 

летний период часто носят ливневый характер. Нередко ливневые дожди сопровождаются грозами 

и градом. Наибольший дефицит влажности наблюдается в июне и июле, когда растения теряют 

большое количество влаги из-за испарения. 

Продолжительность снежного покрова в среднем 180 дней, обычно устанавливается в ноябре. 

Высота снежного покрова составляет 31 см, глубина промерзания почвы в среднем 80 см и 

колеблется от 25 см (1946 г.) до 140 см (1939 г.). Глубина и характер промерзания почвы зависит 

от температуры воздуха зимой, влажности почвы в предзимний период, толщины снежного 

покрова, характера почв. Когда сильные морозы стоят долго, трудно становится человеку, 

домашним животным и диким зверям и птицам, растениям. Но и оттепели среди зимы иногда 

оборачиваются бедами: образовавшийся твердый снежный наст ранит ноги животных, хоронит 

ночующих в снегу тетеревов, куропаток, затрудняет добычу корма многим обитателям леса, под 

настом часто гибнет озимь. Но особенно страшны для всего живого экстремально холодные зимы. 

Наиболее суровыми были зимы 1918-19, 1932-33, 1939-40, 1941-42, 1953-54, 1955-56, 1958-59, 

1968-69, 1978-79 годов. В январе 1942 и 31 декабря 1978 года температура воздуха упала до -52ºС, 

почва промерзла до 2 и более метров. Последствия этих зим привели к гибели части плодовых 

деревьев, кустарников, озимых культур и многолетних трав. В лесах были сильно повреждены дуб 

черечшатый, клен остролистный, лещина (орешник). Процесс таяния снежного покрова 

начинается в конце марта и заканчивается в середине апреля. Из-за недостаточного проведения 

противостоковых мероприятий до 70% талых вод бесполезно сбрасываются со склонов в овраги и 

реки, вызывая развитие эрозии почв.  



Ветровой режим характеризуется преобладанием юго-западных и южных направлений, причем 

летом преобладают северо-западные и северные, а зимой – южные и юго-западные.  

 

г) ПОВЕРХНОСТНЫЕ ВОДЫ. 

 
Здесь берет свое начало р. Сюнь (поэт Р. Минуллин) 

 

В пределах Шаранского района нет крупных водных артерий. В целом обводненность территории 

не вполне удовлетворительная. Основными водными артериями района являются реки Сюнь, Ик, а 

также Шаранка, Шалтык и более 30 речек, большинство из которых являются притоками первых и 

вторых порядков реки Сюнь. 

Реки Сюнь, Шаран, Ик имеют ясно выраженное русло, берега в ряде мест высокие, обрывистые, 

реже невысокие, пологие. Река Сюнь –  левый приток р. Белая, берет начало в северной части 

Бугульминско-Белебеевской возвышенности, за д.д.Сюньбаш и Тугаряк, на месте бывшей 

д.Сабанай Нуреевского сельсовета, и протекает по холмисто-увалистой территории, сложенной 

известняками и гипсами, в направлении с юго-востока, делая круг на северо-запад. Общая длина 

реки составляет 209 км, площадь бассейна – 4500 кв.км. Основными притоками являются Шалтык, 

Шаран,Тюльгаза, Маты, Идяшка, Шерашлинка. Русло довольно извилистое, течение спокойное, 

ширина колеблется от 5 до 25 м, глубина от 0,5 до 5 м. Пойма реки хорошо развита, ширина ее от 

50 до 350 м, имеются западины, местами заболочена. Ширина реки Шаранка, которая берет начало 

возле бывшей д. Ивановка Мичуринского сельсовета, колеблется от 3 до 15 м, глубина 0,5 - 1,5 м, 

течение быстрое, пойма достигает 100 м. На границе с Республикой Татарстан (от д. Тукмак-Каран 

Туймазинского района до д. Русский Чекан Республики Татарстан) протекает река Ик, она 

достаточно многоводная, ширина достигает 30 м, глубина до 5 м.  

 
Река Ик у д. Чекан-Тамак 

 

Русло реки извилистое, берега местами пологие, редко крутые, имеет хорошо развитую пойму 

шириной до 300 м. Продолжительность весеннего половодья до 15 дней. О реке Ик С.Т.Аксаков 

писал: «… место, куда мы приехали, было по истине очаравательно! Сажен за двести повыше Ик 

разделялся на два рукава, или притока, которые текли в весьма близком расстоянии друг от 



друга… Протоки устремлялись в глубь её и исчезали в густой чаще деревьев и кустов. Далее, по 

обеим сторонам Ика…подступали горы, то лесистые, то голые и каменистые, как будто готовые 

принять реку в свое владение». Речки Шалтык, Тюльгаза, Улик-Елга и Урдяк-Елга имеют слабо 

выраженную пойму, вода используется для водопоя скота. 

Характеристика рек длиной более 10 км дана в приложении № 1. Уровень вод в реках зависит от 

атмосферных осадков и по отдельным годам отличается значительным непостоянством. По 

днищам балок и оврагов протекают мелкие маловодные ручьи, в летнее время некоторые из них 

пересыхают. Реки имеют устойчивый ледяной покров средней продолжительностью 5 месяцев, 

который устанавливается в первой половине ноября. Вскрытие рек происходит в середине и конце 

апреля, продолжительность ледохода 2-4 дня. Режим уровня рек характеризуется высоким 

весенним половодьем и наличием летней и зимней межени.  

Реки не судоходны и практически не пригодны к сплаву. Глубина залегания грунтовых вод 

колеблется от 2 до 15 м и более, причем близкое к поверхности залегание их наблюдается по 

долинам рек и пониженным заболоченным местам, глубокое – на высоких водоразделах. 

Питание рек происходит за счет грунтовых вод, выходящих на поверхность в виде родников и 

ключей. Родников много на территории Мичуринского, Урсаевского, Акбарисовского, Ст-

Тумбагушевского, Нуреевского и других сельских поселений. Многим из них население любовно 

дало красивые местные названия. Это «Ибрагим чишмэсе» в д.Зириклы (популярная в республике 

песня нашего видного писателя И.А.Абдуллина «Если вернусь в родные края» воспевает красоту 

этого родника), «Димкин родник» в д.Дм.Поляна (родник, за которым ухаживал и облагораживал 

прилегающую территорию Герой Советского Союза Д.Д.Кармишин), «Близнецы», «Гульбану 

памаш», «Граждан памаш», «Завод памаш», «Ак чишма», «Миляш чишмэсе».  

Раньше на территории района имелись небольшие озера разного происхождения. В настоящее 

время имеются озера: «Шарлык куле» – около одноименной деревни, «Акчарлак куле» – 

превращенное в болото прямоугольной формы площадью около 150 га, между деревнями Кир-

Тлявли и Емметово нашего района и д. Бишкураево Туймазинского района, «Большое» на окраине 

д.Янгаулово, ил которого считается лечебным. В пойме р. Ик имеются 4 небольших озера. Люди 

издавна вели работу по созданию рукотворных водоемов – прудов. Они играли большое 

водоохранное и хозяйственное значение. Пруды и водяные мельницы строились около всех 

населенных пунктов, где только были небольшие речки и родники. В 1932 году перегородили реку 

Шаран плотиной, водная гладь занимала всё пространство от села Шаран до сосняка на Змеиной 

горе. Население каталось на лодке. В последние годы практикуется строительство водохранилищ 

и больших прудов. Их перечень дан в приложении № 2. Пруды также имеются около деревень 

Источник, Базгыя, Туйгун, Исамат, Буляк, Ново-Тавларово, Дюртюли, Триключа, Покровка, Старо 

– Чикеево, Михайловка, Альменево, Улек-Елга, Дм-Поляна, Ново-Тумбагушево. 

Население пользуется водой из артезианских скважин, речек, ручьев и родников, а также из 

колодцев. Глубина колодцев колеблется от 6 до 12 м, вода в них пресная, прозрачная, пригодная 

для внутрихозяйственных нужд. 

 

Характеристика рек длиной более 10 км. 

 

Наименование рек Куда 

впадает река 

Общая 

протяжен 

ность, км 

Скорость 

течения, 

м/сек. 

Ширина, 

м 

Глубина, 

м 

Ик Кама 571 2,0 5-30 1-5 

Сюнь Белая 209 1,5 5-25 0,5-5 

Базгийка Сюнь 10,0 2,0 2,0 0,2 

Урдякелга 

(руч.Урдяк-Елга) 

 

Сюнь 

 

11,0 

 

2,0 

 

2,0 

 

0,2 

Шалтык Сюнь 29,0 2,0 3,0 0,3 

Шаран (Шаранка)  

Сюнь 

 

33,0 

 

2,0 

 

3,0 

 

0,3 



руч.Мелеуз Шаран 13,0 2,0 2,0 0,2 

руч.Тегерманелга 

(руч.Челмала) 

 

Сюнь 

 

14,0 

 

2,0 

 

2,0 

 

0,2 

руч.Уликелга 

(руч.Улек –Елга) 

 

Сюнь 

 

10,0 

 

1,5 

 

2,0 

 

0,2 

Сарсаз 

(руч.Большой 

Укияз) 

 

Сюнь 

 

13,0 

 

2,0 

 

2,0 

 

0,2 

руч.Малый Укияз   

Сарсаз 

 

10,0 

 

2,0 

 

2,0 

 

0,2 

 

руч.Сармышелга 

 

Сюнь 

 

11,0 

 

2,0 

 

2,0 

 

0,2 

 

Тюльгаза 

 

Сюнь 

 

28,0 

 

2,0 

 

3,0 

 

0,3 

 

Ташчишма 

 

Сюнь 

 

11,0 

 

2,0 

 

2,0 

 

0,2 

 

 

Перечень водохранилищ и прудов 

 

Местоположение Наименование 

водотока 

Год ввода в 

эксплуатацию 

Объем, 

тыс.м³ 

Площадь, 

га 

Мичуринское сельское 

поселение, д.Шаранбаш-

Князево 

р.Шаранка 1986 1216 33,6 

Писаревское сельское 

поселение, д.Новокнязево 

р.Тюльгаза 1980 1150 24,2 

Нижнеташлинское  

сельское поселение,  

д.Чукаево 

р.Чукайка 1985 900 28,4 

Нижнезаитовское сельское 

поселение, 

д.Нижнезаитово 

руч.Будяк 1984 470 10,5 

Старотумбагушевское 

сельское поселение, 

д.Старокичкиняшево 

руч.Ардяшка 1991 343 9,5 

 Акбарисовское сельское 

поселение, д.Биктышево 

р.Шалтык 1976, 

рекон.1990 

130 10,0 

Чалмалинское сельское 

поселение, д.Дюрменево 

руч.Чалмала 1980 320 5,4 

Шаранское сельское 

поселение, д.Наратасты 

р.Сюнь 2005 5000 175,0 

 



 
Шаранское водохранилище 

 

д) ПОЧВЫ. 

 

Основной почвенный фон района составляют серые лесные почвы, на долю которых приходится 

88022 га (63,6% от общей площади территории). 26733 га (25,4%) занимают площади 

черноземного типа, преобладают черноземы выщелоченные – 16979 га, т.е. 16,2 % от общей 

площади. Черноземы распространены на территории Чалмалинского, Базгиевского, 

Дюртюлинского, Нуреевского сельских поселений. 

Встречаются почвы: влажно-луговые, лугово-болотные, аллювиально-луговые, торфяные. Почвы 

избыточного увлажнения занимают 4,6%. Болота относятся к верховому типу. Глубина залегания 

торфа на болотах составляет 0,5 – 1,5 м. Преобладают торфяники слабого разложения, не 

имеющие промышленного значения. Тип питания болот – атмосферное. 

Почвообразующими породами являются преимущественно эллювии пермских пород в виде 

красно-коричневых и желтовато-бурых мергелей, мергелистых суглинков, реже встречаются 

тяжелые глины. По своему механическому составу почвы относятся к тяжелым, средним и легким 

суглинкам. 

Качество почв всех сельскохозяйственных угодий района оценено в 22,0 балла при 

среднереспубликанском показателе 20,2 балла. Во второй половине ХХ столетия распаханность 

земельных угодий доходила до 85%, сейчас она составляет 56%. Мощность гумусного горизонта в 

районе составляет 33 см. 

Земельный фонд района составляет 138,4 тыс.га. Сельскохозяйственные угодья занимают 97,5 

тыс.га, в том числе пашня – 54,7 тыс.га, сенокосы и пастбища – 44,5 тыс.га. Дороги, улицы и 

постройки занимают 3,4 тыс.га, под водой 468 га. Площадь земель лесного фонда 33,1 тыс.га. 

 

е) РАСТИТЕЛЬНЫЙ МИР 

Растительность представлена двумя формациями: лесной и травянистой. 

По лесорастительному районированию леса принадлежат к широколиственным лесам 

левобережья реки Белой, по лесохозяйственному районированию отнесены к Предуральскому 

лесостепному лесохозяйственному району, в основном, это равнинные леса, представленные 

широколиственными, мелколиственными и хвойными породами. Общая площадь лесов, по 

данным последнего лесоустройства 1993 года составляет 31039 га, в том числе леса первой группы 

– 12466 га, второй – 18573 га. Леса встречаются отдельными колками и сплошными массивами, 

приурочены к склонам и вершинам водоразделов. Главные древесные породы – липа, осина, 

сосна, береза, дуб, ильм, клен, ольха, вяз, ель, лиственница. 

В прошлом территорию района покрывали широколиственные леса, современные же леса 

относятся к производным, вторичным и продолжают испытывать сильное хозяйственное 

воздействие. Во второй половине ХV111 века и в Х1Х веке Архангельский (Шаранский) 

медеплавильный завод требовал много дров, шла интенсивная рубка лесных массивов населением 

для ведения строительства и на производство поташа, на другие хозяйственные нужды. Кроме 

того, молодняк липы использовали на производство лыка и мочала. В ХХ веке помимо заготовки 

древесины, лекарственного и технического сырья, леса активно использовались для пастьбы скота.  

В лесах района, на заболоченных понижениях, поймах рек и ручьев, на лесополосах можно 

встретить кустарники – бересклет бородавчатый, боярышник, вишня дикая, жимолость 

обыкновенная, крушина ломкая, ива, шиповник обыкновенный, ракитник русский, калина красная 



и полукустарники – лещина обыкновенная (орешник), черемуха обыкновенная, рябина красная, 

смородина черная, ежевика. Лесные вырубки зачастую покрываются кустарниками малины. 

Довольно богаты и разнообразны травяные сообщества. Ранней весной появляются первоцветы: 

ветреница лесная, ветреница дубравная, медуница, хохлатка Галлера, прострел (сон-трава), 

первоцвет лекарственный, горицвет весенний, также произрастают шалфей лекарственный, 

лабазник вязолистный, можжевельник обыкновенный, василек синий, ежевика. Много 

лекарственных растений: мать-и-мачеха, подорожник большой, пастушья сумка, полынь горькая, 

тысячелистник обыкновенный, валерьяна лекарственная, девясил высокий, одуванчик 

лекарственный, копытень, душица обыкновенная, зверобой продырявленный, пижма. 

В результате хозяйственной деятельности, чрезмерного выпаса скота отдельные представители 

растительного сообщества нуждаются в охране: кубышка малая, ковыль перистый, душица, 

зверобой продырявленный, ветреница лесная, горицвет весенний, валерьяна лекарственная, 

девясил высокий, шпажник, гвоздика лесная, купальница европейская, пальчатокоренник 

пятнистый, лилия кудреватая, черный корень, прострел (сон-трава), прострел желтеющий, 

ятрышник шлемоносный, венерин башмачок, тонконог жестколистный, ландыш майский, мята 

восточная, цицербина уральская, чина Литвинова, волчье лыко, костяника арктическая, ольха и др. 

Сенокосы суходольные представлены, в основном, разнотравно-мятликовым типом. 

Продуктивность их 10 ц/га, сено хорошего качества. На участках, где проводится одноразовое 

сенокошение, преобладает разнотравье, занимая до 70-80 % от общей массы, на участках с 

двухразовым сенокошением разнотравье падает до 30-40 %. Разнотравье весьма неопределенно по 

своему составу – василистник малый и простой, бубенчик лилиелистный, герань луговая, таволга 

шестилепестная, земляника лесная. До 10 % массы травостоя падает на бобовые – клевер луговой, 

клевер красный, горошек мышиный, чина гороховидная. Злаков – 10-15 %, а при умеренном 

выпасе – до 50 %. Сюда входят мятлик узколистный, овсяница луговая, ежа сборная, вейник 

наземный, люцерна желтогибридная. 

На понижениях с неглубоким залеганием грунтовых вод расположены сенокосы с содержанием 

злаков 80 %, разнотравья  20 %, бобовые отсутствуют. Продуктивность их 12-15 ц/га, сено низкого 

качества. 

Растительный покров пойм значительно разнообразнее и представлен костровым сенокосом. 

Хозяйственная продуктивность их 20 ц/га сухого сена, хорошего качества, при этом до 80-90 % 

травостоя представлены злаками – костром безостым, пыреем ползучим, овсяницей луговой. 

Встречаются сорные растения – борщевик, конский щавель, щирица, лопух большой. 

Пастбища приурочены, в основном, к холмисто-бугристым участкам, к покатым и крутым склонам 

водоразделов, малопригодным к механизированной обработке. 

Суходольные пастбища имеют разнотравно-мятликовую растительность. Продуктивность их до 

15-20 ц/га зеленой массы за пастбищный период. Проективное покрытие 70-80 %, в том числе 

злаков 40 % - мятлик узколистный, типчак, пырей ползучий, костер безостый, тимофеевка луговая. 

Бобовые – 5 %- клевер ползучий и клевер луговой. Разнотравье – 30 %- подорожник средний, 

тысячелистник, лапчатка серебристая, земляника луговая, зубчатка прямая. 

Крутые и покатые склоны южной экспозиции, вершины холмов и увалов представлены 

типчаковыми пастбищами. Проективное покрытие составляет 50-60 %, в том числе злаков 60 % - 

мятлик узколистный, типчак, пырей ползучий, ковыль; бобовые – клевер ползучий; разнотравье – 

35 % - полынь сизая, тысячелистник, подорожник средний. Из сорных часто встречается 

чертополох поникший. 

Сорная растительность на пашнях хозяйств района представлена различными биологическими 

группами. Среди них преобладают осот розовый, осот полевой (бодяк), вьюнок полевой, сурепка, 

дикая редька, ярутка полевая, осока ранняя, хвощ полевой, молочай, овсюг, конопля дикая, 

одуванчик лекарственный, лебеда.  

На территории района также произрастают: щавель обыкновенный, череда, астрагал, свербига, 

сабельник, спорыш (горец птичий), золотая розга, земляника зеленая, козлобородник(козлятник 

синий), болиголов крапчатый, анютины глазки, анис, дурнишник, черемша (лук победный), иван-

чай (кипрей), коровяк, лапчатка гусиная, чемерица белая, кровохлебка лекарственная, аир 

болотный, донник, зопник клубненосный, сныть обыкновенная, дудник лекарственный, астрагал 

Гельма, остролодочник Ипполита (колосистый), копеечник крупноцветковый, лен, смолевка 



башкирская, чистец однолетний, сирения седая, гладиолус тонкий, пастушья сумка, пижма 

обыкновенная, аконит, тмин, кульбаба копьелистная, чистотел, крушина ломкая, горец перечный, 

щавель конский, купена лекарственная, льнянка, мальва лесная, манжетка, тимьян (чабрец или 

богородская трава), кошачья лапка, незабудка, ромашка луговая, репейник, расторопша, 

звездчатка или мокрица, спаржа, дягиль, дымянка, паслен черный, татарник, мордовник, 

пустырник сердечный, белена, гравилат, рогозник, будра, буквица, хмель, фиалка трехцветная, 

синеголовник плосколистый, черноголовка, лютик едкий, подмаренник северный, папоротник 

мужской, нивяник, цикорий, черника, можжевельник.  

Среди благ природы важное место занимают грибы. В Республике общее число шляпочных 

грибов составляет не менее чем 150. В нашем районе растут съедобные грибы: белый гриб 

(боровик), груздь настоящий, рыжик, лисичка обыкновенная, опята (опенок настоящий), сморчок, 

рядовка, валуй, масленок обыкновенный, волнушка белая, белянка, сыроежка ломкая, маслята, 

подберезовики, подосиновики, шампиньоны, свинушка, вешонка обыкновенная, подгруздок белый 

(сухой груздь) и другие. К смертельно опасным ядовитым грибам относятся: бледная поганка, 

мухомор поганковидный, ложные опята, мухомор красный, мухомор пантерный, мухомор серо-

розовый, желочный гриб. 

  

ж) ЖИВОТНЫЙ МИР. 

Фауна района довольно богата и разнообразна. 

По данным ученых-зоологов, в пределах Республики Башкортостан, в том числе и Шаранского 

района, насчитывается около 700 видов червей, более 120 - моллюсков, 140 - ракообразных, 420 - 

позвоночных. Число видов насекомых достигает несколько тысяч. Это паукообразные, отряды 

клещей, стрекоз, жуков. На территории района обитают скрыточелюстные, открыточелюстные, 

таракановые, прямокрылые кузнечики, сверчки. Из вредителей лесных пород и 

сельскохозяйственных растений зарегистрированы пилильщики, а из жалящих насекомых – 

шершень, оса лесная, цветочница панцирная, цветочница выпуклая, цветочница краснохвостая, 

шмели, пчела медоносная, муравьи. По числу видов и местам обитания разнообразны двукрылые 

насекомые. Они обитают в почве, на растениях, в воде. Их представителями являются: комар, 

мошка, слепень, овод, мухи. 

К наиболее высокоорганизованным животным относятся хордовые: рыбы, земноводные, 

пресмыкающиеся, птицы и млекопитающие. 

Рыбы. 

В реках и прудах водятся налим, окунь, лещ, щука, голавль, голец, елец, ерш, жерех, карп, карась 

золотой, карась серебряный, красноперка, линь, подуст, плотва, пескарь, сазан, сом, сига, судак, 

таймень, уклейка, хариус, чехонь (сабля), язь. 

В водоемах выращивается молодь амура белого, толстолобика, карпа зеркального, пеляди. 

Земноводные. 

В озерах, болотах, лужах и других увлажненных местах водятся представители отряда бесхвостых 

: жерлянка краснобрюхая, жаба зеленая, жаба серая, лягушка озерная, лягушка прудовая, лягушка 

остромордая, лягушка травяная, лягушка зеленая, чесночница обыкновенная. 

Пресмыкающиеся. 

Типичными представителями отряда чешуйчатых, которые обитают в лесах и кустарниках, 

являются веретеница ломкая – безногая ящерица, гадюка обыкновенная, уж обыкновенный 

(водяной), уж серый (медянка), ящерица прыткая, ящерица живородящая, полоз узорчатый. 

Птицы.  

Птицы – огромная часть всего живого на Земле. Каждой зоне, каждой экологической нише 

свойственна своя авифауна. Многие из птиц – перелетные и кочующие. Зимующие птицы: снегири 

обыкновенные, свиристели, чечетки в марте отлетают на север. Снегири сидят на деревьях 

небольшими стайками и издают характерный для них скрипучий свист. В начале зимы они 

держатся в лесах, где питаются спелыми ягодами калины и рябины. Позже они перекочевывают в 

населенные пункты.  



  
Беркут     Дятел 

В период ранней весны в природе происходит заметное оживление. Первыми приближение весны 

чувствуют наши пернатые друзья. Воробей домовой, галка, синица  

   
Глухарь     Куропатка 

длиннохвостая, синица большая уже в марте заводят «шумные разговоры». С появлением 

проталин совпадает время прилета грачей – первых предвестников весны. Одним из первых 

прилетает всеобщий любимец человека – скворец. Почти в те же сроки прилетают  

   
Кряква 

 

жаворонки полевые, поселяющиеся в хлебных полях, лугах, обширных полянах, и солисты лесов – 

зяблики. Вслед за ними появляются стрижи черные, а затем – ласточка деревенская и ласточка-

береговушка. Завершает весенний перелет птиц иволга. Теплыми майскими и июньскими ночами 

не смолкает трель соловья. В густом лесу заливаются песней синица длиннохвостая и синица 

большая, зяблик, издает мелодичную песню овсянка обыкновенная. Особенно мелодично поет 

варакушка. Первое кукование кукушки обыкновенной отмечается в начале-середине мая. 

Коростели прилетают сравнительно рано. Дрозды появляются в начале мая. Их бывает пять видов: 

певчий, деряба, рябинник, черный, белобровник. 

Из отряда куриных на территории района встречаются: куропатка серая, глухарь, тетерев, рябчик, 

перепел. Отряд гусеобразных представлен семейством утиных: кряква серая, утка серая. Отряд 

пастушкообразных – коростелем, поганкой серощекой и чибисом. Чайки озерные – дневные 



водоплавающие, на болотах селятся крачки речные. Голуби хорошо знакомы. Это голубь сизый, 

горлица обыкновенная, вяхирь. Козодой обыкновенный обнаруживает себя обычно на закате 

солнца и вечером в сумерках, он селится в лесах вблизи полян, опушек, вырубок. 

Дятлы (белоспинный, седой, большой пестрый, малый пестрый) разнообразны по размеру, 

гнездятся в дуплах, питаются насекомыми и их личинками, семенами и плодами.  

Трясогузки (желтая и белая) гнездятся в самых неожиданных местах. Питаются исключительно 

насекомыми. Щегол черноголовый узнается по многокрасочной окраске. Чиж гнездится в хвойных 

лесах. Ворона серая селится отдельными парами на деревьях. Ворон крупнее грача, его гнезда 

располагаются высоко на деревьях и на значительном расстоянии друг от друга. Сорока – белая и 

серая – одна из самых красивых птиц нашей фауны, она поселяется в лесу в кустарниках. 

Хищные птицы: беркут, ястреб-тетеревятник, коршун, орел степной – часто образуют постоянные 

пары, гнездятся на деревьях, скалах, на земле, нередко отнимают гнезда у других птиц. 

Кроме того имеются такие представители птиц, как бормотушка, выпь большая и малая, 

вальдшнеп, вертишейка, галка, гоголь, галстучник, горихвостка, дупель, еловик, журавль серый, 

желна, жулан, зырянка, зеленушка, конек обыкновенный, кулик-перевозчик, конек лесной и 

полевой, крапивник, камышовка-барсучок, камышовка садовая, коноплянка, клест, каменка 

обыкновенная, кукша, канюк, лысуха, удод, лунь полевой, степной и большой, мухоловка-

пеструшка, мухоловка-серан, мышеловка лесная, манжетка, неясыть длиннохвостая и серая, огарь, 

овсянка садовая, перепелятник, пустельга, пеночка-весничка, пеночка - теньковка, пеночка 

зеленая, пеночка-трещотка, пухляк, поползень, пищуха обыкновенная, стрепет, сокол-кобчик, 

сапсан, сплюшка, сойка, скоп, сыч, сорокопут, славка садовая и черноголовая, сова, травник, 

трясогузка, филин, щурка, цапля серая, цапля-кваква, широконоска, шилоклювка, чомга (большая 

поганка), чечевица, чекан луговой. Иногда в наших краях можно встретить залетную птицу – 

кедровку, лебедя, гуся серого. Самой мелкой птицей наших лесов является королек (вес 5-6 г.)  

 

Млекопитающие 

Они ведут скрытый образ жизни, их редко удается наблюдать подолгу. Среди насекомоядных 

встречаются еж обыкновенный, крот, землеройки, бурозубки. Из отряда рукокрылых обычным 

видом для нас являются летучие мыши – ушан бурый. Зайцеобразные представлены зайцем-

беляком и зайцем-русаком. 

   
Заяц-беляк     Бобер 

Грызуны – самый богатый в видовом отношении отряд. Суслики обитают в открытых 

ландшафтах. Наиболее вредными для личного хозяйства являются крыса серая и мышь полевая, 

по всей территории района распространена полевка красно-серая. На богатых растительностью 

водоемах обитает наиболее крупный представитель грызунов – ондатра. Хомяк обыкновенный 

обитает по всему району, кроме сплошных лесов и болот. 

Отряд хищников в природе играет роль естественных селекционеров, устраняющих больных и 

слабых животных. Многие виды животных из отряда хищников имеют хороший мех. Волк и лиса, 

а в последние годы и лиса-корсак, распространены в лесной  



   
Волк      Лисица 

 

части района. Семейство куньих представлено горностаем, хорем светлым, норкой европейской, 

барсуком, куницей лесной, рысью. 

К отряду парнокопытных относятся животные крупных размеров, имеющие раздвоенные копыта 

на ногах. Кабаны у нас заселяют различные угодья: леса, кустарники, долины рек  

   
Кабан      Еж 

 

и ручьев, берега озер и болота, заросшие высокой травой. Лось наиболее крупный из 

парнокопытных. Самые грациозные животные – косули в конце прошлого столетия из-за 

варварского отношения человека почти полностью истреблены. 

К большому сожалению, растительный и животный мир района сильно потерял свой 

первозданный вид, свое многовековое великолепие: покинули наш край, например, красавцы – 

лебеди и гуси, редко встретишь журавлей, диких уток, обмелели некогда богатые рыбой реки и 

водоемы, оголились их берега. Только в воспоминаниях старожилов остались большие болота, 

многокилометровые чащобы ивы, калины, черемухи, шиповника, хмеля, из которых не мог 

самостоятельно выбраться скот населения. На берегах рек стеной стояла ольха. Сегодня большая 

редкость заметить на снегу следы лося, зайца, лисы, волка. Полностью истреблена выдра. В 

основном, любуемся дятлом, синицей и сорокой. Численность обитателей лесов и водоемов 

сократилась до критической черты. Даже в 40-х и 50-х годах XX столетия в период весеннего 

половодья люди любовались такой изумительной красоты картиной – на километры поверхность 

воды покрывалась тысячами пар лебедей, диких уток и других водоплавающих, на островках 

болот и полях чинно гарцевали сотни журавлей. На лесных полянах, на склонах гор паслись целые 

стада лосей и косуль.  

     
 Лось      Барсук     

 



Большие площади занимали норы – настоящие фермы барсуков. В лесах, на сенокосных угодьях, 

особенно весной и летом, звучал несмолкаемый оркестр из бессчетного количества голосов 

певчих. Дикая природа кормила и даже одевала людей. В каждом дворе на зиму заготавливали 

десятки мешков золотистого ореха, сотни килограммов пастилы из ягод, калины и малины, 

сушили черемуху, землянику, грибы, рыбу, в огромных дубовых бочках солили грибы. Взрослые и 

дети собирали цветы, ягоды, приходили подышать ароматом свежего лесного воздуха, послушать 

песни певчих птиц, отдохнуть, полюбоваться красотой родной природы. Сегодня эти поляны и 

луга превращены в пастбища, в места выпаса скота и представляют довольно жалкую картину. 

Причины оскудения природы и ее богатств не надо искать где-то на стороне, они сосредоточены в 

нас самих, в человеческом эгоизме, в стремлении взять у природы как можно больше выгоды. Это 

и захламление водоемов бытовыми и производственными отходами, и незаконная охота, и 

беспорядочная рубка леса, и химизация окружающей среды с нарушением правил и требований, и 

осушение болот, и корчевка кустарников – мест обитания и размножения животных. Особенно 

широкомасштабные работы по осушению болот и корчевке кустарников проводились в 60-80 годы 

XX столетия.  

Нельзя не отметить некоторую положительную тенденцию, имеющую место в последние годы по 

отношению к окружающей нас среде. 

Для сокращения и предотвращения эрозии на сельскохозяйственных землях проводится работа по 

созданию полезащитных лесополос, облесению крутосклонов, оврагов и земель, непригодных для 

сельскохозяйственного пользования. Лесхозом ежегодно создаются овражно-балочные 

насаждения на площади 30 га, полезащитные лесополосы – на 5 га. За последние 10 лет создано 

628 га овражно-балочных насаждений и 111 га полезащитных лесополос на землях хозяйств 

района. Большая работа проводится по восстановлению лесов в Государственном лесном фонде, 

где ежегодно создаются молодые леса на площади 70 га путем посадки ценных хвойных пород: 

ели, сосны, лиственницы. Посадочным материалом обеспечивают два лесопитомника, где 

ежегодно выращивается миллион и более стандартных сеянцев хвойных и лиственных пород, 

заготавливается до 350кг семян. 

В дело охраны окружающей среды района неоценимый вклад внес кандидат 

сельскохозяйственных наук, заслуженный лесовод Республики Башкортостан, лауреат 

Государственной премии РФ в области науки и техники Юрий Федорович Косоуров. С 1965 по 

1992 год старший научный сотрудник Башкирской лесной опытной станции ВНИИЛМ Косоуров 

Ю.Ф. проводил опыты по закреплению и облесению оврагов, террасированию крутосклонов на 

территории района.  

   
Облесение крутосклона 

 

С помощью построенных по его проектам земляных валов и дамб был остановлен рост более 200 

действующих оврагов. Многолетние опыты с восстановлением лесов на овражно-балочных 

системах, эродированных крутосклонах, на берегах малых рек Шаранского и соседних районов 

дали положительные результаты в борьбе с негативными явлениями, связанными с 

нерациональной деятельностью человека. Освоенные участки являют собой наглядный и 

убедительный пример превращения бросовых территорий в продуцирующие угодья, дающие 

материальный, экологический и нравственный эффект. Опытный участок площадью 44 га, 

получивший название «Дюртюлинский овраг у с.Дюртюли», в 1985 году постановлением 

Правительства республики отнесен к категории памятников природы регионального значения.  



 
Этот оазис красоты создали заботливые руки людей 

 

Объектом природного наследия является культура ели у с. Акбарисово. В 1973 году Шаранский 

район был назван базовым по противоэрозионным мероприятиям на Белебеевской 

возвышенности. Итогом работы Косоурова Ю.Ф. в содружестве с лесоводами и работниками 

сельского хозяйства явилось облесение более 20 тысяч га крутосклонных земель, внедрение в 

практику террасного способа облесения эродированных склонов крутизной до 45˚. Успехи в 

лесомелиорации эродированных земель явились основанием для проведения на объектах 

Шаранского района многочисленных семинаров и совещаний республиканского и Всесоюзного 

значения, а также для посещения их зарубежными специалистами. 

В целях снижения выбросов от передвижных источников проведена работа по переводу 

транспорта на газовое топливо в ЛПУ МГ, районной эксплуатационной службе филиала 

«Октябрьскгаз», в частном секторе. Выполнено строительство АГЗС в с.Шаран, в райцентре и 

ЛПУ МГ созданы и работают пункты контроля токсичности.  

В 2004 году выполнена реконструкция очистных сооружений БИО-50 на промплощадке ЛПУ МГ 

на сумму 13 млн.рублей. За последние годы УДНГ «Туймазанефть» и «Октябрьскнефть» 

выполнены замена нефтепроводов на трубы в коррозионностойком исполнении, рекультивировано 

и возвращено землепользователям после окончания строительства объектов до 100 га нарушенных 

земель. 

На территориях сельских поселений ведется активная работа по обустройству родников. Началась 

планомерная работа по облесению рек и созданию водоемов. В районе охраняются старые 

культуры дуба, заложенные в 1904 году в квартале 142 Шаранского лесничества, культура ели в 

кварталах 70, 73, 74, 77, 116, 125, 126, 139, 147 этого же лесничества, заложенные в 1910 году. 

Разработана и принята на сессии районного Совета целевая программа «Экология и природные 

ресурсы Шаранского района (2004 - 2010 годы)».  

Проводятся и другие мероприятия по выполнению требований природоохранного 

законодательства. 

 
Красавцы-лебеди на пруду у д. Янгаулово 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Административно- территориальное деление 
 Для всех, кто родился на Шаранской земле, и вместе с колыбельной песней матери впитал в 

себя ее мелодию, она – земля наша – как-то по особенному дорога и священна. 

 Административно-территориальное деление  – это  деление территории государства на 

определенные части (области, губернии, провинции, штаты, уезды, кантоны, районы и другие), в 

соответствии с которым строится и функционирует система местных органов государственной 

власти.  

 В 1555-1557 годах основная часть Башкирии добровольно вошла в состав 

централизованного Русского государства. В 1586 году был образован Уфимский уезд, 

подчинявшийся Московскому приказу Казанского дворца.   

 После разделения в 1708 г. Петром I Русского государства на 8 губерний, Уфимский уезд 

был приписан, как подведомственная провинция к Казанской губернии. 20 лет спустя провинция 

эта по просьбе уфимских башкир подчинена непосредственно Сенату. По Указу Петра I от 11 

февраля 1736 года старосты были заменены избираемыми старшинами. Территории племен 

переименованы в волости. 

 В 1744 году образована Оренбургская губерния, в состав которой вошла и Уфимская 

провинция, порученная управлению особого вице-губернатора с правами губернатора.  

 В 1781 году учреждено Уфимское наместничество   из двух областей: Уфимской и 

Оренбургской. Территория нынешнего Шаранского района оказалась в составе Белебеевского 

уезда. 

 В 1796 году Уфимское наместничество переименовано и называлось Оренбургская 

губерния, причем Уфа стал уездным городом, а губернские места переведены в город Оренбург. 

10 апреля 1798 г. была введена кантонная система управления, которая с небольшими 

изменениями просуществовала до 1865 г. 

 В 1802 г. Уфа стал опять местопребыванием гражданских Оренбургских губернаторов. В 

1757 году основано поселение Белебей, с 1781 года – город и центр уезда. Но в 1865 г. 

утверждается общероссийское административно- территориальное устройство, основными 

звеньями которого были губерния, уезд, город, волость и село. В том же году Оренбургская 

губерния была разделена на две: Оренбургскую и Уфимскую. Причем Уфимская губерния 

состояла из уездов: Уфимский, Белебеевский, Бирский, Златоустовский и Стерлитамакский. Уезды 

в свою очередь, делились на волости. В 1879 году в Белебеевском уезде имелись 26 волостей. 

Основная часть нынешнего Шаранского района входила в состав созданной в 1861 году 

Никольской волости, в 80-е годы центр волости из села Никольское переводится в село Шаран. 

Название же волости Никольская остается до 1910 года. И только после этого волость стала 

называться Шаранской.  

 В состав волости входили следующие сельские общества: Шаранское, Нарат-Астинское (из 

деревень Нарат-Асты, Кучуковой, Каракульки), Ст. Дражжевское, Мало-Шаранское (из деревень 

Алешиной, Екатеринополя), Андреевское, Предтеченское (из деревень Предтечиной, Ст. 

Сухотиной, Александрово-Кусат, Знаменки), Сактинское, Преображенское, Анисимо-Полянское, 

Никольское ( из сел Никольское, Рощи, Берды), Дмитриево-Полянское, Людмиловское, 3-е Ново-

Александровское, Темниковское, Имчагское, Ладоньское, Сбродовское. Не входили в состав 

сельского общества поселки: Идяш-Костеево, Ново-Алкино, Антоновка. 

 За 35 лет с 1861 по 1896 гг. переселенцами в Белебеевском уезде основано около 200 

селений, из них 148 селений основано на земле, принадлежащей ранее башкирам и частным 

владельцам, а 53 селения на казенной земле. 

 На 1912-1913 г.г. в состав Шаранской волости Белебеевского уезда входили 38 населенных 

пунктов.  

 В нашей местности были созданы Заитовская, Кичкиняшевская, Никольская, Базгиевская 

волости. В 1914 году была создана Ново-Юзеевская волость. 

 После подписания «Соглашения Центральной Советской власти с Башкирским правительством о 

Советской автономной Башкирии» 20 марта 1919 г. Шаранская волость осталась в составе 

Белебеевского уезда Уфимской губернии. В 1922 г. после слияния Уфимской губернии и Малой 

Башкирии в одну Большую Башкирию, территория Республики была разделена на 8 кантонов. 

Шаранская волость оставалась в составе Белебеевского кантона. По Постановлению Башкирского 



ЦИК от 13 апреля 1923 года произведено укрупнение волостей. В Шаранскую волость, кроме 

Шаранской, вошли территории Заитовской, Кичкиняшевской и частично Ново-Юзеевской 

волостей. Численность населения волости 38030 человек, а территория – 1094,2 кв. версты. 

 По справочнику населенных пунктов Башреспублики (1926г.) в составе Шаранской волости 

числились следующие населенные пункты (сведения даются по переписи 1920 г.)  

Акбарисова, деревня, мари, число дворов 120, жителей обоего пола 658. 

Актюбяк, поселок, татары, число дворов на 1925г.- 8. 

Алан-Елга (Елань-Елга, Алан-Зилга),деревня, татары, число дворов -9, число жителей -40. 

Александровка-Кусада ( Петушки), русские, число дворов -3, число жителей –20. 

Алешкина ( Алексеевка, Алешина), русские, число дворов- 44, число жителей – 225. 

Алпаева, тептяри, число дворов- 127, число жителей –685. 

Андреевка ( Щеголевка, Щиглева)- русские, число дворов-43, всего жителей –183. 

Анисимова Поляна- русские, чуваши, всего дворов-68, всего жителей- 455. 

Антоновка, русские, число дворов-21, всего жителей –140. 

Базгиево, чуваши, число дворов-146, всего жителей –862. 

Балахонцевых, русские, число дворов-5, всего жителей –49. 

Берда (поселок Новый),русские, число дворов-22, всего жителей –117. 

Березовский, русские, 1 двор, 7 жителей. 

Биккулово, мари, число дворов-21, всего жителей –107. 

Бикмухаметова( Камышлы), башкиры, число дворов-5, всего жителей –43. 

Биктыш, мари, число дворов-62, всего жителей –293 

Борисовка, чуваши, татары, число дворов-3, всего жителей –19. 

Булансаз, товарищество, тептяри, 15 жителей. 

Васильевка, чуваши,русские число дворов-97, всего жителей –560. 

Верена, русские, 1 двор, 13 жителей. 

Верхние Ташлы, татары, число дворов-120, всего жителей –583. 

Владимировка, чуваши, число дворов-4, всего жителей –24. 

Григорьевка, русские, число дворов-19, всего жителей –115. 

Дмитриева Поляна, русские, число дворов- 57, всего жителей –384. 

Дубрава, русские. 

Екатеринополь ( Уржумовка), русские, число дворов-6, всего жителей –30. 

 Емметева, мари, число дворов-131, всего жителей –645. 

Енахметева ( Ангис-Ахметева), мари,число дворов-125, всего жителей –638. 

Знаменка (Бурашниковка), русские, число дворов-7, всего жителей- 71. 

Идяш - Костеево,русские, число дворов-40, всего жителей –274. 

Иланчик-Баш, мари, 

Имчага (Имчаг), чуваши, русские, число дворов-45, всего жителей –266. 

Источник (быв.хут. Александровка), русские, число дворов-3, всего жителей –17. 

 Казнаковка,русские, число дворов-27, всего жителей –178. 

Каракулево, чуваши, число дворов-19, всего жителей –117 

Кичкиняшева, мари, число дворов-79, всего жителей –421. 

Клетья- Загорная, русские, число дворов-54, всего жителей –355. 

Козъмодемьяновка ( Кузьминка), русские, число дворов-39, всего жителей –202. 

Колесова, русские, число дворов-2, всего жителей –15. 

Колесовка,русские, число дворов-10, всего жителей –60. 

Конгресс,русские. 

Куртутель (Куртутелево), мари, число дворов-83, всего жителей –393. 

Кубаляк, татары, русские, число дворов-4, всего жителей –20. 

Кыр-Тлявли (Ново-Тлявли), тептяри, число дворов-284, всего жителей –1388. 

Ладонь (Камушка), русские, число дворов-95, всего жителей –604. 

Людмиловка (Любимовка), русские, число дворов-74, всего жителей –437. 

Мало-Шаранка, русские, число дворов-3, всего жителей –22. 

Мачихино (Мачихонка), русские, число дворов-9, всего жителей –63. 

Мещерова (Мишарова), мари, число дворов-56, всего жителей –304. 



Надежда (быв.пос. Туйгун), татары, число дворов-2, всего жителей –19. 

Наратасты, башкиры, чуваши, число дворов-220, всего жителей –1206. 

Нижние Ташлы, башкиры, число дворов-164, всего жителей –785. 

Ново-Александровка, чуваши, число дворов-40, всего жителей –240. 

Ново-Александровка(Мензелинка), русские, число дворов-12, всего жителей –78. 

Ново-Алкино, русские, число дворов-58, всего жителей –379. 

Ново-Байгильдина, мари, число дворов-53, всего жителей –269. 

Ново-Байкеева, татары, число дворов-21, всего жителей –96. 

Ново-Дражевка (Посад Верхний), русские, число дворов-9, всего жителей –40. 

Ново-Карьявды, татары, число дворов-65, всего жителей –367. 

Ново-Князева, мари, число дворов-53, всего жителей –285. 

Ново-Колосовка (Дмитриевка), русские, всего жителей –203 (1913г.). 

Ново-Михайловка, чуваши, число дворов-53, всего жителей –313. 

Ново-Михайловка (Таш-Купыр), русские, число дворов-41, всего жителей –254. 

Ново-Петровка (Буруклан), русские, число дворов-21, всего жителей –110. 

Ново-Сбродовка, чуваши, число дворов-6, всего жителей –26. 

Новоселовка, русские, чуваши, число дворов-8, всего жителей –46 

Ново-Тавларово, башкиры, число дворов-87, всего жителей –451. 

Ново-Троицкая, чуваши, число дворов-42, всего жителей –154. 

Ново-Тумбагушева, мари, число дворов-28, всего жителей –170. 

Ново-Турбаева, башкиры, число дворов-8, всего жителей –40 

Ново-Чикеева, мордва, татары, число дворов-24, всего жителей –140. 

Ново-Юмашева, чуваши, число дворов-43, всего жителей –256. 

Ново-Юзеево, 633 жителея в 113 дворах. 

Ново-Янгаулова (Ново-Бушева, Янаул),мари,число дворов-123,всего жителей-661. 

Нуреева, башкиры, число дворов-210, всего жителей –1125. 

Ольховка-Камушка, русские, число дворов-9, всего жителей –50. 

Орловка, русские. 

Папановка, русские, число дворов-50, всего жителей –301. 

Папановка 2-я(Потаповка,Мачеханка),русские,число дворов-21,всего жителей-69 

Петровка (Ново-Петровка), чуваши, число дворов-34, всего жителей –159. 

Писарево (Никольское), русские, число дворов-58, всего жителей –374. 

Покровский, русские 

Предтечино (Залесовка), русские, число дворов-41, всего жителей –267. 

Преображенка, русские, число дворов-49, всего жителей –307. 

Работник(быв.хут. Блюменталя),татары,русские,число дворов-8,всего жителей –42 

Рождественский, чуваши. 

Роща (поселок Средний), русские, число дворов-27, всего жителей –146. 

Сакты, мари, число дворов-86, всего жителей –450. 

Сафроновка (при дер. Нижних Ташлах), русские 

Скрябина (при с/х тов-ве Каракулеве), русские. 

Соколовка, русские, число дворов-22, всего жителей –168. 

Старо-Дражевка, русские, число дворов-28, всего жителей –205. 

Старо-Ивановка (Ивановка), русские, число дворов-25, всего жителей –400. 

Старо-Колосовка (Дмитриевка), русские. 

Старо-Сбродовка, русские число дворов-30, всего жителей –199. 

Старо-Сухотино(Алексеевка, Кусада),русские, число дворов-6,всего жителей –36 

Старо-Тамьянова, тептяри, число дворов-150, всего жителей –768. 

Старо-Тлявли (Тлявли), тептяри, 1388 человек в 284 дворах. 

Старо-Тумбагушева, мари, число дворов-67, всего жителей –353. 

Старо-Турбаева, тептяри, число дворов-135, всего жителей –698. 

Сунгуровка (Кукушкинская), русские, число дворов-4, всего жителей –34 

Сухотина, русские, число дворов-1, всего жителей –4. 

Тарханова, тептяри, число дворов-161, всего жителей –866. 



Темир, татары 

Темняковка, русские, число дворов – 40, всего жителей – 284. 

Три ключа, чуваши,16 хозяйств. 

Урдяк-Николаевка (Удряк-Николаевка), русские, украинцы число дворов – 92, всего жителей – 

555. 

Урсаева, мари, число дворов – 53, всего жителей – 288. 

Уялова (Ново-Чупаево), мари. 

Чингиз-Ивановка, русские, число дворов – 9, всего жителей – 45. 

Чувашская Кучукова, чуваши, число дворов – 16, всего жителей – 78. 

Чуваш-Тамьянова, чуваши, число дворов – 143, всего жителей – 807 

Чупаева, мари, число дворов – 154, всего жителей – 800 

Шалтык-Баш, мари, число дворов – 19, всего жителей – 89. 

Шаран (Никольское), русские, число дворов – 321, всего жителей – 1742. 

Шаран-Баш-Князева, башкиры, число дворов – 254, всего жителей – 1201. 

Юность, чуваши. 

Ясная Поляна, русские. 

Селения Шаранской зоны, которые вошли в состав Атнагуловской волости:  

Барсуково – башкиры, 138 дворов, 699 жителей; 

Дюрменево – башкиры, татары, 132, 682; 

Дюртюли – чуваши, 158, 846; 

Еремкино – башкиры, тептяри, 117, 635; 

Заитова Нижняя – башкиры, татары, 328, 1689; 

Зириклы – башкиры, татары, 306, 1547; 

Красная горка – русские, 19, 121; 

Кугарчин Буляк – башкиры, 217, 1126; 

Сарсазово – тептяри, 254, 1181; 

Чекан-Тамак – татары, 42, 239; 

Чалмалы – тептяри, 216, 1050; 

Юмадыбашево – башкиры, 503, 2587. 

В соответствии с постановлением ЦИК и СНК БАССР от 20 августа 1930 г. на территории 

республики было упразднено кантонно-административное деление, образованы 48 районов, 

Шаранская волость в основном вошла в состав Туймазинского района. 

В соответствии с постановлением Президиума БашЦИК от 13 января 1935 г. «Об организации 

новых административных районов Башкирской АССР» был образован Шаранский район с 

административным центром в селе Шаран, в составе сельсоветов, ранее относившихся к 

Туймазинскому району: Нижне-Заитовского, Зириклинского, Сарсазовского, Чалмалинского, 

Наратастинского, Юмадыбашевского, Базгиевского, Нуреевского, Шаранского, Урсаевского, 

Старо-Тумбагушевского, Карьявдинского, Михайловского, Акбарисовского, Емметовского, 

Аблаевского и Дюртюлинского. Кроме того, в состав Шаранского района вошли Кугарчин-

Булякский, Ново-Юзеевский, Колосовский, Сактинский, Шаранбаш-Князевский, Темняковский и 

Ладоньский сельсоветы, которые до этого находились в составе Бакалинского района. Из 

Чекмагушевского района были переданы Юношеский и Старо-Чикеевский сельсоветы.  

На заседании Президиума БашЦИК было решено установить границы между Шаранским и 

Бакалинским районами по границе земель колхоза «Чекан-Тюбе», деревня Мирзагитова, 

Мустафинского сельсовета Бакалинского района. Необходимо отметить, что в 1935 году 

количество населения района составляло около 52 тыс. человек. 

В соответствии с протоколом заседания БашЦИК от 9 мая 1937 года по Шаранскому району 

произошли следующие изменения: был упразднен Колосовский сельсовет и образованы 

Людмиловский, Дмитриево-Полянский и Алешинский сельсоветы. Был упразднен Юнновский 

сельсовет и вместо него образованы Папановский и Триключинский сельсоветы. Были 

организованы Писаревский и Дражжевский сельсоветы вместо упраздненного Ладоньского 

сельсовета. Кугарчин-Булякский сельсовет был разделен на два – Ташлинский и Кугарчин-

Булякский. Базгиевский сельсовет был разделен на Кир-Тлявлинский и Базгиевский, Ново-



Юзеевский – на Максимовский и Ново-Юзеевский, Ново-Михайловский сельсовет – на 

Юмашевский и Ново-Михайловский сельсоветы.  

В августе 1938 г. Максимовский сельсовет был передан в Бакалинский, а Аблаевский – в 

Туймазинские районы. 8 сентября 1938 года с. Суюндук было причислено в Шаранский район. 

В мае 1940 года деревня Нурайбаково Сактинского сельсовета Шаранского района была 

причислена в состав Бакалинского района. 

В 1940 году по району произошли следующие изменения: Ново-Юзеевский сельсовет был передан 

в Бакалинский район, Алешинский и Людмиловский сельсоветы были слиты в один 

Людмиловский сельсовет с центром в деревне Загорная Клетья. Старо-Чикеевский и Папановский 

сельсоветы слиты в один Папановский сельсовет с центром в д. Папановка. Деревня Андреевка 

Алешинского сельсовета была причислена в Ташлинский сельсовет.  

В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета БАССР от 25 июня 1951 г. д. Тархан из 

Наратастинского сельсовета была причислена в состав Кир-Тлявлинского сельсовета. Населенный 

пункт Старо-Чикеево из Папановского сельсовета был отнесен в состав Триключинского 

сельсовета, а населенные пункты Енахметово и Изимка из Акбарисовского сельсовета – в состав 

Нуреевского сельсовета.  

25 октября 1951 г. д. Сюнь-Баш Урзайбашевского сельсовета Буздякского района была причислена 

в состав Нуреевского сельсовета Шаранского района. В этом же году деревни Аю-Аклан, Кучум-

Елга из Кугарчин-Булякского сельсовета были причислены в состав Нижне-Заитовского, а деревни 

Буляково, Исаматово, Каракулька – из Сарсазовского в состав Дмитриево-Полянского сельсовета. 

Деревня Улек-Елга из Чалмалинского сельсовета была передана в состав Сарсазовского, а 

населенный пункт Куртутель из Людмиловского – в Зириклинский, Ново-Тавларово из Ново-

Карьявдинского - в состав Акбарисовского сельсовета. 

На основании постановления Президиума Верховного Совета БАССР от 15 июля 1953 г. были 

объединены несколько сельсоветов.  

Триключинский и Папановский сельсоветы объединились в Триключинский с центром в д. Три-

Ключа; 

Базгиевский и Кир-Тлявлинский сельсоветы – в один Базгиевский с центром в д. Базгиево; 

Нуреевский и Емметовский – в один Нуреевский с центром в д. Нуреево; 

Ново-Юмашевский и Михайловский – в один Ново-Юмашевский с центром в д. Ново-Юмашево;  

Шаранбаш-Князевский и Ново-Карьявдинский – в один Шаранбаш-Князевский с центром в д. 

Шаранбаш-Князево; 

Старо-Тумбагушевский и Темняковский – в один Кичкиняшевский с центром в д. Старо-

Кичкиняшево; 

Дражжевский и Писаревский сельсоветы – в один Дражжевский с центром в Старо-Дражжево; 

Нижне-Заитовский и Кугарчин-Булякский – в один Нижне-Заитовский с центром в Нижне-

Заитово; 

Нижне-Ташлинский и Ново-Юзеевский – в один Нижнеташлинский с центром в Нижне-Ташлы; 

Шаранский и Наратастинский - в один Шаранский с центром в селе Шаран; 

Чалмалинский и Юмадыбашевский – в один Чалмалинский с центром в д. Чалмалы; 

Дюртюлинский и Сарсазовский – в один Дюртюлинский с центром в Дюртюлях; 

Дмитриево-Полянский и Людмиловский – в один Дмитриево-Полянский в Дмитриево-поляне. 

На основании Указа Президиума Верховного Совета БАССР от 2 августа 1955 г. д. Тархан 

Базгиевского сельсовета была передана в состав Шаранского сельсовета. 

На основании Указа Президиума Верховного Совета БАССР от 25 мая 1956 г. и 14 июня того же 

года центр Ново-Юмашевского сельсовета был переведен из Ново-Юмашево в Михайловку и 

переименован в Михайловский сельсовет.  

Указом Президиума Верховного Совета БАССР от 23 сентября 1959 года д. Предтечено 

Дражжевского сельсовета была передана в состав Дмитриево-Полянского сельсовета, а 

Дражжевский сельсовет был переименован в Писаревский, центр его был перенесен в Писарево. 

На основании Указа Президиума Верховного Совета БАССР от 21 июня 1960 года населенные 

пункты Ново-Байгильдино, Ново-Байкиево, Ново-Чикеево, Папановка и Соколовка 

Триключинского сельсовета были переданы в состав Шаранбаш-Князевского сельсовета, а 

населенные пункты Григорьевка, Михайловка, Мачехонка, Ново-Троицк, Ново-Папановка и 



Покровка Михайловского сельсовета были переданы в состав Триключинского сельсовета. 

Деревни Булансаз, Кубаляк, Мичурино, Ново-Карьявды, Ново-Турбеево Шаранбаш-Князевского 

сельсовета были причислены в состав Михайловского сельсовета и название его было 

переименовано в Мичуринский сельсовет. 

На основании Указа Президиума Верховного Совета БАССР от 31 октября 1960 г. в связи с 

выездом населения были ликвидированы населенные пункты: Сухотино, Ольхово-Камушки 

Писаревского сельсовета, Кучум-Елга Нижне-Заитовского, кордон учлесхоза Нижне-Ташлинского 

и барак учлесхоза Урсаевского сельсоветов. В соответствии с решением ноябрьского (1962 г.) 

Пленума ЦК КПСС Президиум Верховного Совета РСФСР от 1 февраля 1963 года принял указы о 

реорганизации советских органов по производственному принципу и изменениях в 

административно-территориальном устройстве. 

На основании Указа Президиума Верховного Совета БАССР от 12 декабря 1962 г. «Об 

образовании сельских районов Башкирской АССР» вместо 56 было образовано 20 сельских 

районов. Шаранский район был ликвидирован, а его территория вошла в состав Туймазинского 

района с центром г. Туймазы. В марте 1964 года от Туймазинского района отделился Бакалинский 

район, в состав которого входил и бывший Шаранский район. 

На основании Указа Президиума Верховного Совета БАССР от 30 декабря 1966 г. вновь был 

образован Шаранский район. В его состав вошли: Акбарисовский, Базгиевский, Дмитриево-

Полянский, Дюртюлинский, Зириклинский, Мичуринский, Нижне-Заитовский, Нижне-

Ташлинский, Нуреевский, Папановский, Писаревский, Сактинский, Старо-Тумбагушевский, 

Урсаевский, Чалмалинский Шаранбаш-Князевский, Шаранский, Юношеский сельсоветы.  

На основании Указа Президиума Верховного Совета БАССР от 31 отктября 1968 г. из учетных 

данных в связи с переселением населения были исключены следующие населенные пункты: 

поселок Лесной кордон Акбарисовского сельсовета, поселок Чияликуль – Базгиевского, д. 

Андреевка, Знаменка и Ново-Петровка – Дмитриево-Полянского сельсовета, Ново-Георгиевка и 

Чуваш-Кучук Дюртюлинского, Колесовка – Мичуринского, Аю-Аклан и Красная Горка – Нижне-

Заитовского, Антоновка и Берда – Писаревского и Искра – Старо-Тумбагушевского сельсоветов.  

В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета БАССР от 4 февраля 1971 г. д. Имчак из 

состава Сактинского сельсовета была передана в Писаревский.  

На основании Указа Президиума Верховного Совета БАССР от 29 апреля 1972 г. в связи с 

выездом населения были ликвидированы населенные пункты: Кызыл-тау Чалмалинского 

сельсовета, Мачехонка – Юношевского и Сабанаево – Нуреевского сельсоветов. 

Указом Президиума Верховного Совета БАССР от 30 октября 1975 г. были исключены из учетных 

данных по району населенные пункты: Ново-Колосовка Дмитриево-Полянского и Идяш-Костеево 

Старо-Тумбагушевского сельсоветов. 

Указом Президиума Верховного Совета БАССР от 14 сентября 1981 г. из учетных данных были 

исключены д. Алешино Дмитриево-Полянского и Чукаево Нижне-Ташлинского сельсоветов.  

В мае 1992 года на основании Указа Президиума Верховного Совета Башкирской АССР 

Мичуринский, Папановский, Юношевский, Шаранбаш-Князевский сельсоветы объединились в 

Мичуринский с центром в с. Мичуринск. Писаревский и Сактинский сельсоветы – в один 

Писаревский с центром в д. Писарево. 10 августа 2005 года исключены из учетных данных д. 

Ивановка, Чингиз-Ивановка Мичуринского сельсовета, д. Ново-Алькино Старо-Тумбагушевского 

сельсовета, д. Туйгун – Дмитриево-Полянского сельсовета. 

В настоящее время в состав района входят 14 сельских поселений (сельсоветов) со 104 

населенными пунктами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НАСЕЛЕНИЕ 

 

 На 1 января 2008 года в районе проживает 24400 человек. Плотность населения 17,6 

человека на 1 кв. км. Население района проживает в 104 населенных пунктах, относящихся к 14 

сельским поселениям. Наиболее крупные из них – с. Шаран (5544 чел.), Зириклы (914), Наратасты 

(825), Нижне-Заитово (785), Дмитриево-Поляна (664), Юмадыбашево (622), Верхние Ташлы (490), 

Дюртюли (566), Чалмалы (591), Акбарисово (534), Базгиево (490). В 1923 году в Шаранской 

волости было 49 населенных пунктов с числом жителей 11022 человека. После ликвидации 

Кичкиняшевской, Заитовской, Тюменякской, Куручевской, Дияшевской волостей многие деревни 

этих волостей вошли в состав Шаранской волости. Количество населения вырасло до 41 тысячи 

человек, в т.ч. башкир-4616, русских- 10396, татар-13096, мари-6728, чувашей—6598. Жили они в 

6 селах, 94 деревнях, 7 хуторах, 7-сельхозтовариществах (всего 114 селений). К октябрю 1923 года 

были 5 башкирских,55 русских, 26 татарских, 28 других (смешанных) селений. В 1935 году в 

районе проживало 52 тыс. чел., 1959 – 35964, 1970г. – 33496, 1979 г. – 28900, 1989 г. – 23889. 

Изменения в численности населения в значительной степени связаны с последствиями первой 

мировой и гражданской воин, массовой гибелью людей, вызванной голодом 1921 года. Великая 

Отечественная война привела к большим потерям людей на фронтах, резкому сокращению 

рождаемости и росту смертности, к ощутимому сокращению числа жителей района. Голод 1947-48 

г.г. также сильно сказался на численности населения. Негативно сказались многочисленные 

административные преобразования в республике, большой миграционный отток населения, 

особенно в города Октябрьский и Туймазы, вызванные наметившейся нехваткой рабочей силы в 

промышленности, тяжелыми условиями и низким уровнем оплаты труда в сельском хозяйстве, 

хроническим отставанием социальной сферы. Неблагоприятные социально-экономические 

условия, в которых оказалась страна с начала 90-х годов, вызвали замедление естественного 

прироста населения района. 

 С 1991 г. численность населения несколько стабилизировалась за счет приема беженцев и 

вынужденных переселенцев из стран СНГ. 

 С начала XX столетия до конца 60- годов территория района, как и всего Башкортостана, 

имела повышенный уровень воспроизводства населения. Начавшаяся с 60-х годов тенденция 

снижения естественного прироста населения проявилась довольно резко в связи с бурным 

развитием городов Октябрьский и Туймазы, куда переехали несколько тысяч жителей района 

молодого возраста. Причисление многих малых сел и деревень к разряду «несперспективных» 

сильно способствовало значительному оттоку населения из сельской местности. Деревни, 

пережившие голод, коллективизацию, годы войны, не выдержали административно-чиновничьего 

рвения исполнять на местах не всегда продуманные наверху решения. 

В последующие годы замедление естественного прироста продолжалось, но, тем не менее, 

наблюдалось слабое расширенное воспроизводство населения. С 1993 года естественный прирост 

населения сменился его естественной убылью. С каждым годом сокращалось количество браков, 

произошли изменения в показателях числа разводов. Причинами такого явления стали ухудшение 

возрастной структуры населения, его старение, появление проблемы «невест» и рост числа 

неженатых молодых людей, отсутствие нужного набора рабочих мест, ухудшение рынка труда, 

особенно для женщин, медленное решение социальных проблем и трудности сельского быта, 

отсутствие системы в нравственном воспитании и падение культа семьи. 

 В 20-40 гг. и послевоенные годы наблюдался заметный рост коэффициента брачности. С 

начала 90-х годов количество заключаемых браков сократилось. Показатели же разводов 

систематически растут.  

Нынче число  мужчин-вдовцов 382, женщин - 2221. 

 В последние десятилетия смертность мужчин во всех возрастных группах превышает 

смертность женщин, что является одной из существенных причин увеличения неполных семей. 

Высокая смертность населения связана с болезнями системы кровообращения, несчастными 

случаями, отравлением и травматизмом, особенно среди мужчин. 

 На территории района живут представители 16 национальностей. По итогам переписи 1989 

года татары составляли 51% населения, (12160 чел.), башкиры 6,4 % (1525 чел.), марийцы 20,2 % 

(4026 чел.), чуваши 11,3 % (2687 чел.), русские 10,6 % (2529 чел.). По переписи 2002 года в районе 



проживают 7614 башкир (31,1 %), 2608 русских (10,6 %), 6675 татар (27,3 %), 4936 марийцев (20,2 

%), 2510 чувашей (10,2 %). 

 В 1939 году в районе проживало 12019 русских, но с 1960 по 1990 год произошло резкое 

сокращение их числа, что было связано с интенсивным миграционным оттоком  в города 

республики. Исчезли десятки  деревень района, в которых в основном проживало население 

русской национальности. В первой половине XX столетия в связи с высоким уровнем  доли 

ручного труда и крайне низким уровнем механизации трудоемких процессов в 

сельскохозяйственном производстве, активным занятием по производству местных строительных 

материалов, одежды, обуви и других предметов быта, заготовкой продуктов питания, ведением 

строительства жилья и надворных построек, развитием народных промыслов население района, 

более двух раз превышающее его нынешнюю численность, в весенне-летний период и до глубокой 

осени было занято работой.  

  
Многодетная семья Галиевых из д. Емметово 

 

Занятое население (кроме занятых в личном подсобном хозяйстве) по переписи 1989 года 

составило 10784 человека, против 12545 чел.  в 1979 году. В связи с сокращением численности и 

изменением возрастной структуры населения в 1989 году уменьшилось число лиц в 

трудоспособном возрасте (11784 чел, на 2557 меньше, чем в 1979 г.). В 1959 году трудоспособного 

населения было 18163 человека. Резко сократилась численность населения, занятого в экономике, 

сильно сказались возникшие в 90-х годах прошедшего века трудности в экономике страны. 

Радикальные, не совсем продуманные экономические преобразования, направленные на создание 

рыночной экономики, привели к кардинальным изменениям ситуации на рынке труда. 

Практически распались коллективные хозяйства, по району создано 116 крестьянских 

(фермерских) хозяйств, 2200 человек заняты малым и средним бизнесом, появились безработные. 

Район, как все сельские районы, характеризуется относительно низким уровнем официально 

зарегистрированной безработицы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Краткая история сельсоветов и населенных пунктов района. 
 

 Население района рассредоточено по населенным пунктам с весьма различающимся 

числом жителей, их половозрастной структурой, уровнем благосостояния, дорожными и 

транспортными условиями, состоянием экономики расположенных на этих территориях 

предприятий, сельхозкооперативов, разным уровнем развития сети учреждений социальной 

инфраструктуры. 

 Для каждого уроженца и жителя района нет земли краше, чем его родное село, любимая 

деревня. Родная земля радушна и приветлива. В эту землю вплетены труд и жизнь многих 

поколений наших предков. На этой земле сегодня трудятся наши земляки. Именно они 

осуществляют динамичное социально-экономическое развитие родного края, сохраняя его 

самобытность, культуру и духовное наследие. Многие из них живут и трудятся вдали от своей 

родной земли. Но каждый в глубине своего сердца носит искреннюю любовь к ней, видит ее 

настоящее и заглядывает в будущее. Каждый считает своим долгом сделать все от него зависящее 

для обустройства своей малой Родины. Любовь к родному очагу складывается из каждодневных 

забот, поступков и дел любого из нас. Трепетное отношение к той небольшой точке на карте 

Башкортостана и всей России, которая нас вырастила и вывела на большой путь. Упорный, 

нелегкий, но радостный труд – все это залог прекрасного будущего нашего района. Прошлые и 

сегодняшние дела жителей наших сел и деревень славны, помыслы чисты и прекрасны. 

 

Акбарисовский сельсовет 
Центр – с. Акбарисово 

 Образован 26 декабря 1918 года на основании приказа № 6 Белебееского уездного 

революционного комитета «Об организации Комитета бедноты и сельских Советов». Входил в 

состав Кичкиняшевской волости. С января 1935 г. стал одним из 33 сельсоветов вновь 

образованного Шаранского района. Первыми руководителями Совета были Д.А. Бурков (работал 7 

лет), Атнабаев, Гайнетдинов, А.А. Исмагилов, А.А. Абдреев, Г.С. Шамигулов, И. Хисматуллин, 

Байрамгалин. 

 В последующие годы председателями исполкома сельского Совета работали М. 

Сулейманов, Н. Тукбаев, И.З. Закиров, М.М.Султанов, А. Абдрашитов, М.М. Степанов, И. 

Атнабаев, М. Танылбаев, И.М. Ишкулаев, Гареев, Д.Ш. Саитгареев, И.И. Исаев, А.А. Абхаликов, 

И.Г. Шамигулов, М.К. Кибатов. С 1972 по 1984 гг. работал и после себя оставил добрый след 

талантливый организатор Бикьян Мусагитович Мустаев. С 1984 г. данный Совет и администрацию 

возглавляет исключительно добросовестный руководитель Римма Давлетовна Ахметшина. По 

многим вопросам деятельности акбарисовцы являются лучшими в районе. 

 

 с. Акбарисово 

Марийские деревни района основаны выходцами из Поволжья. При Иване Грозном, после 

присоединения казанского ханства в XVI веке к Русскому государству, боясь насильственного 

крещения, часть марийского населения уходила на восток и оседала по берегам Камы и Белой. 

Они на территории района создали 24 деревни. Марийцы находились в тептярском сословии. 

Известно одно, что все марийские деревни расположены на кыреланской земле. Село Акбарисово 

основано в 1762 году выходцами из сел Старо-Юмашево нынешнего Чекмагушевского района, 

Емметово, Сакты и некоторых других деревень Шаранского района. Точное время ее основания 

неизвестно. В одном документе по этому поводу говорится следующее: «Черемисы обосновались 

здесь до Указа 1765», во всяком случае, они уже учитывались III ревизией 1762 года, когда их 

мужчин насчитывалось 50 человек. В середине XVIII века деревню называли Бишкиево. В 1870 г. 

жителям принадлежали 3 водяные мельницы, а также 400 ульев.  

 

Население марийцы. 

 

годы количество 

жителей дворов 

1783 79 мужчин, 67 женщин --------- 



1795 83 мужчин, 68 женщин 12 

1816 122 мужчин 29 

1834 70 мужчин, 65 женщин 22 

1859 118 мужчин, 88 женщин 31 

1870 124 мужчин, 110 женщин 43 

1920 304 мужчин, 354 женщин 120 

1939 309 мужчин, 365 женщин=674 -------- 

1959 327 мужчин, 421 женщин=748 -------- 

1979 294 мужчин, 346 женщин=640 -------- 

1989 252 мужчин, 283 женщин=535  -------- 

2002 259 мужчин, 275 женщин=534  -------- 

 

 Село Акбарисово выгодно отличалось среди других населенных пунктов своей культурой, 

население тянулось к грамоте. В 1867 году сюда перевели центр Кичкиняшевской волости. Школа 

открыта в 1875 году, базар – 1905 году. Вторым на территории нынешнего района открылась 

библиотека. К 1922 году книжный фонд составлял 918 экземпляров, число читателей – 77. С 1924 

года в деревне стало демонстрироваться немое кино. Еженедельно собирался базар, работала 

сберегательная касса. 

 С 1908 года действует лесничество. 25 апреля 1925 года в деревне произошел крупный 

пожар, возникший от игры детей со спичками. Было уничтожено полдеревни, люди остались без 

ничего. Колхоз «10 лет Башкирии» организовался в 1930 году, до этого в 1929 г. - ТОЗ. В 1930 

году открыт медпункт. В настоящее время в селе функционируют средняя школа, СДК, филиал 

центральной библиотечной системы, ФАП, детский сад «Березка», отделение связи, магазины и 

другие торговые точки. 

 Село является центром одноименного совхоза, наиболее крупными производственными 

объектами являются МТФ и МТМ совхоза, цеха лесничества. Установлен обелиск павшим в 

Великой Отечественной войне. Летом 1997 года акбарисовцы торжественно отпраздновали 370-

летие основания села, 120-летие школы и 25-летие совхоза. С этими замечательными событиями 

сельчан своей телеграммой поздравил президент РБ М.Г. Рахимов. 

 

с. Янгаулово 

 На уступленной Кыр-Еланцами земле возникло новое село марийских крестьян. Исторические 

названия села Новая, Ново-Янгаулово (Ново-Яушева, Янаул), Янгаулово. Основано оно между 

IVи V ревизиями. Население марийцы, имеются русские. По архивным данным в 1795 г. имелось 

25 дворов, 78 мужчин и 41 женщина, в 1834 г. – 35 дворов, 137 мужчин и 109 женщин, в 1859 г. – 

59 дворов, в которых жили 167 мужчин и 174 женщины, в 1870 г. – 64 двора, 344 жителя, в 1920 г. 

– 123 двора, 661 житель, в 1939 г. – 721 житель, в 1959 г. – 574, в 1979 г. – 413, в 1989 г. – 243, в 

2002 г. – 264 жителя. По данным 1870 г. в селе имелись две водяные мельницы, в начале XX века 

состоятельный житель Илья Кольцов, который владел 300 га земли, нанимал на постоянную 

работу крестьян села, построил поташный завод, имел многочисленные хозяйственные постройки. 

Он в 1921-1922 г. построил школу, где учились дети и из соседних деревень. Нынче в селе 

функционируют основная общеобразовательная школа, сельский клуб, ФАП, два магазина. 

Установлен обелиск павшим в ВОВ. 

 

 с. Биктышево 

Село Биктышево, как и деревни Биккулово и Уялово, возникло по договоренной записи башкир в 

д. Карьявды Кыр-Еланской волости, данной марийцам 1 июля 1632 года. Марийцы находились в 

тептярском сословии. Первыми переселенцами д.д. Биктышево и Биккулово были братья Биккул и 

Биктыш, названия этих деревень произошли от их имен. Жители этих деревень считались 

припущенниками. Они землю получали не в собственность, а во временное пользование на 

договорных условиях по 30 десятин. За владение землей платили ясак в казну государства.  

Село расположено на берегу речки Шалтык в одном километре северо-западнее с. Акбарисово.  

 

  



Развитие села Биктышево показано в таблице. 

 

годы количество 

жителей дворов 

1783 12 мужчин, 12 женщин -------- 

1795 13 мужчин, 8 женщин ------- 

1834 38 мужчин, 35 женщин 12 

1859 48 мужчин, 56 женщин 18 

1870 55 мужчин, 61 женщин 19 

1920 146 мужчин, 147 женщин 62 

1929 164 мужчин + 187 

женщин = 351  

-------- 

1959 130 мужчин + 202 

женщин = 332 

--------- 

1979 106 мужчин + 123 

женщин = 229 

--------- 

1989 74 мужчин + 86 женщин = 

160 

--------- 

2002 75 мужчин + 68 женщин = 

143 

-------- 

 

 В 1932 году открылась начальная школа. В 1930 году биктышевцы вошли в состав колхоза 

«X лет Башкирии», а в 1933 г. образован свой колхоз «У корно», с 1946 г. деревня входила в 

состав колхоза «Совет». В настоящее время в селе функционирует магазин. Установлен обелиск 

павшим в ВОВ. 

 

 д. Новотавларово (Новый Таулар) 

Под названием Новотавларово были два поселения. Одно из них при речке Шалтык Шаранского 

района. Жители его – тептяри. В 1841 г. о времени его возникновения они сами говорили 

неопределенно, заявив, что «мы заселились в сие наше селение весьма с «давняго» времени, но 

сколько будет онаго совершенно не припомним, по припуску вотчинников башкирцев Кыр-

Еланской волости». Тептяри действительно были припущены кыр-еланцами по договорной записи 

от 1 июля 1632 года. И это время – 1632 г. – является датой основания деревни. Ее название 

свидетельствует о генетических связях жителей с поселенцами этнически смешанной деревни 

Тавларово нынешнего Буздякского района. Среди населения деревню еще называют Шалтык и 

Новый Таулар.  

 Развитие деревни Новотавларово. 

годы количество 

тептярей башкир татар домов общее кол-

во 

1762 ------- -------- 62 души 

м.п. 

-------  

1795 59 мужчин, 

30 женщин 

--------- ------ 17  

1816 44 мужчин -------- ------- -------  

1834 38 мужчин, 

39 женщин 

-------- -------- 12  

1859 60 мужчин, 

59 женщин 

-------- -------- 21  

1870 ------- 60 мужчин, 

65 женщин 

-------- 21  

1920 ------- 218 

мужчин, 

-------- 87  



233 

женщин 

1939 -------- ------- ---------  262 

мужчин, 

225 

женщин 

1959 -------- ------- 167 

мужчин, 

225 

женщин 

 167 

мужчин, 

225 

женщин 

1979 -------- ------- -------  146 

мужчин, 

168 

женщин = 

314 

1989 --------- -------- --------  128 

мужчин, 

141 

женщин = 

269 

2002 -------- ------- --------  120 

мужчин, 

130 

женщин = 

250 

 

Приведенные сведения говорят о том, что первопоселенцами были татары, затем ставшие 

тептярями, выходя из своей общины и сословия. В последующем тептяри записались башкирами. 

Однако жители деревни по своему происхождению, как видно из таблицы, были татарами. В 1870 

г. имелось три водяные мельницы. В настоящее время в деревне функционируют начальная 

школа, сельский клуб, медпункт, магазин. 

 

 д. Шалтыкбашево 

На вотчине башкир Кыр-Еланской волости марийцами была основана д. Новая Курман-Елга или 

Новокурманово, сегодня известная как Шалтыкбашево. Называли ее и Новый Курыман. Нынче в 

народе называют Альменево. В 70-х годах XIX столетия в деревню переселились выходцы из д. 

Уйбулатово Чекмагушевского района братья Шуматбай и Файзулла Илмурзины, Саитгарей, 

Сайфулла, Ибядулла, Уразман (Фамилии неизвестны), возможно, еще некоторые семьи. Они и 

дали деревне новое название Ново-Альменево, впоследствии Альменево. Старожилы деревни до 

сих пор деревню Уйбулатово называют Старо-Альменево. Все названия деревни от гидронима. 

Расположена на живописном месте у речки Шалтык, точное время возникновения деревни нам 

неизвестно. Но в 1762 году она была сравнительно большим поселением своего времени – 73 

души мужского пола зафиксировала III Российская ревизия. Столько же мужчин участвовало в 

восстании Е. Пугачева. В 1870 году 14-дворную деревню населяли 116 человек. 89 марийцев при 

19 домах – итог переписи 1920 года. В 1939 г. в Шалтыкбашево проживало 150 человек, в 1959 г. – 

204, в 1979 г. – 79, в 1989 г. – 26, в 2002 г. – 21 человек. В полутора километрах от деревни в 

начале XX века работал завод по производству поташа. Еще до начала ВОВ колхоз «Сигнал» 

кроме животноводческих ферм, имел небольшую звероферму, где разводили ценных пушных 

зверей. Сразу после войны был разбит колхозный сад, получали богатый урожай овощей и 

фруктов. Детей обучали в частных домах, а в 1947 году колхозники построили деревянное здание 

начальной школы. К концу 50-х годов прошлого века в деревне было 42 двора, где проживало 210 

человек. Из-за отдаленности от больших дорог она оказалась в разряде неперспективных и многие 

семьи покинули свои родные места. В широко известной округе своими чудотворными 

родниками, сосновыми борами, прекрасными прудами, неописуемыми лугами деревне в 



настоящее время нет никаких производственных и социально-бытовых объектов, осталось всего 7 

дворов, где проживает 12 человек. 

 В этом сельсовете нет деревень, исключенных из числа населенных пунктов в связи с 

выездом населения за пределы данной территории. Но в 1968 году небольшой пункт под 

названием «Лесной кордон» исключен. 

 

Базгиевский сельсовет 
Центр – с. Базгиево (Базгыя) 

 Организован в 1918 году. В соответствии с протоколом заседания Башкирского ЦИК от 9 

мая 1937 года данный сельсовет разделен на два: Киртлявлинский и Базгиевский. В 1953 г. 

произошло их объединение. 

 Председателями исполкома сельского Совета работали: 

 Платон Иванов, Александр Степанов, Михаил Прокопьев, Александр Антипов, Кузьма Степанов, 

Иван Прокопьев, А.Т. Степанова, М. Ибатуллин, М. Валиуллин, Н.С. Валиев, Н. Хамидуллин 

(1935 – 1936), Галиуллин (1939), Багаутдинов (1941), Х. Аминев (1946 – 1950), Н.С. Валеев (1951 – 

1952), Ф.Т. Игнатьев (1953 – 1954), А.М. Рапиев (1955 – 1962), В.Х. Бадухшанов (1966 – 1973), 

А.В. Максимов (1972), Д.Г. Афанасьева (1975 – 1979), Г.А. Сафиуллина (1979 – 1981), А.Х. 

Сунагатуллин (1981 – 1982), Б.Ф. Игнатьев (1986 – 1989, 1993 – 1997), Т.Г. Ханов (1989 – 1992), 

Т.З. Хусаинов (1997 – 2006). С 2006 года  сельское поселение возглавляет Ф. Ф. Галиуллин. Среди 

населения большим уважением пользовались А.М. Рапиев (работал в 1955-1965 годах), В.Х. 

Бадухшанов (1965-1975 гг.), Б.Ф. Игнатьев (1986-1997 гг.).  

 Долгие годы плодотворно трудились секретарем Совета Ф.А. Миннимухаметова и З.Х. 

Курбангалиева Председателями исполкома Кир-Тлявлинского сельского Совета работали: Р. 

Зайнуллин, Х.Х. Хусаинов (участник первой мировой войны и борьбы с контрреволюцией), М. 

Саитгареев, Н.К. Хамидуллин, Файзуллин, С. Багаутдинов, М. Габидуллин, М. Валиуллин, К.М. 

Мухаррямов. 

 

 с. Базгиево (Базгыя) 

Чувашские поселения возникли гораздо позже марийских. Село Базгиево при одноименной речке 

было основано на основе договора кыр-еланцев, данного чувашским крестьянам. Обратим 

внимание на его текст: «1762 года месяца Мухарряма 3 дня, т.е. июля 18 дня, дали сие татарское 

письмо Уфимского уезду Казанской дороги на вотчинной Кир-Еланской волости поселившимся 

чувашам на устье р. Базгия мы Уфимского уезду Казанского дороги Кыр-Еланской волости 

башкирцы деревни Тюменяковой Бикташ Тюменяков, деревни Япраковой Темкей Кузеев да Елуш 

Япрыков, Каскин Кутлумбетов, Сейдык Сагундуков (это Суюндук Сагындыков), Умтей Кугушев, 

Байгази Елушев, д. Юмады Аптыкай Аитов, Тляк Тлявкеев, все мы, соединясь, отдали упомянутой 

нашей Кыр-Еланской волости землю по р. Базгия на правий стороне едучи по оной речке вверх 

близ речки Базгия называемой Кушкаен, от той Кушкаен до Челуклы Кувак и до Опикеевой 

Осиир, от тий Челуклы Кувак по араме до той Ханской дороги, доехав до оной дороги, поворотя 

по арке…». 

 Чуваши – первопереселенцы Алка Яшуткин, Емелка Федоров, Иван Илдияров с 

«товарыщи» поселились по р.Базгия с правом пользования землей «из платежа оброка ежегодно с 

двора по 10 коп.». Чувашских крестьян поселили на 20 лет. В 1770 году на такой же срок 

припустили новую группу чувашских крестьян из д. Сердык во главе с Алексеем Андреевым с 

условием уплаты башкирам по 10 коп. с двора в год. Перед истечением срока первого договора он 

был возобновлен 28 августа 1778 года. Его текст был опубликован. Вот его содержание: 

«…Уфимского уезду, Казанской дороги, Кыр-Иланской волости, команды старшины Аптикея 

Московова поверенные от мирских людей той волости башкирцы деревень Епраковой Сююндюк 

Сагындыков, Тюменяковой Баязит Бикташев, будучи здесь в городе Уфе, дали от Уфимских 

крепостных дел сию запись по поверенному от товарищей наших общих вотчинников Бикташа 

Тюменякова с товарыщи, всего 5 дворов, письму живущим на земле нашей Уфимского ж уезду, 

деревни Базгиевой ис чюваш новокрещенам Алексею Андрееву, по чюваски Алие Яшуткину, 

Григорию Иванову, по чюваски Григорию ж Токтамышеву да Михайле Федерову с товарыщи, 

приписанным в ведомство здешней провинцы платежей подушных денег и прочих податей, в тим, 



что отдали мы, поверенные, и товарыщи наши участвующие, всего в 5 дворах, башкирцы Бикташ 

Тюменяков, Сатыкай Тимикеев, Умютей Кулушев, Сагит Тимикеев, Мухамет-Шарип Зиянов со 

общего согласия, всего 20 дворам, жалованную от предков ее императорского величества и 

доставшую нам во владение после дедов и отцов наших землю по назначенным в договорном за 

волостного печатью письме межам и урочищам, состоящую в Кыр-Иланскую волости по правую 

сторону речки Базгие, а именно: первая межа с состоящих двух берез по той речке Базгие на мост, 

который им, новокрещёным, мостить, а от оного на Аргышскую дорогу, и тою дорогою итти на 

Чикеевский мост, которой также мостить им, новокрещенным, и от того моста правою стороною 

по течению воды итти вниз, и оттоль до березнику, называемого Шар-кайн, а от того березнику на 

большую дорогу на Старые ворота, не переходя большую дорогу, от оной дороги итти на 

состоящей на устье речки Базгие мост, а от того мосту по той Базгие речке правой стороной до 

выше писанных двух берез, с пахотною землею, с лесом, с сенными покосами, хмелевым 

щипанием впредь на 30 лет ис платежа им, новокрещенам, нам, владельцам, оброка с каждого 

двора по 10 коп. на год. И в тех межах им, чювашам, всем довольствоваться, только бортей не 

делать, зверей не побивать и сверх 20 дворов им самим никого без согласия нашего не 

пропускать…». Договор предусматривал возможность его продления в будущем. 

  

Приводим таблицу о росте села: 

 

годы количество 

чувашей ясачных татар домов население 

1795 98 мужчин, 

100 женщин 

9 мужчин, 6 

женщин 

4 ясачных 

татар, 38 

чувашей 

208 

1816 109 мужчин 9 ново 

крещенных 

30 ------- 

1834 116 мужчин -------- 35 -------- 

1850 156 мужчин -------- ------ --------- 

1870 333 жителя -------- 61 333 

1920 442 мужчин, 

450 женщин 

-------- 146 892 

1939  -------- -------- 899 

1959    833 

1979    558 

1989    456 

2002    490 

 

 

 В настоящее время население села смешанное, 45 % - чуваши, 55 % - татары и башкиры. Местные 

чуваши говорят на татарском языке. После переписи 1795 года случился пожар и вся деревня 

сгорела. 

 В 1885 г. здесь было открыто годичное начальное училище, в котором через 10-11 лет 

обучались 33 мальчика и 1 девочка. В 1893 г. открылась церковь. В 1920 году была изба-читальня, 

сельский клуб открыт в октябре 1924 года. В первой половине XX века в селе работали базар, 

сельпо, имелись мельницы. В 1926 году в деревне образовали ТСОЗ (товарищество по совместной 

обработке земли), а в 1929 году был организован колхоз «Заря». В 1936 году до деревни проведена 

телефонная линия. Нынче функционируют средняя школа, СДК, филиал центральной 

библиотечной системы, ФАП, районный дом престарелых, детский сад «Василек», отделение 

почтовой связи, магазин и другие торговые точки. Село является центром СПК им.Егорова, 

производственные объекты – МТМ и МТФ. Установлен обелиск в честь павших в ВОВ. 

 В 2007-2008 годах уроженец деревни, бывший учитель и директор местной средней школы, 

редактор районной газеты, крупный историк Николай Александрович Фомин выпустил 

объемистый трехтомник по истории села. В первом томе под названием «Деревенька ты моя, 

деревенька…» содержится большой фактический материал не только об истории одного села, но и 



района. 

 

 д. Алмаш 

Деревня расположена на красивом месте. Основана в 1929 году. Первыми переселились 10 семей 

из д. Букаево нынешнего Туймазинского района. В 1930 г. организовали колхоз, все жители 

трудоспособного возраста активно вступили в колхоз. Была МТФ, конюшня. 22 человека 

участвовали в ВОВ, вернулись 11. 

 Динамика народонаселения д. Алмаш такова: в 1959 г. – 111 жителей, в 1979 г. – 61, в 1989 

г. – 40, в 2002 году жили 27 человек. Население состоит из татар и башкир. Многие годы деревня 

не имела нормальную связь с остальными населенными пунктами, отсутствовали полотно дороги 

с гравийным покрытием, телефонная связь, школа, производственные и социальные объекты. 

 

 д.д. Старые - Тлявли и Кир-Тлявли 

К Канлинской волости относились три деревни: Старые Тлявли, Кир-Тлявли, Нуреево. 

Сегодняшняя деревня Старые Тлявли по р.Сюнь возникла по договору башкир Канлинской 

волости с татарами, заключенному в 1702 году и возобновленному в 1750 году. Название от 

антропонима. С 1783 года татары вышли из своего ясачного сословия и перешли в новое – 

тептярское. В начале XX века из коренной деревни образовался выселок, переросший в 

самостоятельное поселение под названием Кыр-Тлявли (нынче Кир-Тлявли) или Новые Тлявли.  

 

 

О развитии коренной деревни приводим таблицу: 

 

годы количество 

тептярей домов 

1762 60 мужчин, яс.татар -------- 

1783 93 мужчин, 84 женщин -------- 

1795 103 мужчин, 90 женщин 31 

1816 248 мужчин, 239 женщин 69 

1859 301 мужчин, 298 женщин 121 

1870 324 мужчин, 322 женщин 122 

1920 681 мужчин, 707 женщин 284 

1939 198 мужчин + 237 женщин = 435 ------- 

1959 122 мужчин + 149 женщин = 271 ------- 

1979 138 мужчин + 190 женщин = 328 ------- 

1989 140 мужчин + 168 женщин = 308 ------- 

2002 144 мужчин + 169 женщин = 313 ------- 

 

 В восстании Е. Пугачева участвовали 60 тлявлинцев. В 1870 г. в деревне функционировали 

мечеть, три водяные мельницы. В 80-х годах XIX века открывается медресе, где обучали до 110 

шакирдов. В 1913 году открывается платная школа.  

 

Динамика народонаселения д. Кир-Тлявли: 

 

годы количество жителей 

1939 323 мужчин + 343 женщин = 666 

1959 187 мужчин + 240 женщин = 427 

1979 185 мужчин + 237 женщин = 422 

1989 134 мужчин + 153 женщин = 287 

2002 119 мужчин + 118 женщин = 237 

 

В 1918 году создается первая коммуна «Искра». Первыми ее членами были Рафгетдин 

Габдрахманов и Мухитдин Мутеев. 



К 1922 году в коммуне насчитывалось восемь дворов. Тогда она называлась сельхозартель имени 

Шаймухаметова, позднее, в 1926 году артель «Кызыл чулпан». Эта артель состояла уже из 32 

дворов, имела свой устав. Скоро члены этой артели выделились из Тлявли, организовав поселок 

Кызыл-Чулпан при Нуреевском сельсовете.  

 А позднее, в 1929 году, 11 семей старотлявлинцев объединились в колхоз «Урняк», а 26 семей 

киртлявлинцев – в колхоз «Кызыл-байрак». Сегодня в деревне Старые Тлявли находятся 

правление СПК «Агидель» (им. Калинина), средняя школа, СДК, филиал центральной 

библиотечной системы, детский сад «Солнышко», ФАП, магазины и другие торговые точки. 

Производственные объекты – МТФ и МТМ. В 2000 году открыт молокоприемный пункт ООО 

«Туймазымолоко». Установлен обелиск М.И. Калинина. 

 

д. Старый Тамьян 

Деревень под названием Тамьян было несколько. Одна из них Старый Тамьян по р.Сюнь. Она 

упоминается в опубликованных документах за 1761 год, при которой тогда имелась мельница. В 

полуверстах от деревни была найдена медная руда для будущего Курганского завода («Материалы 

по истории БАССР», т.4, ч.2, стр. 207). Название деревень происходит от этнонима – названия 

башкирской Тамьянской волости. В одном «реестре» за 1730 год перечисляются расположенные 

по рекам Ик и Сюнь башкирские волости, в числе которых Тамьянская. Была известна не только 

волость, но и деревня такого же названия. После подавления восстания 1735-1740 г.г. волость 

исчезает, а деревня становится этническим смешанной: жили здесь и башкиры, уже лишенные 

вотчинного права, и припущенные кыр-еланцами татары. Они все назывались тептярями. В 1797 г. 

была припущена еще одна группа тептярей. 

 

Развитие деревни 

годы количество 

тептяри башкиры татары домов 

1795 38 мужчин, 16 

женщин 

18 мужчин, 13 

женщин 

 14 

1816 80 мужчин 39 мужчин   

1834 211 мужчин, 

180 женщин 

   

1859 припущенники

: 165 мужчин, 

182 женщин 

   

1870 -------- 197 мужчин, 

142 женщин 

 65 

1920 372 мужчин, 

369 женщин 

  150 

1939 --------  316 мужчин + 

361 женщин = 

677 

 

1959 --------  213 мужчин + 

266 женщин = 

479 

 

1979 --------  201 мужчин + 

237 женщин = 

438 

 

1989 --------  132 мужчин + 

145 женщин = 

277 

 

2002  число жителей 218 человек 

 

 Одним словом, среди тептярей деревни были и башкиры, и татары. В деревне еще в 1870 году 

были построены мечеть и три водяные мельницы. В 1930 году создали объединенный с д.Тархан 



колхоз, а с 1954 г. – самостоятельный колхоз «Ударник». 

В настоящее время имеется сельский клуб, установлен обелиск в честь павших в ВОВ. Деревня 

входит в состав СПК им.Калинина. 

 

 

д. Новый Тамьян 

Она была самой ранней из чувашских деревень. Основана на бывшей территории башкирской 

Тамьянской или Старотамьянской волости, ставшей неотъемлемой частью Канлинской волости. 

Чувашские крестьяне заключили с башкирами Канлинской волости договорную запись, 

оформленную 10 июля 1739 г. с обязательством уплаты вотчинникам по 10 копеек со двора в год. 

Среди ее первых жителей были и ясачные татары. Между прочим, в 1762 году её жителями были 

указаны лишь татары, которые находились среди повстанцев-пугачевцев. Затем среди поселенцев 

можно было увидеть и чувашей, и татар. С IV ревизии 1783 года все жители назывались 

тептярями. Следует подчеркнуть, что д. Чуваш-Тамьян – это единственное чувашское поселение 

района, где жители его стали тептярями. 

 

Развитие деревни показываем в таблице: 

 

годы количество 

чуваши ясач.татары тептяри домов жителей 

1762 -------- 50 мужчин -------- --------  

1783 61 мужчин, 

73 женщин 

-------- --------- --------  

1795 91 мужчин, 

89 женщин 

--------- -------- --------  

1816 161 

мужчин, 

168 

женщин 

--------- --------- 52  

1834 -------- --------- 191 мужчин --------  

1870 -------- --------- 192 

мужчин, 

203 

женщин 

68  

1920 397 

мужчин, 

410 

женщин 

--------- -------- 143  

1939     676 

1959     403 

1979     318 

1989     245 

2002     228 

 

 В 1870 г. действовали мечеть и при ней духовное учебное заведение («училище»). Деревня 

владела 3 мельницами. В официальных статистических сведениях о селениях, входящих в район, 

за 1870 год имеются такие слова и цифры: «д. Чуваш-Тамьянова, дворов 62, число жителей 395, 

мечеть, училище, мельниц водяных 2.» Деревня до 1996 года носила официальное название – 

Чуваш-Тамьян. 29 октября 1996 года ей присвоено название Новый Тамьян. В период 

коллективизации создали колхоз «Комбайн», затем деревня вошла в состав колхоза им.Чапаева. В 

настоящее время в деревне имеется сельский клуб, рядом – МТФ. Деревня входит в состав СПК 

им.Егорова. Из территории данного сельсовета в связи с выездом населения за пределы 

территории в 1968 году исключены татарская деревня Чияликуль, в 1976 г. русская деревня Ново-

Михайловка (Таш-Купыр). По переписи 1920 года в них проживали соответственно по 



д.Чияликуль – нет данных, а в Ново-Михайловке – 254 человека, в 1939 г. – 90 и 265, в 1959 г. – 28 

и 91. 

История деревни Михайловка такова: 

По купчей крепости от 5 октября 1899 года крестьяне Самарского уезда Самарской губернии, 

составив общество в Богадинской волости Белебеевского уезда приобрели землю от 

землевладельца Леонида Васильевича Жнатского 1189 десятки земли и приговором от 23 декабря 

1899 года возбудили ходатайство об образовании самостоятельного сельского общества «Ново-

Михайловский» («Таш Купер»). Первыми жителями селения были 38 домохозяев. 

  

Дмитриево - Полянский сельсовет 
Центр – д. Дмитриева Поляна 

Образован в 1918 году, в состав сельсовета входили 3 деревни: Дмитриева Поляна, Буляк, 

Преображенское. Одним из первых председателей Совета был Алексей Грюнов. В 1929 году 

Дм.Полянский сельсовет объединили с Колосовским. В состав сельсовета входили 11 деревень. 

Председателем объединенного совета был избран В.Г. Симаков, затем Илья Алексеевич Киреев. В 

связи с большим количеством населения в 1935 году Дм.Полянский сельсовет разделили на два: 

Колосовский и Людмиловский. 

 В 1936 году Дм.Полянский сельсовет объединили с Людмиловским, в состав которого 

вошли 14 населенных пунктов. Председателями исполкома сельского Совета работали: Симаков 

В.Г. (до 1944 год), Максимов В.Н. ( 1945-1947), Измайлов Я.Н.(1948-1950), Тимофеев И.И.(1951-

1952), Гимазетдинов С.М.(1953), Никулин В.Д.(1955-1963), Бояринцев П.И.(1964-1966), Карпов 

М.Н.(1967-1969), Галимов Ф.Ф. (1970-1976), Назарова А.Г., Мухаметшин И.З.(1983-1986), 

Саляхов А.А.(1987-1989), Янгиров К.М.(1990-1991), Хамитов Р.Г.(1992-1999), Салимов Р.М.(с 

1999 года). Председателями исполкома Людмиловского сельского Совета работали Торгашев 

(1939),Трофимов, Бабинцев, Рыбаков, Устюжанин, Бояринцев. 

С обязанностями хорошо справились и оставили добрую память о себе Никулин Василий 

Данилович, Галимов Фагим Фатихович, Хамитов Расим Габдрахимович, а также секретари 

исполкома Сельского Совета Киреев Иван Ильич, Назарова Анна Герасимовна.  

 

д. Буляково 

В конце 19 века богатый человек по имени Бикмухамет из д. Кучуково купил земли вдоль реки 

Сюнь, начиная от д. Каракулька до д. Алпаево и построил здесь дом. Лесной массив составлял 

около 500 га. У него родились трое сыновей: Даут, Якуп, Абдулла и дочь. Он также построил 

картофелесушильный завод и мельницу, которые функционировали до 60-х годов 20 столетия. 

Рабочих нанимал из близлежащих деревень. Мельница была с двумя жерновами, для муки и 

дробления крупы. Занимался выращиванием зерновых культур и животноводством. Его владения 

называли хутором Бикмухамета. 

В 1916 году он свои владения завещает сыновьям. После этого данную местность именуют 

«Буляк» - «Подарок».  

После Октябрьской революции сыновей Бикмухамета раскулачивают, земли передают жителям 

близлежащих деревень с населением татарской и башкирской национальностей. Также поселились 

несколько семей русских из Зауралья. В 1930 году жители деревень Каракулька, Исаметово, Тат-

Кучук и Буляково организуют колхоз «Кооператив-2». В Буляково построили конный двор, 

разбили хороший сад-огород.  

 Перед началом Великой Отечественной войны в деревне было 42 дома, в них жил 171 

человек. На фронт призвался 31 человек, вернулись 16. В послевоенные годы жители стали 

переезжать в города. В 1959 г. перепись населения зафиксировала 155 жителей, в 1970 г. – 123, в 

1979 г. – 81, в 1989 г. – 25.  

 В 1950-1951 годах произошло объединение колхозов. Все животноводческие фермы 

перевели в деревню Дм. Поляна. Население сильно страдало от бездорожья, отсутствия 

производственных и социальных объектов. В 80-х годах XХ столетия произошел массовый отток 

населения в гг. Октябрьский, Туймазы и с. Шаран. Таким образом этот красивейший уголок 

природы обезлюдел. На данный период в деревне осталось 7 домов и все они пустуют. На лето 4 

пенсионера приезжают в свои дома, а на зиму уезжают к своим детям в города. Около деревни 



находится пруд, его питает большой родник. 

 

 д. Дмитриева - Поляна 

Ранняя история русских сел, возникших главным образом на помещичьих, казенных и заводских 

землях, очень слабо прослеживается по опубликованным и выявленным архивным источникам. 

Отсутствует и литература по истории этих населенных пунктов.  

В 1884 году крестьяне Костромской, Казанской, Вятской и Тамбовской губерний на купленной с 

помощью банка земле основали поселок Дмитриева Поляна. К 1898 году в д. Дм.Поляна было 53 

двора с 332 жителями. 15 октября 1898 г. жители д.Дм.Поляна обратились с ходатайством об 

открытии земской школы, так как у них в деревне имеется 66 детей школьного возраста. 23 

октября 1898 года Белебеевское уездное земское собрание приняло решение – школу открыть. С 

1911-1912 учебного года на базе школы было открыто Земское училище. В период 

коллективизации был создан колхоз им. Молотова. С 1957 года, после создания крупного совхоза 

«Шаранский», деревня стала центром отделения. В 40-х –50-х гг. ХХ столетия в селе был большой 

фруктовый сад. В д. Дм. Поляна с 1944 по 1950 год функционировал детский дом. 

 

Приводим таблицу о росте деревни. 

 

годы количество жителей 

1920 384 

1939 485 

1959 270 

1970 179 

1979 126 

1989 178 

2002 634 

 

 

 Деревню от исчезновения спасло создание в марте 1992 года на базе совхоза «Дмитриева 

Полянский» подсобного хозяйства предприятия «Баштрансгаз». В настоящее время здесь живут 

люди многих национальностей. В последние 15 лет приняли беженцев и вынужденных 

переселенцев из бывших республик Советского Союза, а также жителей других деревень района. 

За эти годы произошли глубокие перемены, создана крупная база сельскохозяйственного 

производства, практически решены все социально-бытовые проблемы.  

 Деревня из себя представляет современный агрогородок. Функционирует средняя школа, 

социальный центр (под одной крышей административное здание дирекции ООО «Шаранагрогаз» 

и администрации сельсовета, дом культуры, филиал ЦБС, сельский клуб), детский сад «Улыбка», 

ФАП, несколько магазинов. Деревня является центром общества с ограниченной 

ответственностью «Шаранагрогаз», здесь сосредоточены  Производственные объекты: племенной 

свинокомплекс на 4000 голов, МТФ, конный двор, МТМ с полным набором с/х техники, 

автогараж на 50 автомобилей, овощехранилище, зерносклады, вальцовая мельница, пекарня, цех 

по производству макаронных изделий и круп. Построен асфальтобетонный завод, пруд для 

разведения рыб, разбит плодоовощной сад, действует цех по производству кумыса. Установлен 

обелиск в честь павших в ВОВ. Деревня является малой родиной двух генералов: И.Г.Измайлова и 

Г.Е. Ермолаева. 

 
Новая улица 

 

  



д. Загорные Клетья 

 

 В 1870 году по данным ревизий в числе других русских деревень зафиксирована д. Загорные 

Клетья (79 человек при 22 дворах). Деревню образовали крестьяне-переселенцы из 

густонаселенных мест Рязанской губернии и Подмосковья. В 1896 г. количество населения 

деревни составляло 252 человек, имелась церковь, при церкви открылась школа. По данным 

школьной статистики за 1911-1912 учебный год функционировало начальное училище. А по 

данным за 1830 год на небольшом поташном заводе бугульминского купца А. Старкова при 

Загорных Клетьях было выварено 3000 пудов поташа. С 1900 года в деревне свою бакалейную 

лавку содержал Ф.Л. Торгашов. Жители селения активно занимались изготовлением телег, саней, 

дровней. 

  

Изменения в количестве населения видны из таблицы: 

годы количество жителей 

1920 355 

1939 341 

1959 159 

1979 116 

1989 88 

2002 130 

 

 В настоящее время деревня является центром отделения ООО «Шаранагрогаз». 

Производственные объекты: ферма КРС, машинотракторный парк. Функционирует сельский клуб. 

 

д. Исаметово 

Деревня образована после переписи 1920 года. На правом берегу реки Сюнь у горки Исамат, на 

бывших владениях богачей Николая и Бикмухамета около 20 семей из д. Сарсаз образовали новую 

деревню. Первыми переселенцами были Г. Ульданов, Л. Баширов, Х. Гарафутдинов, М. Мазитов, 

Х. Лукманов, Г. Ганиев, З. Шакиров, Г. Калимуллин, А. Закиров, З. Закиров, А. Нуретдинов и 

другие. Они образовали коллективное хозяйство под названием «Исамат», затем вместе с 

деревнями Буляк и Каракулька объединились в колхоз «Кооператив-2». На территории деревни 

была овцеферма. С 1950 года деревня входила в состав укрупненного колхоза им.Андреева с 

центром в д.Дм.Поляна, а с 1957 г. – совхоза «Шаранский». По переписи 1939 года население 

деревни составляло 113 человек, 1959 г. – 87, 1979 г. – 28, 1989 г. – 5, 2002 г. –3 человека. 

 

д. Источник 

По данным переписи 1920 года в д. Источник (бывшем Хуторе Александровка) имелось три двора 

русских с 17 жителями. Название деревни не случайное. На месте, где расположена деревня 

Источник, много источников и родников. Это живописное место и облюбовал помещик Василий 

Александров, живший в городе Уфе. Более 400 га земли, пашни и несколько кварталов леса вокруг 

этого местечка принадлежали этому помещику. Поместье называлось Александровской дачей. В 

лесном хозяйстве Присюньского лесничества одиннадцатый обход и сейчас называется 

Александровской дачей. Здесь же существуют три пруда под названием «Александровский». Он 

занимался производством сельскохозяйственной продукции, в основном животноводческой, 

содержал большое поголовье лошадей. На даче был построен двухэтажный деревянный дом, на 

берегу пруда  барская баня. Для рабочих были поставлены двухэтажный дом и баня, ряд других 

сооружений. Был разбит большой плодовый сад. Рабочие в основном были из д.Людмиловка, на 

работу ходили на расстояние 6 км. Рабочие были выходцами из Вятской губернии, люди очень 

трудолюбивые, честные.  

 Перед Октябрьской революцией 1917 г. Александров двадцати своим рабочим предложил 

переехать на его дачу, обещав выделить лес на строительство и наделить земельными участками.  

 Люди переехали и в 1918-1920 гг. деревня начала называться Источник. Первыми 

жильцами деревни стали семьи С. Шерстобитова, В. Карпова, И. Шерстобитова, Е. Чулкова, Г. 

Кузнецова, К. Чупракова, М. Карпова, М. Бурдакова, К. Лютина, Командировых, Яковлевых, 



Симаковых, Сазоновых, Бурашниковых. В новую деревню переехали также жители дд.Загорные 

Клетья, Таллыкуль. 

 В хозяйстве Александрова все было сооружено с умом, рационально. По специальным 

желобам вода с родника текла на скотный двор. Стойла скотного двора, построенного на склонах 

оврага, были вырыты и обложены камнем, были сухими и теплыми. В 30-е годы в деревне 

построили начальную школу. Перепись 1939 года зафиксировала 107 жителей, 1959 г. – 310, 1970 

г. – 192, 1979 г. –191, 1989 г. – 159, 2002 г. – 260 жителей. 

 В настоящее время состав населения смешанный, живут русские, татары и люди других 

национальностей. Деревня входит в состав ООО «Шаранагрогаз», имеются основная 

общеобразовательная школа, ФАП, МТФ, складское хозяйство, магазин. 

 

 д. Каракулька 

По купчей крепости, совершенной в 1884 году, крестьяне Белебеевского уезда приобрели от 

землевладельца Татаринова 410 десятин земли, где образовали поселок «Каракульский». По 

рассказам Базитова П.И. (1892 г.р.) часть здешних земель принадлежала Якуп-баю. К нему на 

работу нанимались бедняки деревни Тат-Кучук. Во время весеннего паводка возникали трудности 

в передвижении, река Сюнь разливалась на большие площади. Тогда Якуп-бай беднякам дал 

несколько земельных участков рядом с нынешней д. Каракулька. После этого часть жителей д. 

Тат-Кучук переехала на правый берег реки, постепенно строилась и обосновалась там. Первыми 

жителями деревни были Филипповы, Базитовы, Васильевы, Леонтьевы, Яковлевы, затем 

Бурлаковы, Лазаревы, Ивановы, Рыбаковы. 

 По данным переписи 1920 года в 19 дворах в деревне жили 117 душ чувашей. В 1930 году 

жители основали колхоз «Кооператив-2». В деревне были животноводческие фермы: СТФ, МТФ, 

ОТФ, конюшня, также пасека. Было построено здание правления колхоза и клуб. В здании 

бывшего амбара открыли магазин. По переписи 1939 года было 102 жителя. 1959 г. –81, 1979 г. – 

68, 1989 г. – 49, 2002 г. – 17. В последующие годы построили новые здания магазина, сельского 

клуба, медпункт. После укрупнения колхозов в Каракульке осталась только небольшая конюшня, 

а в пастбищный период – летний лагерь МТФ. 

 Проблемы с питьевой водой, отсутствие нормальной дороги, рабочих мест, моста через 

реку Сюнь и другие трудности привели к тому, что люди стали семьями переезжать в соседние 

деревни и города. 

  

д. Преображенское 

 Основана в 1893 году переселенцами из Вятской и Тамбовской губерний. Деревню в разное 

время называли «Преображенка» и «Преображенское». Население - русские. Перепись 1920 г. 

зафиксировала 307 жителей обоего пола в 53 дворах. Количество дворов до войны (1941 г.) 

доходило до 98. В 1930 г. на базе этой деревни образовался колхоз им.Андреева. До 

коллективизации население занималось землепашеством самостоятельно выращивали лук и 

чеснок, выгодно реализовывали, жили зажиточно.  

 

Изменения в количестве населения видны из таблицы: 

годы  количество жителей 

1939 493 

1959 169 

1979 85 

1989 72 

2002 62 

 

 

 Функционировала начальная школа. Эта деревня вырастила троих военных летчиков: Героя 

Советского Союза Дмитрия Кармишина и братьев Жучковых. В настоящее время деревня входит в 

состав ООО «Шаранагрогаз». В ней нет никаких производственных и социальных объектов. 

 В 50-х – 70-х годах двадцатого столетия из населенных пунктов данного сельсовета начался 

большой отток молодежи. Ряд населенных пунктов попали в разряд неперспективных. Раньше 



других, еще до Великой Отечественной войны и в первые послевоенные годы, оставили свои 

родные пенаты жители небольших русских деревень: Шарановка (Малый Шаран, Мало Шаран), 

Старая Колосовка (Дмитриевка) основанная в 1853-х г., хутора Екатеринополь (Уржумцева, 

Уржумовка), русские деревни Знаменка (Бурашникова, образованная в 1863 г.), Ново-Петровка 

(Петровка) и Андреевка (Щеголевка, Шигалево) – исключены в 1968 году, д. Ново-Колосовка в 

1975 г., д. Алешино – в 1981 г., д. Людмиловка (Любимовка, образованная в 1886 г.) – в 1986 г.  

 В 2003 году не стало деревни Туйгун.  

В д. Знаменка в 1912 году было 7 дворов с 71 жителем, в 1939 г. – 102, в 1959 году – 43 жителя. 

В д. Ново-Колосовка (Колосовка) – в 1939 году число жителей составляло 283 человека, в 1959 

году – 137.  

В д. Ново-Петровка (Петровка) в 1920 г. было 110 жителей, в 1939 году – 222, в 1959 году – 68.  

В д. Туйгун в 1920 году было два дома и в них жило 19 человек, в 1939 г. –139, в 1959 г. –130, в 

1961 г. – 150.  

В д. Людмиловка в 1920 г. имелось 74 двора с числом жителей 437 человек, в 1939 г. – 342, в 1959 

г. – 153, в 1970 г. – 110. 

В д. Алешино (Алешкино) в 1912 году жили 225 человек, в 1959 г. – 75, в 1970 г. – 61. 

 

Дюртюлинский сельсовет 
Центр – с. Дюртюли 

Образован в 1918 году. Входил в Тюменякскую волость Белебеевского уезда. В 1954 г. было 

проведено объединение Дюртюлинского и Сарсазовского сельсоветов в Дюртюлинский. В 1973 г. 

администрация сельского Совета переведена в новое деревянное здание (до этого размещалась в 

приспособленных помещениях), а в 1988 г. построено новое кирпичное административное здание. 

В соответствии с постановлением Верховного Совета РБ « О реорганизации структуры 

исполнительной власти» с мая 1992 года называется «Администрация Дюртюлинского 

сельсовета», с 2005 года – «Сельское поселение Дюртюлинский сельсовет». 

Председателями исполкома сельского Совета работали Тимофеев М., Казаков П.Е., Казаков А.Е., 

Краснов Н., Макаров И.Ф., Иванов Т.И., Яковлев Г., Шагабутдинов М.Н., Ракаев Г.Г., Федорова 

М.К., Быков В.И., Павлов Н.И., Алексеев В.П., Козлов В.А., Габдрахимов М.М., Егоров А.В., 

Мусин Р.Х., Ахметьянов А.С., Кучмухаметов И.Н., Мельникова Р.В., Мухамадиев И.М., Андреева 

И.Н. Администрацию сельского поселения нынче возглавляет Ф.Р.Ульданова. 

Шагабутдинов М.Н. данный Совет успешно возглавлял в течение 20 лет. 

Мельникова Р.В. - в течении 25 лет и Сахабутдинов Г.Н. – 16 лет, Кондратьев А.С. – 10 лет, 

плодотворно работали секретарями исполкома. 

Председатели исполкома Сарсазовского сельского Совета: Исмагилов, Хафизов, Халиуллин, 

Аминев, Гимазетдинов, Мухамадиева Х.А., Хайруллин А.Х. 

  

с. Барсуково (Бурсык) 

Находится при одноименной речке и является поселением припущенников как башкир, так и 

тептярей из татар. В деревне не было представителей башкир – вотчинников Киргизской волости. 

Время первого припуска как башкир – некиргизцев, так и татар неизвестно. Но известно, что здесь 

III ревизией 1762 года зафиксировано 30 душ мужского пола ясачных татар. Они все участвовали 

в крестьянской войне 1773-1775 гг. В 1783 г. ясачные татары стали тептярями, но их количество 

сократилось: 19 мужчин и 16 женщин. По договорному письму от 10 июля 1783 г. на вотчинную 

землю Киргизской волости были припущены башкиры Тамьянской волости Стерлитамакского 

уезда. От имени 6 семей договор получил тамьянец Даут Бикметов «с товарыщи», которые 

получили возможность владеть землей и строиться домами. По этому же договору были 

припущены и ясачные татары. У них было так же 6 семей. К V ревизии 1795 г. в Барсукове 

зафиксированы башкиры – припущенники (59 человек при 8 домах) и тептяри (44 человека при 4 

дворах). Получается, что ясачные татары стали тептярями. Как бы то ни было, многие татары 

оставили деревню в виду истечения срока договора, рассчитанного на 8-12 лет, поэтому 

уменьшилась их численность между III и IV ревизиями.  

По многолетним преданиям (легендам) местного населения первым со своими четырьмя 

сыновьями прибыл охотник по имени Дусай, построил дом. Через некоторое время рядом с его 



усадьбой появились несколько новых. Все жители занимались земледелием и охотой. Среди 

лесной фауны обилием отличались барсуки. Это и стало причиной появления названия деревни.  

 

О дальнейшем развитии деревни и этническом составе ее жителей говорят следующие сведения: 

 

годы количество 

башкир тептярей домов жителей 

1816 50 мужчин 30 мужчин 30  

1834 76 мужчин, 79 

женщин 

37 женщин 25  

1859 165 мужчин, 

169 женщин 

 55  

1870 189 мужчин, 

194 женщин 

 62  

1920 343 мужчин, 

356 женщин 

 138  

1939    669 

1959    467 

1979    344 

1989    306 

2002    273 

 Национальность жителей в 1870, 1920 гг. определена по преобладающему количеству башкир. Но 

здесь жили тептяри, происходившие из ясачных татар. В 1843 г. в деревне на 146 башкир было 

засеяно 37 четвертей (296 пудов) озимого и 80 четвертей (640 пудов) ярового хлеба, то есть чуть 

больше 7 пудов на каждого из них. (По тептярям нет сведений). Картофель дошел до наших краев 

лишь в 20-30-х годах XIX века. Не только среди башкир, татар, марийцев, но и русских крестьян 

картофель еще представлял «чертов корень», поэтому он с трудом пробивал себе путь, несмотря 

на насильственные меры властей по его разведению. Известен даже «картофельный бунт» 

крестьян (русских и нерусских) Челябинского уезда в 1843 г., направленный против насилия 

губернских, уездных, заводских властей. В тот год башкиры д.Барсуково посадили его всего лишь 

1,5 четверти, то есть 12 пудов. Деревня входила в 4-ю юрту 12-го башкирского кантона, 

расположенного в Белебеевском уезде. Ее жители в конце XIX в. имели 2 мельницы. Была и 

мечеть. Тептяри подчинялись только своему старшине, несли повинности своего сословия. 

В XIX веке в деревне содержали столовую, реализовывали печеный хлеб, выращивали зерновые, 

коноплю, содержали большое поголовье скота, пчелосемьи. Варили смолу. Лучше, чем во многих 

других деревнях, было организовано обучение населения грамоте. В 1930 г. в деревне 

организовался колхоз «Ленин юлы». Практически все трудоспособное население организованно 

вступило в колхоз. Население отличалось организованностью и трудолюбием. В 1951 г. 

образовался укрупненный колхоз им.К.Маркса. В колхозе многие годы лучшей была Барсуковская 

тракторная бригада, ударно трудились десятки трудовых династий. Содержали все виды скота. В 

деревне были все социальные объекты. Нынче село входит в состав СПК «Башкортостан». В нем 

находится начальная школа, сельский клуб, филиал ЦБС, магазин, ФАП, МТМ, пилорама, 

зерносклады, АЗС. 

 

  

с. Дюртюли 
Деревня Дюртюли была известна и до поселения в ней чувашских крестьян в середине 70-х годов 

XVIII в. Название деревни происходит от дурт – четыре, ой – дом, то есть с четырьмя домами. В 

деревеньке Дюртюли проживали владевшие землею с 8 июля 1705 г. по договору с вотчинниками 

татары – припущенники из родов Абдрахмановых и Юзея Токина. В числе Поволжских народов – 

переселенцев оказались 17 чувашских семей из д.Липовка Цивильского уезда Казанской губернии. 

Они составили письменный договор с жителями Дюртюлей. Приводим текст этого договора: 

«1776 года июня 5-го дня Уфимского уезду Казанской дороги Кыр-Еланской волости команды 



старшины Емая Уразметова деревни Дюртюли ясачные тептяри Абдулгази, Мрадым и Абдюш 

Абдрахмановы уступили мы владеемых по купчей с отцом и дедом нашим собственных своих 

земель отрез к вечному владению д. Дюртюли из чуваш новокрещенным Самойле Савельеву, по 

чюваски Саважику, Семену Афанасьеву и Алексею Васильеву с товарищи, которая наша 

уступленная земля по урочищам состоит первой, где жительствует деревня Дюртюли, по той 

речке Укояз по левую сторону до вершины оттоль идя деревни Еремкиной за хлебных поль оттоль 

до устья речки другой Укояз, оттоль идя к верху по правую оной речки стороною к вышеписанной 

деревни Дюртюлиной речки Укоязовой до падающих в них обеих речек Укоязов в одном месте, за 

которую уступку мы взяли с них, чуваш, денег двадцать рублей, во оных урочищах им, чувашам, 

пашню пахать, сено косить, лес рубить, лубки снимать, хмель щипать, мельницу ставить, всяких 

зверей ловить, а нам в оных уступленных урочищах дела нет и ничем нам не пользоваться и 

впредь об оном им спорить и прикословить не будем. В чем и тамги свои приложим: Абдулгази, 

Мрадым и Абдюш Абдрахмановы». 

 
Дюртюли в прошлом 

 

Выходит, что чувашам, уже проживающим в д. Дюртюли, тептяри уступили покупную у башкир 

землю на левом берегу р.Укояз. Тептяри – все родственники, даже родные братья одной фамилии. 

Кроме упомянутых V ревизия перечисляет других Абдрахмановых. Это 37-летний Абдулвагап, 35-

летний Абзелил, 30-летний Абсалям. Одним словом, тогда (1795 г.) в Дюртюлях проживало 7 

тептярей обоего пола. Деревня становится этнически смешанной. Однако не тептяри, а башкиры 

припустили чувашей. И вот в начале XIX в. башкиры дали чувашам второй договор об уступке им 

земли по правому берегу р.Укояз. Копия с договора гласит: «1801 года февраля 10-го дня мы, 

нижеподписавшиеся команды старшины Абдрашита Габбасова д. Ильчимбетовой и Тюменяковой 

вотчинники башкиры, подтверждаем в том, что в прошлом 1705 г. августа 8-го дня (приведенная 

здесь дата ошибочна, поскольку первый договор башкир Кыр-Еланской волости, данный чувашам 

о припуске их на башкирскую землю, был заключен не в 1705, а в 1773 г. см. ИГИА РБ ф.2 

оп.1,Д.468. следует добавить, что чуваши д. Дюртюли не участвовали в восстании Пугачева, что 

косвенно свидетельствует о недавнем их заселении) отданную предками нашими Кыр-Еланской 

волости по договору деревни Дюртюли из чуваш новокрещенам Самойле Савельеву, Павлу 

Самойлову, Василию Самойлову, Алексею Васильеву и Якову Иванову с товарыщи, всего 55-ти 

человекам, землю в нижеозначенных межах, а именно: от нижнего конца означенной д.Дюртюли 

идти по речке до устья оной, а от того устья Дюртюли от устья речки Зириклы сходящих с межи 

идти вверх по оной речке с правой стороны Укояза и позади полей д. Зириклиной и по меже 

Зерекли (д. Зирикли) на лес, стоящий угловатый и в том месте до Тюбяка сенных покосов 

пахотных мест и всяких дерев рубить между двух Укоязов в черном лесу с хмельным щипаньем, 

найдут деревьи с пчелами, волков, лис, медведей, норок, куниц поймают, то делить с нами 

пополам. За что взяли мы 130 рублей». Подтвердили договор своими тамгами и подписями 

башкиры д. Ильчимбетово Мустафа Муртазин, Мавлют Дюмеев, Гузеир Мавлютов, Алкей 

Мавлютов; д. Тюменяково «по земле вотчинник башкирец, указной муэдзин Сайсан (Зайсан) 

Бикташев руку, Гайсар Бикташев руку приложили». И последнее, 19 июня 1834 г. башкиры дали 

чувашам третий договор, где указаны и причины его составления. «Башкиры-вотчинники д. 

Япрыковой, Ильчимбетовой, Тюменяковой… с общего согласия дали сие договорной письмо того 

же Белебеевского уезда Базгиевской волости д.Дюртюлиной из чуваш их поверенному Павлу 

Самойлову о том, по силе данного им прежде договора отдаем остальную землю с тем, чтобы им, 

чувашам, пашни пахать, сено косить, в лесах всякими угодьями вечно владеть по межам Улик-

Елгинской, которая от д.Сарсазовой при генеральном межевании отводилась во владения ему 



Самойлову, потому что при межевании из отданной им от наших вотчинников по прежнему 

договору часть отошла к д. Сарсазовой до р. Тамак, за каковую отдачу сей земли взяли мы 

башкирцы с них чуваш 8 с половиною загонов с сеянной ржи, каждый загон по 100 рублей да еще 

три лошади с 120 рублей, а всего 970 рублей». Тамгами и подписями подтвердили договор 

башкиры вышеназванных деревень. 

 Марийское население не имело документов на земельную собственность. Татары числились 

в Дюртюлях, но проживали в д. Зириклы. В 1888 г. в Дюртюлях было открыто «христианское 

инородческое училище», куда был назначен «учитель-инородец» Матвей Иванов. По данным 

профессора Уфимского нефтяного института А.А. Кондратьева – уроженца Дюртюлей, в 1896 – 

1897 учебном году в нем обучался 31 ученик, из них 2 девочки. 

  

Прилагаем таблицу о росте деревни. 

 

годы количество 

татар тептярей чувашей марийцев домов населения 

1783  4 

мужчин, 

3 женщин 

  1  

1795   55 

мужчин, 

67 

женщин 

 21  

1816 2 мужчин  68 

мужчин 

18 

мужчин 

  

1834 4 мужчин  107 

мужчин, 

93 

женщин 

10 

мужчин 

35  

1870   154 

мужчин. 

126 

женщин 

 60  

1920   404, 442 

женщин 

 158  

1939      1010 

1959      735 

1979      564 

1989      509 

2002      566 

  

 В 1905 году в деревне построили церковь. К этому времени функционировали 4 бакалейные и 

винные лавки, хлебозапасный магазин. 

В 20-30-х годах ХХ столетия от Дюртюлей отпочковались деревни Дарвино нынешнего 

Туймазинского района, Чуваш-Кучуково, Каракуль, Чуваш-Наратасты, Укияз нашего района. Это 

произошло от нехватки земельных наделов. В настоящее время Дюртюли самый красивый 

благоустроенный населенный пункт района. Вокруг села расположен  

 
Дюртюли сегодня 



 

государственный памятник природы РБ под названием «Дюртюлинский овраг». В селе 

функционируют средняя школа, СДК, филиал ЦБС, ФАП, детский сад «Малышок», отделение 

почтовой связи, магазин. Село является центром СПК им Ф. Энгельса, производственные объекты 

– МТМ, ферма крупного рогатого скота. Установлены обелиски в честь павших в ВОВ и полного 

кавалера орденов славы С.Г. Сабитова. Историю села подробно отразили в своих книгах «Память 

сердца», «Родная деревня», «Дюртюли и дюртюлинцы за 300 лет» уроженцы этого села, краеведы 

Анатолий Петрович Алексеев и Леонид Алексеевич Федоров. 

 

 д. Еремкино (Ярамка) 

В 1728 году тептяри были приняты башкиром Заитом Тимашевым в его деревню Еремкино, 

принадлежащую Кыр-Еланской волости. Через 5-6 лет припуск тептярей был повторен. Теперь в 

припуске участвовали не только еремкинцы, но и башкиры д. Ильчимбетово (ныне Туймазинский 

район). Приводим текст этого договора. «1734 года марта 20-го дня Уфимского уезду Казанской 

дороги Кыриланской волости команда старшины Москова Давлетгулова Кучуковой тюбы 

(волости состояли из подразделений – тюб) деревни Ильчимбетовой башкирцы Муртаза Дюмеев, 

Мурза Бузаев, живущим в д. Еремкиной по записи Заита Тимашева со всего согласия дали сие 

договорное письмо (тептярский) команды старшины Муслима Усманова тептярям Есупу 

Енысаеву, Танышаю Сяпканову, Сафармятю Сармашову, Усману Усянкину в том, что в той д. 

Еремкиной жительство иметь по прежним урочищам, землю пахать, сено косить, лес рубить и 

зверей ловить, хмель щипать, мельницы прудить, с такой выгодой бобров и лесных пчел 

(находить)… и по нахождению с асабами (т.е. вотчинниками-башкирами) пополам делить. За 

вечное владение каждогодно з двора по десяти копеек асабам платить. Во уверении чего Муртаза 

Дюмеев, Мурза Бузаев, Заит Тимашев приложили тамгу». 

Жили здесь служилые и ясачные татары, припущенные кыреланцами без никакого письменного 

договора. Несколько слов о численности населения деревни: в 1762 г. было учтено 48 мужчин из 

татар. IV ревизия 1783 г. зафиксировала только тептярей (65 человек), V – 68 тептярей. Среди 

жителей из татар было 48 пугачевцев. В 1816 году было: 75 тептярей, 36 служилых татар, 45 

ясачных татар, 30 башкир. Без определения этнического происхождения жителей X ревизия 

показала 112 жителей и 20 домов. В 1870 г. в 45 дворах проживало 146 татар, 136 башкир. В это 

время в деревне функционировала мечеть. Жители активно занимались народными промыслами. 

Советская перепись 1920 г. зафиксировала 635 человек при 117 дворах, правильно определяя их 

национальность как татар и башкир. В деревне колхоз «Якты Куль» организовался в 1932 году, 

первым председателем был Мурзагулов. 

  

Дальнейшие изменения в количестве населения приведены в таблице. 

годы количество 

дворов жителей 

1939  684 

1959  533 

1979  449 

1989  318 

2002 124 329 

 

 Село входит в состав СПК им.Ф.Энгельса. Имеются сельский клуб, ФАП, магазин, молочно-

товарная ферма, зерносклады. 

 

 д. Каракашлы 

Расположенная на живописном уголке района деревня Каракашлы возникла в 1928 году. Вокруг 

деревни были густые лесные массивы. Первым поставил свой дом житель д.Еремкино Гаффан 

Гильфанов, затем переехали Вали Хабиров, Валиахмет Шаяхметов, Закир Миндияров, Халиулла 

Абдуллин, Нигматулла Габдрахимов. Деревня быстро росла, число жителей к переписи 1939 г. 

дошло до 182. Построили пожарный пункт, конный двор, в 1939 г. открыли начальную школу и 

клуб. В послевоенные годы построили свинотоварную ферму. 40 каракашлинцев участвовало в 



ВОВ. Перепись 1959 г. зафиксировала 141 жителя, 1970 г. – 132, 1979 г. – 116, 1989 г. – 84, 2002 г. 

– 72. Когда немало деревень, даже большие, исчезли, каракашлинцы сумели сохранить свой 

населенный пункт. В настоящее время в 22 домах живут 64 человека, среди которых имеются 

нефтяники, фермеры. Построена дорога, в дома проведен сетевой газ. 

 

 с. Сарсаз 

О времени основания своей деревни тептяр Курамша Ниязгулов в 1839 году писал следующее: 

«Доверители мои деревни Сарсазовой как само поселение, так и владение землею в Кыр-Еланской 

волости возымели с давних времен по данной от вотчинников башкирцев в 1742 году марта 9-го 

дня записи на вечные годы с платежом в казну ясака». Здесь имеется в виду, что они должны были 

уплатить за припуск часть башкирского ясака. Название деревни связывают с болотистой 

местностью, покрытой желтого цвета растительностью. Раньше поселение называлось «Сарысаз» 

– «Желтое болото».  

А когда же башкиры именно припустили на свои вотчинные земли первопоселенцев Сарсаза? До 

сего времени вопрос остается открытым. 

В 1834 году крестьяне д. Дюртюли возбудили ходатайство о спорных землях с крестьянами д. 

Сарсаз. В ходе разбирательства этого вопроса проверкой обнаруженных у крестьян документов и 

опросов выяснилось, что сарсазовцы в этих местах появились, между прочим как и дюртюлинцы, 

еще в начале XVIII века. Возле ключа Едисом (между теперешними деревнями Дюртюли и 

Сарсаз) они основали первое свое селение под названием «деревня Едисомово». А потом думая, 

что это место лучше для сенокошения и весной затапливается вешними водами, после совершения 

записи в 1742 году перешли на новое место под названием Сарсазово в соседстве с деревнями 

Алпай и Кучук…» (в 2-х верстах севернее от ключа Едисом). 

 Далее в ходе разбирательства спора крестьяне д. Сарсаз представили квитанцию, выданную 

5 января 1732 г. крестьянину этой деревни Юсупу Ишбергину в платеже за 1731 г. куничьного 

ясаку, где было написано: «…Принято в казну тептярского ясаку на 1731 г. Казанской дороги 

деревни Едисом на Юсупе Ишбергине за куницы 40 копеек под дымных 4 копейки. Принял 

целовальник Иван Шапошников». 

 Обратим внимание на слова: «под дымных 4 копейки». Если учитывать, что в те времена 

слова «дым, дымных» означали теперешние слова «дом, двор», то с каждого двора ясак был по 4 

копейки. Следовательно, в деревне Едисом тогда было 10 дворов. 

 Из всего вышеизложенного выходит, что дата основания Сарзаса документально 

отодвигается назад еще на 11 лет (1731г.). Если в этом году в деревне было 10 дворов, то есть 

полное право предположить, что она основана не в этом году, а значительно раньше - в начале 

XVIII века. 

 В Сарсазе в 1783 г. было зафиксировано 69 мужчин и 59 женщин. В 1795 г. их было 

соответственно 87 и 80 все - тептяри. В 1816 г. было 162, в 1934 г. – 208 душ мужского пола. По Х 

ревизии их – 339 мужчин и 353 женщины (107 дворов). 382 мужчины и 361 женщина при 130 

домах – в 1870 г. В это время в деревне действовали училище, мечеть, водяная мельница, 

Бакалейная лавка. Советская перепись 1920 г. показала 1181 тептяря (204 дома). 

 

Количество населения в дальнейшем видно из таблицы. 

годы количество жителей 

1939 784 

1959 390 

1970 374 

1979 316 

1989 301 

2002 313 

 Население деревни активно занималось земледелием, выращивали зерновые культуры, лен, 

коноплю. Содержали КРС, лошадей, большое поголовье овец. Были развиты народные промыслы. 

Жители занимались и торговлей. В 1889 году произошел большой пожар, в огне сгорели многие 



постройки. В начале ХХ века, из-за нехватки обрабатываемых земель, часть населения выехала в 

Томскую и Кемеровскую области. В те годы царское правительство поддерживало переселенцев. 

Сарсазовцы в Юргинском районе Кемеровской области получили земельные участки и создали 

одноименную деревню. Некоторые семьи переехали в деревни Исаметово, Буляково и другие. В 

1918-1919 учебном году открылась начальная школа. В феврале – марте сарсазовцы сильно 

пострадали от черноорловцев. В 1930 году 13 хозяйств объединились в колхоз им.К.Маркса, к 

концу года в него вошли 30 крестьянских дворов. 162 сарсазовца участвовали в Великой 

Отечественной войне, из которых 104 пали смертью храбрых. 

 Ныне село является центральной усадьбой СПК «Башкортостан». В нем имеются основная 

общеобразовательная школа, СДК, отделение связи, ФАП, магазин, молочно-товарная ферма, 

МТМ, зерносклады. Установлен обелиск в честь павших в ВОВ. В 2004 г. книгу «История д. 

Сарсаз» выпустил житель села Г.Ш. Шарифуллин. 

 

 д. Суюндюкова (Суюндуково, Салих) 

Деревню создали жители одноименного поселения ныне Бакалинского района. По сведениям 

старожилов первым на место будущей деревни построил свой дом зажиточный крестьянин д. 

Барсуково по имени Сабирьян, затем построил дом для своего сына Салиху Сабирьянову. Жители 

поселения свою деревню называют его именем. Однако местные власти не согласились с этим 

решением, посчитав, что деревня не должна носить имя сына кулака. Документы оформляют на 

«Суюндуково». В последующие годы десятки семей из д. Барсуково переселились в 

д.Суюндуково. В 1937 году они создали самостоятельный колхоз «Культура». В период 

раскулачивания в доме Сабирьяна открывают начальную школу.  

  

Данные других переписей таковы: 

годы количество жителей 

1939 119 

1959 93 

1979 51 

1989 7 

2002 2 

 Население свою деревню всегда называло Салиховкой. Отсутствие дороги и объектов 

жизнеобеспечения привело к большому оттоку населения, многие семьи переехали в с. Еремкино 

и в настоящее время сохранились только 2 двора. 

 

 д. Тат-Кучук (Кучук) 

Кучуково – поселение тептярей, возникшее по договору от башкир Япрыковской тюбы Кыр-

Еланской волости, данному тептярям 16 марта 1742 г. Его текст не удалось найти, как и фамилию 

переселенца Кучука. В 1783 г. жители состояли из 86 тептярей, в 1795 г. их было столько же и 

имели 13 дворов. Кроме того, здесь же жили 43 чуваша (4 дома) и 7 марийцев при одном дворе. 

VIII ревизия выявила 274 тептяря и чуваша, имеющих 42 дома. Им принадлежали 89 ульев, 

водяная мельница, 202 тептяря и 120 чувашей было в 1870г. В этот период в деревне 

функционировали училище, мечеть, водяная мельница. 297 тептярей и чувашей при 62 дворах 

показали в 1920 г. Деревню тогда называли Татарское Кучуково, сегодня Тат-Кучук. Название ее 

свидетельствует о преобладающем этническом составе населения. 

 Сведения о дальнейшем развитии деревни приведена в таблице. 

 

годы количество жителей 

1939 286 

1959 143 

1970 262 

1979 200 

1989 69 

2002 105 



 Жители деревни ее всегда называли Кучук. В деревне имеется ферма крупного рогатого скота, 

магазин. 

 

 д. Укияз 

Деревня находится рядом с дорогой Туймазы – Бакалы. Основана она в 1921 году. Около 20 семей 

переселились сюда из с.Дюртюли и образовали небольшую деревню. Это семьи Н. Семенова, Я. 

Алексеева, П. Алексеева, П. Макарова, Ф. Тихонова, П. Иванова, Ф. Тимофеева, Г. Игнатьева, А. 

Тихонова, И. Ефимова, Н. Тимофеева, А. Павлова, А. Никифорова, Ф. Иванова, А. Федотова, Г. 

Пашина, Петровых и других. Причиной переселения был голод из-за неурожая, семьи были 

многодетными, а земли у них было мало, переезжающим обещали землю всем членам семьи 

мужского пола. Хотя Укияз не стала большим селом, но и не исчезла с лица земли, как многие так 

называемые неперспективные деревни района. Расположена на небольшой горке. За деревней 

находятся Пашинские и Бабинские леса, с южной стороны протекает речка Большой Укияз. 

Название деревни от этой речки. Сначала деревня не имела названия. Хотели назвать Новый аул. 

А жители соседних деревень, то ли в шутку, то ли всерьез стали называть Никкилдем 

(Никкучтем). Только позже селяне, собравшись вместе с председателем сельского Совета, дали 

окончательное название. В 1932 году организовали колхоз «Культура», затем переименовали в 

колхоз «Заветы Ильича». Сами жители построили деревянное здание начальной школы, скотный 

двор, конюшню, птицеферму, складские помещения. Имелась пасека. В 1953 году произошло 

укрупнение колхоза, в деревне закрыли начальную школу и все производственные помещения, это 

привело к оттоку населения.  

  

Количество дворов и жителей деревни приведены в таблице. 

годы количество населения 

1920 -------- 

1939 117 

1959 48 

1970 60 

1979 42 

1989 25 

2002 16 

 В июне 2006 года укиязевцы вместе с выходцами из их деревни торжественно отметили 85-летие 

своей малой Родины. 

 

 д. Улик-Елга 

Тептярская деревня Улик-Елга возникла задолго до башкирского восстания 1735-1740 гг., хотя 

землей владели по договору 1771 г. Он содержит по этому поводу интересные сведения. Вот этот 

договор: «1772 года Уфимского уезду Казанской дороги Кыр-Еланской волости команды 

старшины Елая Уразметова деревни Улик-Зилги деревенские жители, призвав к себе асабов 

Бикташа Тюменякова, Сюндюка Сагындыкова, Умитея Кугышева, деревни Япрыковой Сатыя 

Тимкеева объявили, что отцы, деды, прадеды ваши отдали во владения для распашки земли, но 

только данное от них (договорное) письмо утратилось в бывшее Акаевское замешание, однако мы 

по старым урочищам и межам по речке Илчетамак по большой дороге вверх по долгому логу по 

дороге по полевые ворота вверх по Сарсазу по вышеписанным межам для вырубки бревен и 

снимания лубков с хмелевым щипанием до вершины Улик Зилги, в чем дали по вышеписанному 

основанию вновь договорное письмо, чем мы асабы свои тамги приложили».  

 Доказательством того, что деревня возникла до 70-х годов XVIII в., служат сведения III ревизии, 

проведенной в 1762 г., когда было учтено 30 мужчин из татар, перешедших в тептярское сословие 

перед IV ревизией 1783 г. Тогда всех их, но уже тептярей, было 51 человек. V ревизия выявила 82 

тептяря. По VII ревизии их – 36 душ мужского пола, 5 душ ясачных татар, по VIII – 51 душа, татар 

4 души мужского пола. В 1859 г. в 20 дворах проживало 177 тептярей. 1870 год показал 200 

башкир и 6 татар, что далеко от действительности. Подавляющее большинство их – тептяри, как и 

в 1920 г., когда их было 462 человека при 96 домах. В XIX веке в деревне имелась мечеть. 

 Динамика народонаселения д. Улик-Елга в последующие годы такова: 



годы количество населения 

1939 382 

1959 167 

1979 141 

1989 125 

2002 33 

 

 В настоящее время в деревне нет никаких производственных и социальных объектов. Около 

деревни находится красивый пруд.  

В 1968 году деревни Ново-Георгиевка и Чуваш-Кучук (Чуваш-Кучуково) данного сельсовета из 

учетных данных в связи с переселением населения были исключены. В Ново-Георгиевке, 

возникшей в 1886 году, жили русские. В 1939 году число жителей составляло 114 человек, в 1959 

г. – 30 человек. В д.Чуваш-Кучук к 1920 году насчитывалось 78 человек, к 1939 г. – 125, к 1959 г. – 

90 чувашей. 

 

Зириклинский сельсовет 
Центр – с. Зириклы 

Организован 8 февраля 1919 года. Первым Председателем исполкома сельского Совета был 

Зайдуллин Карим Зайдуллинович. Затем Совет возглавляли Курамшин К., Галлямшин А.А., Хаков 

А.Г., Калимуллин, Галлямшин С.Г., Шакиров М.Х., Закиров, Хайруллин А.Х., Ганиев Т.Х., 

Хафизова Х.А., Гильмутдинов М.А., Мияссаров М.М., Исаев Б.И., Гарифуллина И.Х., Галиева 

Е.А., Абдуллина А.М., Халимов М.М., Закиров В.М., Фаррахов Ф.В., Исмагилов Г.А., Бадреев 

Р.Р., Игдеев Р.С. Долгие годы плодотворно работал Абдулла Хайруллинович Хайруллин. 

 

 д. Алпаево 

Расположена на берегу реки Сюнь, на живописном месте. Она возникла по договору башкир Кыр-

Еланской волости от 9 марта 1742 г. Ее основали тептяри. Основатели деревни прибыли из 

Среднего Поволжья. Была построена водяная мельница. В 18-19 веках интенсивно занимались 

овцеводством. Жители занимались хлебопашеством, различными ремеслами и коммерцией. 

Деревня славилась в округе своей благоустроенностью, а жители – трудолюбием. В деревне было 

много мастеров народных ремесел. В 1860 г. была построена мечеть. Еще в 1893 году открылся 

базар, который стал знаменитым в округе. Действовала водяная мельница. В 1762 г. в деревне 

насчитывалось 29 душ мужского пола. IV ревизия показала 46, V – 57 тептярей обоего пола. В 

1795 г. в 16 домах проживало 97, в 1859 г. – 320 мужчин и женщин из тептярей. И в 1920 году 

были тептярями 685 алпаевцев.   

 

В таблице приводится количество жителей деревни до сегодняшнего дня. 

 

годы количество населения 

1939 592 

1959 285 

1979 302 

1989 175 

2002 122 

 В 1928 году жители деревни объединились в колхоз «Батрак», а в 1931 году - «Туры юл», с 1951 

года деревня вошла в состав колхоза «Беренче май», затем - «Правда». Долгие годы МТФ бригады 

занимала передовые позиции в районе. В 1936 году открылась начальная школа, а в 1937 г. – изба- 

читальня и клуб. А магазин начал функционировать еще в 1920 году. Медпункт открыт 1968 году.  

 В деревне ныне функционируют начальная школа, сельский клуб, ФАП, магазин, молочно-

товарная ферма. 

 

 с. Зириклы 

При одноименной речке находится село Зириклы, что значит «Ольховое», когда-то благоухающей 



рядом с этим поселением рощи ольховой. Основано до 1762 года. Это поселение ясачных татар и 

тептярей. Однако время припуска всех этих сословий неизвестно по причине того, что договор об 

их припуске был утрачен «во время Пугачева бунта». Ясачные татары и тептяри были припущены 

вотчинниками Киргизской волости.  

 

Этнический состав деревни можно проследить по следующим данным ревизий и переписей: 

 

 

годы количество 

татар тептярей башкир домов 

1762 43 мужчин -------- -------- -------- 

1783 -------- 39 мужчин, 23 

женщин 

-------- -------- 

1795 99 мужчин, 40 

женщин 

40 мужчин, 28 

женщин 

-------- 30 

1816 76 мужчин -------- -------- -------- 

1859 всех: 153 мужчин и 139 женщин 53 

1870 татар и башкир: 393 мужчин и 335 женщин 107 

1920 татар и башкир: 746 мужчин и 801 женщин 306 

 

 В деревне в эти годы действовали две водяные мельницы, мечеть. В 1898 году открыта 

миссионерская школа. 

 В д.Зириклы по неизвестным причинам в 1834 г. жили ясачные татары (54 мужчины) из д. 

Заитова (Нижн.) и Кандрыкуль (14 мужчин), но учитывавшиеся ревизиями в своих деревнях. 

 Из приведенных сведений видно, что в деревне башкиры не были зафиксированы. Тем не менее, в 

конце XIX века они появились. Оказалось, что все тептяри перешли в башкиры. Но этнический 

состав тептярей нам неизвестен. Все же утвердительно можно сказать, что деревня была основана 

татарами, где жили и тептяри, в числе которых были татары и башкиры, лишенные вотчинного 

права. 

 По переписи 1939 г. жили 1541 человек, 1959 г. – 1258, 1979 г. – 1075, 1989 г. – 990, 2002 г. – 914 

жителей. В ХХ веке по своему значению село стало вторым населенным пунктом района. В 1937 г. 

на базе неполной открыта средняя общеобразовательная школа. В 1930 г. образовался колхоз 

«Беренче май». С апреля 1937 по 2003 год в нем функционировала Зириклинская МТС, затем РТС, 

РО «Сельхозтехника», с 1957 года участковая больница, многие годы – Зириклинское сельпо. 

  
Парк им. М.М.Хузина  

 

В настоящее время функционируют одна из больших, после двух Шаранских, средняя школа, 

СДК, сельская библиотека, сельская врачебная амбулатория, детский сад «Березка», АТС, АЗС, 

несколько магазинов. Село – центр СПК «Дружба», производственные объекты – МТФ, МТМ, 

мельница, склады. Здесь же действует ветучасток, ООО «Агросервис» и АТП «Шаранский», 

филиал районного асфальтового завода, молокоприемный пункт «Уфамолагропрома». Построен 

мемориальный комплекс: обелиск в честь павших в ВОВ и памятник матери, парк им. М.Хузина. 

Построена и действует мечеть. 

 

д. Куртутель 



О ранней истории д. Куртутель имеются следующие документы. В частности, в опубликованных 

«Ведомостях земских исправников о тептярях и бобылях» за 1840 г. указана дата припуска 

марийцев. Это 1 января 1783 г., когда был заключен договор между башкирами Киргизской 

волости и припущенными людьми. Однако еще в 1751 г. киргизцы припустили 10 дворов ясачных 

марийцев во главе с Табдиром и Ямкузой Ямтыбаевыми. Они поселились бессрочно «с платежем 

оброку по одному рублю ежегодно». Ясачные марийцы перешли в тептярское сословие. С 1839 г. 

здесь жили государственные крестьяне из марийцев. Тогда их было 16 мужчин, а тептярей из 

марийцев – 74 души мужского пола. Среди них было 20 пугачевцев. Среди населения деревни 

существует версия, что первыми переселенцами были Шафдар и Проня. Местность, где в данное 

время расположена деревня Куртутелево, находилась во владении мурзы из деревни Барсуково. 

Когда же мурза умер, земля перешла во владение его жены Бики. Местность эта называлась тогда 

«Куро-тотал» (в переводе на русский язык означало «Сухая гряда»). На этом месте (еще до 

переселения марийцев) некоторое время жили чуваши. Они пользовались землей бесплатно, не 

уплачивая ни копейки. Тогда Бика стала выживать с земли крестьян-чувашей. Они вынуждены 

были переселиться в другое место, где теперь деревня Анисимово-Поляна. Их было тогда не более 

10 дворов. 

 Эти заброшенные угодья и купили Шафдар и Проня. Позднее сюда приехали и поселились: 

Борзай, Ильмурза, Баймурза, Байгузя, Шуматбай, Асылбай, Атнабай, Минлигалей, Мукамай, 

Ахметша, Ахметзян, Митрофан, Минлияр, Мурзагул, Давлетша, Николай, Минлиш, Минлай, 

Минлибай, Янбай, Акмурза, Рахим, Асылгузя, Байраш, Буркай, Яркай и другие. Они тоже купили 

землю у Бики. Так образовалась марийская деревня Куртутель. 16 крестьянских дворов считались 

ревизскими (они переселились из Казанской губернии). Им была отведена 121 десятина земли. За 

эту землю они должны были ежегодно, начиная с 1887 года по 1931 год, платить по 72 рубля 66 

копеек. В 1917 году в деревне Куртутелево было всего 76 дворов, из них 15 хозяйств были 

безлошадными. 63 домохозяйства жили в крайней нужде. Хлеба до нового урожая обычно не 

хватало. Чтобы прокормить семью, крестьяне уходили на заработки. Многие шли к помещику 

Александрову, который имел тогда 800 десятин земли и лес 11 обхода. 

 

Развитие деревни представим в таблице. 

 

годы количество 

жителей дворов 

1783 51 мужчин, 58 женщин -------- 

1795 68 мужчин, 59 женщин 15 

1816 61 мужчин ------- 

1834 74 мужчин 34 

1859 95 мужчин, 98 женщин 33 

1870 105 мужчин, 94 женщин, в 

т.ч. 8 башкир 

35 

1920 195 мужчин, 198 женщин 83 

1939 405 -------- 

1959 401 -------- 

1979 404 -------- 

1989 272 -------- 

2002 221 -------- 

 

 Население деревни отличалось своим трудолюбием. Еще в 30-х годах 19 века при деревне 

имелось 3 мельницы. Жителям принадлежало 164 улья. В 1930 г. образован колхоз «Рассвет», был 

построен конный двор и содержалось большое поголовье лошадей. В настоящее время деревня 

входит в состав СПК «Дружба», функционируют сельский клуб, начальная школа, ФАП. 

 

 д. Таллыкуль 

Деревня находится на левом берегу реки Сюнь, места очень кра          сивые. В 1928 году 

несколько семей переселились сюда из с. Зириклы и образовали небольшую деревню, 



организовали одноименный колхоз. Формирование деревни шло в 1928-1931 годах. Первым 

поселился Мухлис Хузин, затем Салях Зиязов, Идрис Ситдиков, Милнулла Шайдуллин, братья 

Нигматулла и Шамсулла Файзуллины, Хайрулла и Хисматулла Загидуллины, Бикмухамет 

Мухтаруллин, Биктимер Валиев, Лукман Закиров, Кашбулла Насибуллин, Каюм Ракипов. 

 

Количество жителей деревни показано в таблице. 

 

годы количество населения 

1939 287 

1959 119 

1979 54 

1989 38 

2002 39 

 

 

 Деревня славилась своими животноводами, особенно мастерами свиноводства. Во второй 

половине ХХ века деревня вошла в разряд неперспективных, из-за отсутствия социальных 

объектов и бездорожья, молодежь стала уезжать со своих насиженных мест. В настоящее время в 

деревне нет никаких объектов социального и производственного назначения. 

 

 д. Шарлыкбаш 

Деревня находится на расстоянии более одного километра от с. Зириклы. Расположена на 

живописном уголке. В 1928 году несколько семей зириклинцев создали новое поселение под 

названием Шарлыкбаш, а в 1930 году организовали одноименный колхоз.  

  

Количество жителей деревни по данным переписей населения приводится в таблице. 

годы количество населения 

1939 134 

1959 76 

1979 85 

1989 64 

2002 78 

 Деревня небольшая, но ей не грозит исчезновение, ибо находится рядом с автодорогой Туймазы – 

Бакалы, да и все производственные, социальные объекты расположены близко. 

 

Мичуринский сельсовет 
Центр – с. Мичуринск 

Указом Президиума Верховного Совета БАССР от 21 июня 1960 года деревни Булансаз, Кубаляк, 

Н-Карьявды, Н.Турбеево и поселок Мичуринск Шаранбашкнязевского сельсовета были 

причислены в состав Михайловского сельсовета и название его было переименовано в 

Мичуринский сельсовет. В его состав вошли 11 деревень с населением более 1800 человек. 

 Первым председателем исполкома Совета был избран Гимазетдинов Ф.Р., до этого 

возглавивший исполком Шаранбашкнязевского сельского Совета. Флюр Разетдинович 

пользовался заслуженным уважением населения. С 1973 по 1979 год данный Совет возглавляла 

высоко эрудированный специалист, человек долга и чести, умеющий доводить до логического 

конца любое начатое дело Иванова В.П. С июня 1979 по август 1990 г. председателем Совета 

работала Бакирова М.Н., которую отличали исполнительность, чувство высокой ответственности, 

трудолюбие. 

 В мае 1990 года произошло объединение Мичуринского, Папановского, 

Шаранбашкнязевского и Юношевского сельсоветов в один, администрацию возглавил 

Гимазетдинов А.Р. Анвар Разетдинович создал аппарат высокоорганизованных профессионалов, 

умеющих опираться на депутатов и другой актив, вовлекать жителей территории на решение 

сложных вопросов жизни. 



 Более 10 лет добросовестно трудилась управляющая делами Вагапова Р.М., ныне второй 

десяток лет очень плодотворно работает Низаева А.И. Председателями исполкомов сельских 

Советов, функционировавших до 1990 года, в разные годы работали: 

а) Папановкого (Ст. Чикеевского) сельсовета Канаков (1935), Токмурзин, Бакиев (1939), Имаев 

(1941-1948), Шигорин (1945), Янгиров Ш.Я., Денисов И.Г., Дьяконов А., Санников М.Т., Салахов 

Л.Л., Разетдинов Г.А., Васильев И.Д. 

б) Шаранбашкнязевского (Ново-Карьявдинского) сельсовета Зарипов А. (1935), Мухамадиева Х.А. 

(1938), Инсафутдинов (1937), Тимашев (1935-1936), Нурмухаметов (1939), Бикмурзин (1939), 

Набиуллин (1944-1947), Гумеров (1949), Мунасипова (1946), Шагабутдинов М.Н.(1946-1948), 

Галеев Ф.Т.(1953-1954), Кашапов (1955-1956), Гимазетдинов Ф.Р.(1957-1960), Бадамшин Х. К. 

(1960-1962), Нурмухаметов Я.Д. (1968-1971), Саляхов Л.Л.(1972-1973), Ахмадуллин Ф.К. (1974-

1976), Кашапова Ф.А.(1977-1987), Басыров Р.Г. (1990). 

в) Юновского (Триключинского, Юновского, Михайловского, Ново-Юмашевского) сельсовета: 

Бекасов (1937), Борисов В.С., Щинов П., Петров, Саяхов, Ткачев, Холодков, Салихов, 

Сулейманов, Ахметов, Гаврилов В.Г., Мухин П.И., Гилязев, Сахибгареев, Шакиров, Имаев, 

Николаев С., Нигматуллин И.М., Кузнецов П.В., Афанасьев, Хасанов М.Ф., Самсонов А.В. 

Длительное время в Триключинском и Юновском Советах секретарем исполкома работал Потапов 

Н.С. (1948 – 1960). 

 Первым председателем Михайловского Совета был Сергей Царьков, затем Совет 

возглавляли Иван Кокунин, Сафронов С.В., Михаил Васильев, Савватий Тузин, Иван Сорокин, 

Ахметов (из д. Чалмалы), Самсонов А.В., Наумов В.С., Гаврилов З.В., Сергей Васильевич 

Сафронов и Алексей Владимирович Самсонов (1969-1988) трудились долгие годы и после себя 

оставили добрый след. 

 

 д. Булансаз 

Деревня возникла после переписи 1920 года. В источниках за 1925 год указывается 15 хозяйств 

тептярей. Название деревни от слов «Булан саз» («Оленье болото»), раньше эти живописные места 

представляли сплошные лесные массивы, ольховые рощи, обширные болота. И в наши дни 

болотистые островки окружают данный населенный пункт. Одними из первых сюда переселились 

из д.Старотурбеево семьи Газима Давлетова и Габдуллы Гиздуллина. В деревне был 

единственный колодец. Открылась начальная школа. 

 По переписи 1939 года в ней жили 107 человек, 1959 г. - 120, 1979 г. – 146, 1989 г. – 117, 

2002 года – 119. В настоящее время деревня входит в состав «Шаран-Агро». Она расположена 

рядом с с.Мичуринск, центральной усадьбой хозяйства.   

 

 д. Еланчикбаш 

Деревня возникла в 1924 году на небольшой горке (взгорье) по правому берегу речки. Ее 

образовали переселенцы из д.Старо-Юмашево Чекмагушевского района, где жили марийцы и 

чуваши. Марийцы образовали д.Еланчикбаш, а чуваши – Ново-Юмашево. Название деревни от 

слов «Елан» и «Баш», что в переводе с татарского языка означает «змеиная голова». Раньше на 

горке обитало большое количество змей. Деревню полукругом опоясывает лесной массив, 

население пользуется водой многоводного родника «Иушто памаш» – «Холодный родник». 

Первые жильцы выкорчевывали часть леса и начали заниматься земледелием. Население 

д.Еланчикбашево в 1939 г. составило 160 человек, 1959 г. – 136, в 1979 г. – 147, в 1989 г. – 69, в 

2002 г. – 56.  

 Еланчикбашевцы очень дружные и трудолюбивые. Нынче деревня входит в состав КФХ 

«Шаран-Агро», до автотрассы «Шаран – Чекмагуш» проложено дорожное полотно. 

 

 д. Кубаляк 

Сегодняшняя марийская деревня Кубаляк с татаро-русским населением в 20 человек (4 дома) была 

зафиксирована переписью 1920 года. Кубаляковцев всегда отличали аккуратность, трудолюбие и 

сплоченность. Вокруг деревни в самом населенном пункте всегда было много зелени, садов – 

огородов. Деревню водой обеспечивает полноводный родник.  

По переписи 1939 г. жили 101 человек, 1959 г. – 110, 1970 г. – 120, 1979 г. – 68, 1989 г. – 18, 2002 г. 



– 14. Деревня входит в состав КФХ «Шаран-Агро», на ее территории нет никаких 

производственных и социальных объектов. 

 

 с. Мичуринск 

Село Мичуринск (население называет «Мичурино») последний вновь образованный населенный 

пункт района. В 1949 году на живописном месте между деревнями Булансаз и Новотурбеево было 

начато строительство базы Шаранбашкнязевской машинно-тракторной станции (МТС), строились 

производственные объекты и жилье. Появившееся поселение назвали поселком 

Шаранбашкнязевской МТС. В апреле 1960 года на базе нескольких колхозов создан совхоз 

«Мичуринский», а поселок МТС стал центральной усадьбой совхоза, ему присвоили название 

«Поселок Мичуринск». Построили здание конторы совхоза, котельную, гараж, первые дома. Сюда 

начали переселяться жители из других деревень. Построили здание средней школы, детского сада, 

двухэтажное здание участковой больницы, магазины, разбили плодово-ягодный сад. В 1971 году 

возвели двухэтажный Дом культуры, пекарню. Потом сдали в эксплуатацию двухэтажное здание 

средней школы. Открыт детский приют. 

 По переписи 1959 г. в поселке жили 244 человек, 1979 г. – 397 человек, 1989 г. - 368, 2002 г. 

– 372. Жители – татары, башкиры, русские, марийцы, чуваши. В настоящее время с.Мичуринск – 

один из самых благоустроенных, утопающих в зелени населенных пунктов района.  

 

 с. Старотурбеево, д. Новотурбеево 

Деревня Турбеево, расположенная при р.Ардаш, возникла на основе заключенного договора 

между башкирами Кыр-Еланской волости и припущенными на их землю тептярями от 20 мая 1693 

года. Условие приема тептярей – уплата части башкирского куничного ясака. На тех же условиях 

были припущены и мишари. Это произошло в 1698 и 1707 гг. Деревня Турбеево имела раньше 

название «Турбаево», имела еще одно название: Шаранбаш. О развитии деревни говорят 

следующие цифры. В 1783 г. здесь проживали 29, в 1795 г. – 54 тептяря. 11 из них прибыли в том 

же году из д. Туктамышево Бугульминского уезда. VII ревизия показала 53 мужчины (16 дворов). 

60 человек и 11 домов было в 1834 г. Х ревизия учла 252 тептяря и 42 двора. В 1870 г. 

зафиксировали 47 домов и 274 человека. В деревне действовали две водяные мельницы. Перепись 

1920 г. показала две деревни: тептяри (629 человек) жили в 135 дворах в Старотурбеево, башкир 

(40 человек) – в 19 домах в Новотурбеево, возникшем после 1906 г. Как видим, упомянутые выше 

мишари ни разу не были показаны ни одной ревизией, ни переписью.  

 По воспоминаниям людей старших поколений первыми жителями д. Ново-Турбеево были 

крестьяне по имени Хаким из территории нынешнего Чекмагушевского района и Фархетдин из д. 

Шаранбаш-Князево. В поселении имелся небольшой завод, где происходило изготовление сырья 

для производства фарфоровых изделий, где управляющим был Булат Ильясов. Основная часть 

населения жила бедно. Наиболее зажиточно жил Исламгали, у которого была земля, мельница, 

колодец и т.д. В школу дети ходили в соседние деревни ШБК и Ново-Карьявды. В годы 

коллективизации жители вошли в состав колхоза «Молот». 

 В с.Старотурбеево к переписи 1939 г. жили 501 человек, 1959 г. – 352, 1979 г. – 256, 1989 г. 

– 161, 2002 г. – 124. В д.Новотурбеево динамика народонаселения за эти годы такова: в 1939 г. – 

125, в 1959 г. – 82, в 1979 г. – 68, в 1989 г. – 43, в 2002 г. – 50 человек. 

 В настоящее время в этих населенных пунктах, которые входят в состав КФХ «Шаран-

Агро», производственных и социальных объектов нет. 

 

 с. Новоюмашево 

В журналах Уфимского губернского по крестьянским делам присутствия за 1900 год говорится «8 

января 1900 года Ново-Юмашевское товарищество приобрело при содействии крестьянского 

подземельного банка от князя Исмаил-бек Ахмет-Гареевич Гингиза 600 десятин земли, состоящей 

при д.Ново-Карьявды Кичкиняшевской волости из участка под названием Шаранбашкнязевский. 

Ново-Юмашевское общество из 40 домохозяев принадлежит к категорий переселенческих, 

образовавших на купленной земле новый поселок».  

 «Губерноское присутствие решило: 1 Ново-юмашевское общество причислить к 

Кичкиняшевской волости Белебеевского уезда…». 



Жители д.Юмашево (ныне Чекмагушевский район) основали д.Ново-Юмашево. Староюмашевцы 

на лошадях приезжали и рубили лес, выкорчевывали пни, на освобожденные участки сеяли лён и 

картофель. Затем решили переехать на постоянное жительство. Первыми переселенцами были А. 

Захаров, А. Андриянов (Трифонов), А. Егоров, Н. Адылгареев, Петровы, Тимофеевы, Наумовы, 

Ларионовы, Никитины, Дмитриевы, Кузьмины и другие. Название деревни «Юмаш» произошло от 

татарского слова «Йомыш» (брать в долг). Татары приходили к чувашам д.Старо-Юмашево и 

говорили «Йомышка килдем» (пришел брать в долг). Это слово перешло к названию деревни. В 

1918 –1919 годах через деревню прошли отряды красных и белых. Одним из проявлений 

классовой борьбы является так называемый бунт «Черный орел», черноорловцы убили и первого 

председателя Совета Новоюмашевцев В.Максимова. В 1920 г. в деревне в 43 домах проживало 256 

человек чувашей. 

 В это время новоюмашевцы имели 1805 десятин земли, была построена водяная мельница. 

Колхоз «1 мая» был организован в 1932 году. Но местное население вступало в колхоз без 

желания, и этот процесс затянулся до середины 30-х годов. В 1934 году открылась начальная 

школа.  

 Предлагаем таблицу о росте деревни. 

 

годы количество населения 

1939 372 

1959 382 

1979 313 

1989 312 

2002 340 

 

 В 70-90-х годах ХХ столетия в деревне функционировал свинокомплекс, имена свиноводов 

совхоза «Мичуринский» были известны далеко за пределами хозяйства и района.  

 В настоящее время село является центром отделения КФХ «Шаран-Агро», здесь имеются 

свиноферма, МТМ, склады, средняя школа, СДК, сельская библиотека, ФАП, магазин. Село с 

каждым годом растет, хорошеет, население содержит больше количество скота, живет зажиточно. 

В нескольких дворах имеется от 100 до 180 пчелосемей. Юмашевцы очень дружные, строят много 

и добротно, они до сих пор активно применяют метод оказания помощи, если кто-то начинает 

новое строительство, на помощь идет вся деревня и любое сооружение сдается в эксплуатацию за 

считанные недели и месяцы. 

 В 2006 году вышла книга юмашевца А.Г.Тихонова «Наша малая Родина». 

 

 с. Новые Карьявды 

Село расположено на Кыр-Еланской земле, впервые упоминается в 1870 году, когда она имела 30 

дворов со 180 жителями из татар. Точная дата образования не известна. Ее основали жители 

деревни Карьявды (ныне Чекмагушевский район), население татары.  

В январе 1990 года в районной газете «Знамя Октября» вышла статья уроженца этой деревни А.С. 

Гайнетдинова (1921 г.р.). В ней он отмечает, что во времена крестьянской войны под 

предводительством Е. Пугачева его прадед по имени Галиулла, родом из северного Урала, 

вынужден был покинуть родные края и обосноваться на территории будущего Шаранского 

района. В то время деревни Новые Каръявды еще не было, жили здесь несколько поселенцев. 

Постепенно сюда начали переселяться из других мест и строить дома. В настоящее время 

фамилию Галиуллиных можно встретить чуть ли не у каждого второго в деревне. 

Имеющиеся материалы о родословной отдельных жителей этой деревни говорят о том, что она в 

19 веке уже существовала. Карьявдинцы Халиулла Габдулманнанов, Хамидулла Халиуллин, 

Нигматулла Рахматуллин, Муфтахетин Мухаметшин в царской армии служили по 25 лет. 

Численность жителей деревни росла. Появлялись новые семьи, обострилась борьба за землю. 

Когда зять Саитгарея Тефтелева земский начальник Салимгарей Янтурин прибрал к рукам все 

богатство Тефтелевых и в 1895 (в 1906) 2 тысячи десятин вокруг деревни Новые Карьявды продал 

Андрею Третьякову, надежда на получение земли практически стала не осуществимой. Поэтому 

многие крестьяне, оставив деревню, разъехались в разные края. После Октября 1917 года эти 



земли дали тем, кто переселялся в д.д. Карьявды и Булансаз. 17 красноармейцам специально 

выделили усадьбы. Эта улица долгое время называлась улицей Красноармейцев.  

 

 Количество населения видно из таблицы. 

 

годы количество 

домов жителей 

1920 65 (57) 367 (176 муж., 191 жен.) 

(259) 

1939  595 

1959  351 

1979  218 

1989  184 

2002  145 

 

 

 В 40-60-х годах село было одним из самых благоустроенных населенных пунктов района. 

Здесь долгие годы действовала водяная мельница. Дома были довольно большими, крытые тесом 

или лубком, липы, улицы утопали в зелени, особенно много было липы, эту красоту дополняли 

несколько благоустроенных полноводных родников. 

 При неполной средней школе был великолепный сад-огород. Нынче село входит в состав 

КФХ «Шаран-Агро», является центром отделения. В нем функционируют фельдшерско-

акушерский пункт, молочно-товарная ферма. 

 

 д. Тимирово 

Эта деревня возникла после переписи 1920 года. Все началось с того, что в 1922 году на 

небольшую горку, недалеко от автотрассы Шаран – Чекмагуш (по правую руку от развилки 

Новоюмашево-Михайловка) житель деревни Шаранбашкнязево по имени Тимиряй поставил свой 

дом на речке Шаранка, построил водяную мельницу. До его переселения эту местность называли 

«Ак тобак» («Белая местность»). Впоследствии переселились жители д.д. Каразыбаш, Шаранбаш-

Князево и других. Они рубили лес, корчевали пни, строили дома и начинали заниматься 

земледелием. Рядом с деревней протекает ухоженный родник «Гафият чишмасы», горку называют 

«Мулла тавы».  

 В 1932 году жители деревни объединились в колхоз «Урожай», к этому времени в деревне 

было около 20 дворов. Позже открыли начальную школу (в 1968 году закрыли).  Тимировцы очень 

дружны, трудолюбивы, жили и живут хорошо, своими силами провели газ, водопровод.  

 Деревня входит в состав КФХ «Шаран-Агро». Недалеко находится Новоюмашевская СТФ, 

имеется магазин. Этому населенному пункту не грозит опасность исчезновения. Ныне число 

дворов достигло 29.  

 

 с. Шаранбаш-Князево 

Шаранбаш-Князево была одной из самых ранних деревень кыр-еланцев. Первое название ее – от 

гидронима, то есть указывает на характер местности, где она возникла: это - верховья речки 

Шаран - баш – исток, слово «шар» означает болото, болотистое место или название рыбы «сазан – 

Шаран». До конца XVIII века она называлась Шаранбаш, затем в скобках указывали «Князево 

тож». Однако следует думать, что первое название деревни было первичным, более ранним, чем 

второе. Князево происходит от имени башкира – кыр-еланца Князя (известно, что слово князь 

тюркского происхождения). Его сыновья, внуки и правнуки в первой половине XIX века жили в 

родном поселении. Старший из них – 76 летний к 1834 году Муфат Князев. Его сыновья: Идрис и 

Гибатулла Муфатовы (у него сын – Рахматулла), 66 –летний Кадырбак (его тамга IX) Князев. 

Младший сын Кидрас Князев (1771-1826 гг.) Сыновья Кидраса: Зайнетдин (его сыновья Сайфи, 

Саттар), Фаткутдин (его - Хисаметдин), Габдуллатиф, Гайнитдин. Был и Мысыр Князев. 

 Здесь же отметим, что в Отечественной войне 1812 года принимали участие и башкиры 

Белебеевского уезда, выставившие из всех 28 башкирских 4-й, часть 5-го и 12 –й полки (из д. 



Шаранбаш-Князево, подпоручик Аслай Бакиров – кавалер ордена), тептяри воевали в двух 

тептярских, мишари – в двух мишарских полках. Остальные: русские и нерусские крестьяне, а 

также горожане пополнили народное ополчение. В документе за 1727 год упоминается данная 

деревня. В одной записи говорилось: «Уфимского уезду Казанской дороги Иланской волости 

деревни Тоненковы (?) ясашной башкирец Бердекей Минлигулов, будучи в Бирску, дал сию 

запись того же уезда деревни Шаранбаш новокрещеным Федору да Ивану да Сему Петровым 

детям в том: отдал я, Бердекей с товарыщи, им, Федору з братьями, в вотчине своей в Ыланской 

волости в наших, Бердекеевых, урочищах старую усадьбу деревню Шаранбаш с пашенными 

землями и сенными покосы, и бортные ухожья, старые их дельные дерева, которые вотчины они, 

Федор з братьями, владели напередь сего с нами, Бердекеем с товарыщи, вопще. И им, Федору з 

братьями, в той вотчине пашню пахать и сено косить, и борти вновь делать, и зверя и птицу и 

рыбу ловить, и в императорского величества казну ясак с тое вотчины платить по прежнему по 

кунице на всякой год беспереводно. И в той вотчине мне, Бердекею с товарищи, и детям моим 

ему, Федору з братьями, обид и разорения никакова не чинить, и от сторонних людей своих братьи 

башкирцов и других иноверцов оборонять, и убытков никаких не доводить. А ежели я, Бердекей, с 

тов. против сей записи, что писано выше сего, в чем не устоим, и ему Федору, з братьями по сей 

записи взять на мне, Бередекее, с товарыщи и на детях моих за неустойку 10 руб. денег. А ся 

запись и впредь в запись». Тамга Бердекея.  

 Выходит, что новокрещенные и до этого договорного письма от 26 июля 1727 года жили в 

этой деревне и пользовались вотчиной Бердекея. Обычно договор о припуске заключали на 8-12 

лет, в течение которого пашня беспрерывно обрабатывалась и поэтому истощалась. Обе стороны 

были вольны возобновлять прежний договор на старых условиях или прервать его. В данном 

случае решено было о его возобновлении. Срок обычного договора подсказывает нам время 

оформления первого условия – это примерно начало XVIII века. По V ревизии 1795 г. в 

д.Шаранбаш-Князево проживали 67 башкир (8 дворов) и 24 тептяря (3 двора). 125 башкир и 40 

припущенников показала VII ревизия 1816 г. 246 башкир-вотчинников, 32 башкира 

припущенника, а также 62 тептяря насчитала VIII ревизия.  

 Сохранился интересный документ о башкирах - припущенниках, сохранивших вотчинное 

право в своей родной волости даже по истечении большого срока. Жители деревни Куручево 

(ныне Бакалинский район) Абдрашит Сагитов, Тазитдин Хисаметдинов со всеми родственниками 

доказывали, что они являются припущенниками Киргизской волости, но они – вотчинники д. 

Шаранбаш Кыр-Еланской волости. Оказалось, что их прадед Акмурза Тойбахтин был жителем 

этой деревни, причем сохранились его квитанции за 1741г. об уплате казне ясака медом и 

деньгами. Жители Шаранбаша после представления истцами своей родословной признали их 

одновотчинниками и в 1835 г. приняли их к себе.  

 После наделения всех сословий соответствующими пропорциями земель (вотчинникам по 

40, припущенникам военного звания – мишарям, тептярям – по 30, припущенникам гражданского 

сословия по 15 десятин на душу мужского пола) казна, заводовладельцы, помещики захватывали 

остатки башкирских вотчинных земель. Майор Батыргарей Тевкелев в районе Шаранбаш-Князево 

приобрел участок в 2085 десятин. Вскоре он эту дачу передал своему малолетнему сыну 

И.Б.Чингизу. Это приводило к земельным спорам. Об этом свидетельствуют следующие факты. 13 

января 1882 г. жители Шаранбаш-Князево приехали на 20 подводах в дачу малолетнего князя 

Чингиза (из д.Чингиз-Иваново), прогнали полесовщика и сделали «весьма большую порубку леса» 

и увезли домой. Через два дня уже 50 человек произвели рубку леса. В марте – мае месяцах 

продолжали его порубку. В мае месяце они засеяли вспаханную помещичью (князя Чингиза) 

землю. В начале следующего месяца они не допустили приказчика делить луга. Одним словом, 

шаранбашевцы и башкиры из д.Турбеево «истребили до 500 десятин леса». Тогда же 

продолжались лесные порубки в имениях Тевкелевых. В июне 1884 года они же захватили 

спорный покос, прогнав урядника, а когда исправник с судебным приставом прибыли для 

следствия, то почти все мужское население встретило их с кольями и не выдало никого. По 

заявлению одного чиновника, была опасность, что «аграрный пожар скоро уже охватит всю 

губернию». Активный протест населения был проявлен и в других селениях, против местных 

властей и землевладельцев. В результате правительство вынуждено было ограничить продажу 

земель. 



 В восстании Пугачева активное участие принимали башкиры 134 дворов во главе со 

старшиной Кыр-Еланской волости Аптикеем (Абдюкей) Москововым. В период кантонного 

управления д. Шаранбаш-Князево входила в 13-ю юрту 12 – го башкирского кантона. В 1834 г. из 

246 башкир припущенниками были 22 человека. 

 А теперь о количестве жителей во второй половине XIX и начале ХХ века. В 1859 году в д. 

Шаранбаш-Князево было учтено башкир-вотчинников и их припущенников всего 541 человек и 68 

дворов. Среди жителей были и марийцы. В 1870 г. все жители показаны тептярями, в том числе 

собственно тептярей было 549, марийцев – 191 человек. В целом здесь допущена ошибка по 

определению их национальности. Тогда в деревне была мечеть и действовали две водяные 

мельницы. В 1920 г. все жители стали башкирами (в 254 дворах 1291 человек). На самом деле там 

жили и башкиры, и тептяри, и марийцы. В 1922 –1924 гг. открылась начальная школа. В 1929 году 

29 семей образовали колхоз «Интернационал». С 1960 г. деревня входит в состав совхоза 

«Мичуринский», является центром отделения. По переписи 1939 г. число жителей дошло до 1280, 

1959 г. – 934, 1979 г. – 721, 1989 г. – 577, 2002 г. – 448.  

 В настоящее время в деревне функционируют основная общеобразовательная школа, ФАП, 

СДК, магазины, МТФ, машинотракторный парк, зерносклад. Установлен обелиск в честь павших в 

ВОВ. 

 

 д. Новобайгильдино 

Ранняя история д.Байгильдино и Новобайгильдино не совсем ясна. Байгильдино по другому 

называли Юмашево. Она возникла в 1739 г. В 1762 г. в ней проживало 45 душ мужского пола. В 

1773 г. все они были пугачевцами. 169 человек насчитывала IV ревизия, а V – 218 марийцев 

обоего пола. В 1834 году их было 140 душ мужского пола. 250 человек обоего пола при 52 дворах 

зафиксировала Х ревизия. 279 жителей взято на учет в 1870 г. Среди них 5 башкир. В 1920 г. в 58 

домах проживали 288 марийцев. Тогда деревня находилась в составе Резяповской волости 

Белебеевского кантона, в 15 верстах от ее центра. Сегодня деревня входит в Чекмагушевский 

район. Из-за отсутствия документальных материалов остается лишь предположить, что 

Новобайгильдино тоже с марийским населением выделилась из коренной деревни 

Старобайгильдино. В 1870 г. зафиксирована одна деревня, выселка еще не было. Только в начале 

ХХ в. образовалась новая деревня, которая в 1920 г. состояла из 53 дворов с 269 жителями. 

Новобайгильдино находилась в 27 верстах от с. Шаран. 

 Деревня расположена на трассе Шаран-Чекмагуш. По переписи 1939 г. жили 154 человек, 

1959 г. – 133, 1979 г. – 94, 1989 г. – 61, 2002 г. – 64. Ныне деревня входит в состав КФХ «Шаран-

Агро». Но никаких производственных и социальных объектов нет. 

 

 д. Новобайкиево 

Перепись населения 1920 г. зафиксировала д. Новобайкиево с населением в 96 человек в 21 дворе, 

по-видимому, выделившуюся из коренного поселения Старобайкиево (Базы-Баш). Жители 

деревни ее называли и называют Байки. Расположена она на живописном уголке природы. 

Население - татары. По переписи 1939 г. в деревне жили 126 человек, 1959 г. – 147, 1979 г. – 60, 

1989 г. – 42, 2002 г. – 36.  

 Деревня входит в состав КФХ «Шаран-Агро», хотя социальных и производственных 

объектов в ней нет. 

 

 д. Новочикеево 

Деревня возникла в начале ХХ века. Перепись 1920 года показала ее с мордовско-татарским 

населением в 140 человек при 24 дворах. Она расположена на исключительно красивом уголке 

природы у самой северо-восточной границы с Бакалинским районом.  

 

Количество дворов и жителей деревни по данным последующих переписей населения приводится 

в таблице. 

годы количество жителей 

1939 170 

1959 145 



1979 106 

1989 62 

2002 52 

  

 В настоящее время в этом населенном пункте живут татары и марийцы. Деревня входит в состав 

КФХ «Шаран-Агро». Однако каких -либо социальных и производственных объектов не имеется. 

 

 д.д. Папановка и Соколовка 

По истории этих деревень документальных сведений найти не удалось. По воспоминаниям 

старожилов в 1900 году в д. Соколовка была открыта начальная школа. По их утверждению обе 

деревни основаны в последней четверти XIX века. Их развитие шло параллельно, друг от друга 

эти поселения разделяет только небольшая речка. В числе первых жителей были семьи Чуклина 

Тихона Петровича, Булашова Ивана Андреевича, Денисова Филиппа, Смородина Василия 

Кирилловича, Булашова Данила Владимировича, Чуклина Григория Федоровича, Репина 

Григория, Малова Павла Григорьевича. 

 В начале XX века произошел большой пожар, сгорело много домов. После этого события 

начали строить дома из кирпича, кирпич делали сами жильцы, появились и двухэтажные дома.  

 
Один из объектов культурного наследия – кирпичный дом Чуклина 

 

Нижний этаж использовался как подвал, а в верхнем этаже размещались жилые комнаты из камня 

или дерева. Таких домов было около 40 из которых 5 стоят нетронутыми и в настоящее время, 7 

семей были раскулачены, в последствие в их домах расположились школа медпункт, правление 

колхоза. В одном из домов располагался кустпром, у которого была своя пилорама. Кустарным 

способом ткали кули из мочалы, делали деревянные ложки, мебель, готовили лубки, кору 

бересклета и все это сдавали государству. Вокруг здания были землянки. 

 В 30-х годах обе деревни входили в состав колхоза «Красноармеец», в Папановке была 

первая бригада, а в Соколовке - вторая. 

 В 1931 году в Папановке открылась семилетняя школа, а в годы Великой отечественной 

войны, в связи с увеличением числа учащихся за счет детей эвакуированных семей, она носила 

статус средней школы. 

 В это время в каждом доме обеих деревень были расселены семьи эвакуированных из 

городов Ленинград, Великие Луки, Ржев, Москва, Калинин, Смоленск. 

  

 

Данные о численности населения приведены в таблице: 

 

д.Папановка д.Соколовка 

годы население население 

1939 381 252 

1959 216 80 

1979 104 61 

1989 76 43 

2002 73 40 

 

 В настоящее время деревни входят в состав КФХ «Шаран-Агро». Деревня Папановка является 

центром отделения. Имеются средняя школа, машино-тракторный парк, зерносклад, магазин. 

 



 с. Старочикеево 

Село возникло на основе договора башкир Кыр-Еланской волости, данного марийцам в 1776 г. По 

истечении 40-летнего его срока он был продлен до 12 марта 1812 г.  

  

Приводим в таблице данные о развитии села: 

годы количество 

жителей домов 

1783 49 муж., 41 жен. -------- 

1795 44 муж., 53 жен. 15 

1816 77 муж. 20 

1859 107 муж., 114 жен. 40 

1870 130 муж., 111 жен. 46 

1920 247 муж., 261 жен. 99 

1939 430  

1959 359  

1979 310  

1989 276  

2002 245  

 

 В последнее десятилетие населенный пункт очень сильно изменился. Здесь построен социально-

культурный центр, где размещены сельский клуб и ФАП, магазин, интенсивно ведется 

строительство добротных домов, автотрасса асфальтирована. Село входит в состав КФХ «Шаран-

Агро», функционирует МТФ. 

 

 д. Борисовка 

Юмашевец Н.Т.Борисов основал выселок Борисовский, ставший впоследствии деревней 

Борисовка. В 1920 году в трех домах жили 8 мужчин и 11 женщин. По воспоминаниям 

В.Т.Алексеевой деревня основана в 1907 году. Первыми переселились братья Николай и Степан 

Борисовы, Даут (фамилия не известна). Они соорудили пруд и установили водяную мельницу. 

Николай Борисов после смерти жены женился на татарке и принял мусульманскую веру, а также 

изменил свое имя. Впоследствии переехали семьи Сайдяковых, Кузьминых, Казаковых и др. Даут 

и Ибрай занимались лесными делами. 

 В 1929 году жители деревни вошли в коммуну в 1933 г. – в состав колхоза «Базы», а 1934г.- 

колхоза «Самолет». Построили молочную ферму, конный двор, овчарню, птицеферму. 

Птицеферма, где трудилась Матрена Борисова, была одной из лучших в районе. Очень активно 

занимались борисовцы кролиководством и пчеловодством. Население содержало много 

пчелосемей. В 1937 году в колхозе имелось два садо-огорода. Выращивали картофель и лук. В 

годы ВОВ жители деревни, как и Ново-Петровцы, Юмашевцы и другие, приняли семьи 

эвакуированных из оккупированных немцами территории страны. Несмотря на отдаленность от 

больших населенных пунктов и бездорожье, деревня продолжала расти. В 1966 году проведена 

электрификация. К переписи 1939 года жили 48 человек, 1959 г. – 135, 1979 г. – 107, 1989 г. – 89, 

83 человека чувашей показала перепись 2002 года.  

 В сохранении и развитии деревни исключительную роль сыграл в 60-80 - х годах ХХ 

столетия управляющий Юношевским отделением совхоза «Мичуринский» А.П. Степанов, 

уроженец и житель д.Борисовка. По его инициативе были построены животноводческие 

помещения, активно занимались выращиванием сахарной свеклы и других культур. Население 

было обеспечено рабочими местами. Силами механизаторов отделения совхоза подняли дорожное 

полотно протяженностью 17 км. и загравировали. Ныне деревня входит в состав КФХ «Шаран-

Агро».  

 Борисовка – один из благоустроенных, утопающих в зелени, населенных пунктов района. 

 

 д. Григорьевка 

В 1892 (1894) году образовано Григорьевское общество. В том году прибыли сразу 13 семей из 

деревень Азмеево, Шерашлы, Терепельская, Добронадеждино и других Бакалинской волости 



Белебеевского и Мензелинского уездов. Они создали товарищество, выборным у них был 

Фарофонт Глухов. В метриках есть запись о том, что 18 марта 1896 года у жителей деревни 

Григорьевка Николая Симонова и Натальи Максимовой родился сын Гаврил. В 1896 г. в деревне 

проживало 43 мужчины и 50 женщин русских. В 1897 году в Григорьевском товариществе 

имелось 15 дворов. В 1898 году на сходе товарищества, где присутствовали 9 домохозяев, 

постановили создать сельское общество. Под документом подписались Семен Петров, Фадей 

Андреев, Степан Якунов, Фарофонт Глухов, Сергей Каштанов, Моисей Пятибратов, Михаил 

Якунов, Григорий Быков и Иван Каштанов. Позже прибыли еще три семьи. 

 По переписи 1920 года в дервне было 20 дворов и 115 жителей, из которых 70 женщин и 

только 45 мужчин. В 1939 году число жителей – 155, в 1959 г. – 104, 1979 г. – 27, 1989 г. – 6, 2002 

г. – 4. В 1930 году вместе с деревней Новотроицк создали колхоз им.Чкалова. 

 В настоящее время деревня входит в состав КФХ «Шаран-Агро». Никаких объектов нет. 

 

 д. Михайловка 

Впервые о д.Михайловка упомянуто только переписью 1920 года. Тогда в 53 дворах жили 313 

человек. Деревня основана в 1882 году. В государственном историческом архиве РБ имеются 

данные, что выборный Ново-Михайловского товарищества знаком и печатью был снабжен еще 6-7 

лет тому назад, а именно: знак выслан ему при предписании господина пристава 3 стана 

Белебеевского уезда от 27 ноября 1888 года за № 2173, а печать выслана Уфимским отделением 

крестьянского поземельного банка при предписании от 18 апреля 1889 года за № 914. 

 Михайловка находится на ровном месте по обеим сторонам глубокого оврага, около реки 

Курман-Елга. Название деревни произошло от имени отставного солдата Михаила Степанова. В 

каком году он прибыл – архивных данных нет. Прибыв первым на новое место, он поселился 

напротив родника. В архиве имеются данные о переселенцах с 1884 по 1895 годы. В этих списках 

он не значится. Можно предположить, что М.Степанов прибыл на свое новое место жительства 

после службы в царской армии раньше этого времени. Жители соседних деревень 

Чекмагушевского и Буздякского районов деревню Ново-Михайловка называли «Емзя», у деревни 

есть еще одно название. Старожилы ее называли «Таубаш» («Вершина горы»). 

 По архивным документам видно, что поселенцы поселка Ново-Михайловский являются 

выходцами Цивильского уезда Казанской губернии, т.е. из разных волостей и деревень 

сегодняшней Чувашской республики. Первыми переселенцами деревни были Кирилл Филиппов, 

Иван Матвеев, Гавриил Степанов, Яков Андреев, Анисим Трофимов, Петр Романов, Гордей 

Ефимов, Харитон Петров, Семен и Алексей Даниловы, Константин Максимов, Тимофей 

Ларионов, Григорий Алексеев, Федор Степанов, Петр Семенов, Яков Ильин, Филипп Степанов, 

Михаил Степанов, Василий Иванов, Липат Никитин, Данил Сергеев, Владимир Скворцов, Иван 

Дмитриев, Василий Максимов, Григорий Егоров, Спиридон Данилов и др. 

 В 1884 году по данным о движении земельной собственности № 493, товарищество из 35 

домохозяев, купило у землевладельца Ив. Ив. Бельфельда 452 десятины земли за 10622 рубля, 

выданных в кредит Земельным банком. Население также занималось различными промыслами, 

выжиганием угля, пчеловодством. 

 29 сентября 1894 года жители деревни обратились с просьбой быть включенными в состав 

Кичкиняшевской волости. К 1895 году в поселении было 46 домохозяев. В ЦГИА имеется справка, 

которая гласит, что товарищество Ново-Михайловское 48 домохозяев включено в состав 

Кичкиняшевской волости Белебеевского уезда согласно резолюции Губернского пристава от 4 

ноября 1895 года. В 1898 году образовано самостоятельное сельское общество. В 1912-1913 годах 

в 49 дворах проживали 301 человек. К 1917 году у населения имелось 95 лошадей, 119 коров, 589 

овец, 33 козы, 209 свиней. 

 В 1929 году организовали колхоз «Большевик». В 1930 году объединились в один колхозы 

им. «Чкалова» (д. д. Н.Троиск, Григорьевка), «Восток» (д. д. Покровка,  Мачехонка), «Гвардеец» 

(д. Ново-Папановка) и «Большевик». В 1959 г. объединили несколько колхозов в один большой – 

им. Мичурина с центром в п. Мичуринск, а с 1960 года – д. Михайловка вошла в состав совхоза 

«Мичуринский». 

 Школа - трехлетка была открыта в 1919-1920 учебном году, неполная средняя школа – в 

1935 году. Первый медпункт, клуб и изба - читальня были открыты в 1936 году. В 1956 г. была 



пущена сетевая радиолиния. В октябре 1967 года подключили к электрическим сетям. В 1975 г. 

начали пользоваться водопроводом, а с 1998 г. – сетевым природным газом. 

 Перепись 1939 г. показала 440 жителей, 1959 г. – 338, 1979 г. – 227, 1989 г. – 181, 2002 г. – 

182. С 1935 года по 1960 годы деревня была центром одноименного сельсовета. В настоящее 

время деревня входит в состав КФХ «Шаран-Агро». В хозяйстве функционируют молочно-

товарная ферма, МТМ, работает  ФАП. Ко дню 45-летия Победы в ВОВ установлен обелиск, 

увековечивающий имена участников войны. В 2006 году житель деревни Валентин Иванович 

Данилов, многие годы возглавлявший отделение совхоза, выпустил книгу «История образования 

деревни Михайловка». 

 

  

д. Новопетровка 

Данная деревня впервые упоминается лишь в 1920 году, когда в ней было 159 жителей – чувашей 

при 34 дворах. В 1889 г. были образованы Ново-Петровская и Ново-Троевская (Троицкая) 

общества. Деревню в 1882 году создали переселенцы из территории нынешнего Вурнарского 

района Чувашской республики (Цивильского уезда). Их жизнь началась с землянок. На этой 

местности в то время были сплошные лесные массивы. Первыми переселенцами были Федот 

Николаев, Петр Филиппов, Назар Петров, Василий Михеев, Федор Васильев, Степан Васильев, 

Семен Степанов, Матвей Николаев. Жители деревни приобрели 350 десятин земли по 15 рублей за 

десятину. Крестьянский банк выдал 1919 рублей, остальную сумму доплатили наличными. В 30-е 

годы крестьяне вступили в колхоз «Самолет». Был заложен большой колхозный сад-огород, 

построена водяная мельница, большой конный двор. Деревня славилась двумя своими пасеками. 

Тогда открылась начальная школа, был построен сельский клуб. 

 По переписи 1939 г. жили 280 человек, 1959 г. – 240, 1970 г. – 232, 1979 г. – 174, 1989 г. – 

75, 2002 г. – 43. В настоящее время в этом населенном пункте не осталось никаких 

производственных и культурно-бытовых объектов. Жители – в основном пенсионеры. Население 

пользуется сетевым природным газом. 

 

 д. Новотроицк 

Эта деревня, как и несколько других близлежащих чувашских населенных пунктов, образовалась в 

1882 году. В деревню Ново-Троевка приехал Роман Григорьев из Старых Урмаров Старо 

Арабасовского прихода (церковь), нынешней Чувашской республики. В числе первых 

переселенцев были Василий Ефремов, Алексей Еремеев, Яков Тимофеев, Гаврил Егоров, Сергей 

Сидоров, Николай Никитин, Евгений Федоров, Николай Прокофьев, Данил и Прокофий 

Васильевы, Михаил Иванов, Макар Егоров, Иван Петров, Кузьма Андреев, Иван Николаев. 

Жители деревень Ново-Петровка, Ново-Троевка, Ново-Михайловка землю купили у помещика 

И.И.Бельфельда в 1884 г. 

  В 1896 г. имели 400 десятин земли, в том числе 240 десятин пашни, население 187 человек. 

В 1902 году 40 дворов. В 1917 году 42 двора и 245 жителей. В 1911-1912 годы в деревне работает 

Земское училище. Алексей Иванов содержал мельницу. В церковных книгах имеются записи о 

рождении в 1898 году по деревне Новотроевка: 23/26 июль. Трофим от Михаила Иоанова и Марии 

Михайловой. 

10/16 августа. Тихон от Исидора Николаева и Евдокии Ивановой. 

10/18 октября. Илларион от Исидора Харитонова и Татьяны Андреевой. 

 В 1890 году 29 июля венчаются житель деревни Новотроевка Илларион Гаврилов – 23 лет и 

Марфа Сергеевна Ильина – 20 лет из деревни Михайловка. Башкирско-чувашское название 

деревни «Мэнди» происходит от названия поляны, на которой были сенокосные угодья башкира 

или татарина по имени Мэнди. Вот на этой поляне и расположилась деревня. 

 К переписи в 1939 г. в деревне жили 261 человек, в 1959 г. – 159, 1970 г. – 139, 1979 г. – 71, 

1989 г. – 44, 2002 г. – 36. В 1929 г. был создан колхоз им.Чкалова, а с 1951 года деревня входила в 

состав колхоза «Большевик». С 1960 г. - совхоза «Мичуринский», нынче – КФХ «Шаран-Агро». 

Производственных и социальных объектов нет. 

 

 д. Покровка 



Деревня Покровка образовалась в 1925 г. жителями чувашской деревни Семенкино нынешнего 

Чекмагушевского района. Переселение началось в дни праздника православной церкви – 14 

октября – Покров Пресвятой Богородицы, поэтому будущую деревню назвали Покровкой. 

Первыми на новом месте обосновались четыре семьи: Виктора Иванова, Егора Герасимова, Сергея 

Михайлова и еще одна семья. В остальные годы сюда переселились семьи русских из 

д.Григорьевка. Запрудив родник, создали водоем, пустили рыбу.  

 Деревня насчитывала 21 двор. Дети ходили в Мачехонскую и Ново-Папановскую 

начальные школы. Деревни Покровка и Мачехонка образовали колхоз «Восток», затем, в 50-е 

годы – входили в состав колхоза «Большевик» позже им. Мичурина. В настоящее время поселение 

находится в составе КФХ «Шаран-Агро». 

 Население по переписи 1939 г. – 90 человек, 1959 г. – 95, 1970 г. – 83, 1979 г. – 45, 1989 г. – 

14, 2002 г. – 12. Отдаленность от больших населенных пунктов наложила свой отпечаток на 

судьбу Покровки. Сегодня деревня состоит из 6 дворов, в домах горит сетевой природный газ. В 

летние месяцы приезжают много отдыхающих, ибо это одно из живописнейших уголков района.  

 

 д. Рождественка 

По архивным данным Рождественский поселок был основан крестьянами деревни Старо-

Юмашево или деревни Новосеменкино (Чекмагушевский район). Перепись 1920 г. не 

зафиксировала его. Лишь перепись 1926 г. указала там 26 хозяйств. 7 января 1921 г. (в Рождество) 

крестьяне д. Старо-Юмашево Андрей Соколов и Егор Григорьев пришли на место нынешней 

д.Рождественка и начали копать колодец на предмет проверки глубины залегания подземных вод. 

Вода появилась уже на глубине 2,5-3 метра, вкусная, мягкая и чистая. От этого и название 

деревни. С этого момента крестьяне стали переезжать. Первыми жителями будущей деревни были 

староюмашевцы Николай Макаров, Андрей Соколов, Федор Тихонов, Е.Григорьев, Архипов и 

другие. За 5 лет переселилось 27 хозяйств. Перепись 1939 г. показала 233 жителя, 1959 г. – 303, 

1979 г. – 225, 1989 г. – 142, 2002 г. – 157. Население – чуваши. Сами жители деревни ее нередко 

называют «Песмен», раньше было название «Рекмен». В 1935 г. открыта начальная школа. 

Деревня расположена на изумительно красивом месте, жители очень трудолюбивы, свою малую 

родину превратили в сад-огород, дворы – настоящие теремки. Особенно весной деревня утопает в 

цвету яблонь и других плодовых деревьев. Вокруг деревни много родников и прудов. Первый 

колхоз «Стальной» организован в 1930 году. Впоследствии деревня четверть века была в составе 

совхоза «Мичуринский». Многие годы на всю округу славился колхозный, затем совхозный 

десятигектарный сад-огород. В 1946 г. построили местную электростанцию. Павел Тихонов 

построил мельницу. Особенно талантливым мастером на все руки был Андрей Соколов, который 

соорудил две мельницы, крупорушку, шерсточесалку. Рождественцы всегда в хорошем состоянии 

содержали улицы и дороги, в подворьях много живности. Они выращивают и в большом 

количестве реализуют саженцы плодовых деревьев, живут зажиточно. Нынче в деревне создано 

КФХ «Стальной». Площадь сада-огорода составляет 34 га. 

 

 д. Три Ключа 

Купец из д.Дюртюли Александр Павлович Полковников на приобретенной у крестьян д.Старо-

Юмашево (ныне Чекмагушевский район) Сайдякова А.И. и Бахтиева Н.К. земле в 110 десятин в 

1917 г. организовал артель «Три Ключа» имевшую в 1926 году в деревне 16 хозяйств. Первые 

жители в 1915-1916 годах переселились из деревни Староюмашево и Новосеменкино. Это были 

Сафроновы, Ермолаевы, Наумовы, Борисовы, Сайдяковы, Капитоновы и другие. Из Кемеровской 

области приехали Жарковы. Население – чуваши. 

 Перепись 1939 г. зафиксировала 144 жителя в 11 дворах, 1959 г. – 147, 1970 г. – 149, 1979 г. 

– 132, 1989 г. – 88, 2002 г. – 101. 

 Как и многие другие населенные пункты Мичуринского сельсовета, д.Три Ключа окружена 

лесами, много прудов. Три ключа, в честь которых названа деревня, радуют жителей своей 

целебной прозрачной водой. В 1930 г. был организован первый колхоз «Юность». В 1934 г. 

открылась начальная школа, затем медпункт, магазин. К началу Великой Отечественной войны в 

деревне насчитывалось 30 дворов. На фронт ушли 45 триключинцев, вернулись только 25. С 1961 

г. деревня вошла в состав совхоза «Мичуринский». Ныне она входит в состав КФХ «Шаран-



Агро».  

В данное время насчитывается 40 дворов, в которых проживают около 100 человек. С 1967 года 

жители пользуются электричеством, с 2000 года – природным газом, есть и водопровод, проходит 

гравированная дорога. Среди триключинцев много знатных садоводов. Функционируют средняя 

школа – гордость деревни, одна из лучших в районе, магазин, сельский клуб и библиотека. 

 

 

д. Юность 

Сельскохозяйственная артель «Юность» впервые упоминается лишь в 1926 году, когда там 

имелось 10 хозяйств. До начала ХХ века данная территория была покрыта лесом. Примерно с 

1905-1906 г. малоземельные крестьяне д.Новотроицк начали покупать участки этих лесов и 

корчевать под пашню. После установления Советской власти Акбарисовский волостной комитет 

эти земли передал Новотроицкой сельской общине. Осенью 1920 г. житель этой деревни Сергей 

Николаев переселился на новое место. В 1921 г. переселились семьи Григория Кузнецова, Ивана 

Мухина и Григория Гаврилова. На эту землю претендовали и крестьяне д.Ивановка. Между ними 

возникали ссоры и стычки. Земельный спор окончательно решился лишь после того, когда 

Николаев Михаил из кантона (г.Белебей) привез решение суда на право пользования землей. 

Новую деревню называли Березовкой, так как ее, с трех сторон окружали березовые рощи. В 1922-

1923 гг. переселились Михаил Николаев, Иван Евгеньев, Матвей Кузнецов и другие. В 1924 г. у 

себя организовали товарищество по совместной обработке земли (ТОЗ). В ТОЗ-е хозяйства 

крестьян вместе пахали, сеяли, убирали урожай, а хлеб и корма распределяли по едокам и 

наличию скота. Государству сдавали с общей площади посева зерновых только хлеб. ТОЗ-ы от 

государства на прокат получали копномолотилки, косилки, жнейки и зерноочистительные 

машины. Они в последствии остались в хозяйствах, как их собственность. 

 Юновский ТОЗ имел большой авторитет и являлся как бы показательным хозяйством. 

Почти каждый двор имел сад, саженцы брали в Акбарисовском лесничестве. 

 Чуть позже деревню переименовали, она стала называться д. Юность. Осенью 1929 года по 

инициативе Ф.Г. Кузнецова организовали коммуну, которая в 1933 году была реорганизована в 

колхоз «Юность». К 1930 г. в деревне насчитывалось 18 дворов, к этому времени 

функционировала 7-летняя школа, медпункт, магазин, народный дом (клуб), детские ясли-сад, 

столовая, водяная мельница. Заложили колхозный сад. Колхоз к началу Великой Отечественной 

войны стал одним из самых передовых среди 105 хозяйств района, дважды был участником 

ВДНХ. Здесь получали большой доход от выращивания конопли, производства и обжига кирпича, 

от шерсточесалки. Имелось два пруда для выращивания рыбы, две пасеки. Колхозникам на 

трудодни выдавали много зерна, картофеля, овощей, даже мясо, шерсть и мед. На защиту Родины 

ушли 26 мужчин, отправили и лошадей. Вернулись лишь 12 юновцев. После войны в деревне 

построили мельницу, циркулярную пилораму, возобновили все прежние производства. С 1960 

года деревня входила в состав совхоза «Мичуринский». 

 Перепись 1939 г. зафиксировала 109 человек, 1959г. – 118, 1970 г. – 158, 1979 г. – 132, 1989 

г. – 60, 2002 г. – 114. В настоящее время д. Юность входит в состав КФХ «Шаран-Агро». Деревня 

находится рядом с трассой Шаран-Чекмагуш, жители пользуются водопроводом, сетевым газом. 

 В связи с интенсивным выездом населения были ликвидированы русские населенные 

пункты: Новоселовка (Новосолевка), Колесовка (1968 г.), Мачехонка («Потаповка», «Мочехонка») 

(1972 г.), Ивановка (Старо-Ивановка), Чингиз-Ивановка (Чингис-Ивановка), Кузьминка 

(Козьмодемьяновка), Папановка 2-я (Новопапановка). Жители д.Новоселовка, которых перепись 

1920 г. показала в количестве 46 человек в 8 дворах, в 30-х годах переселились в д.Михайловка и 

Папановка. Соседние чувашская д.Тихоновка и русская д.Ново-Папановка объединились в одну. 

Деревни Ивановка (Староивановка) и Кузьминка входили в число больших населенных пунктов 

района. В д.Ивановка в 1920 г. жили 400 человек, в 1939 г. – 195, в 1959 г. – 134. Деревня 

Кузьминка была основана в 1883 году прибывшими из Уфимской губернии крестьянами, которые 

приобрели у генерала Линберинского 396 десятин земли. Первых основателей было 13 дворов, но 

через год приняли в свое товарищество еще 17 семей. К 1926 г. в 39 дворах числилось 202 жителя, 

к 1939 г. – 292, к 1959 г. – 150. 

 



Нижнезаитовский сельсовет 
Центр – с. Нижнезаитово 

 Образован 1918 году. В защите Советской власти и организации сельсовета активно 

участвовали Миннигали Абдуллин (избитый белыми до смерти), Гафур Абдуллин, Рашит Гайсин, 

Мавляви Миннигалиев, Вахит Абдуллин, Мардан Исламов, Сунагат Сунагатуллин, Лукманхаким 

Каюмов, Сабир Латыпов, Гимран Баязитов и другие. В 1929 г. данный сельсовет разделен на два: 

Кугарчин-Булякский и Нижнезаитовский. В 1953 году произошло их объединение. 

Председателями исполкома сельского Совета работали Гимран Баязитов (1921-1923 г.г.), 

Нурислам Сафиуллин, Вафий Каюмов, Ахун Ахметов (с 1923-1929 г.г.), Лукманхаким Каюмович 

Каюмов (1929-1930 и 1950-1971 г.г.), Талиб Ямалетдинов (1931-1934), Хайруллин, Масгут 

Зарипов (1934-1937), Сабир Латыпов (1937-1943), Нурмый Галлямов (1943-1945), Вагиз Халимов 

(1945-1950), Гимазетдин Галимов (1971-1976), Акмалетдин Гимазов (1976-1978), Анис 

Сулейманов (1978-1984). С 1984 года Совет возглавляет талантливый руководитель Амир 

Мирхатимович Шакиров. В период работы Лукмана Хакимовича Каюмова, Сабира Латыповича 

Латыпова, Гимазетдина Габдрафиковича Галимова, Аниса Биктимировича Сулейманова и Амира 

Мирхатимовича Шакирова данный Совет является одним из лучших в районе. Долгие годы в 

должности секретаря исполкома Совета плодотворно работали Хасаншин М.Г., Гарифуллин Д.М., 

25 лет - управляющий делами администрации Галиуллина (Суфиянова) Ф.Ш. Председатели 

исполкома Кугарчин-Буляковского сельского Совета работали: Валиахметов, Закиров, 

Рахматуллин, Миннигалиев, Насибуллин М., Гарапов И.С. 

 

 д. Бухара и д. Таш-Чишма 

 Деревни Бухара и Таш-Чишма основаны в начале ХХ столетия частью жителей нескольких 

близлежащих деревень. Поселение Бухара формируется до переписи 1920 г., а Таш-Чишма – 

после. Название деревни Таш-Чишма от родника, которая пробивается из расщелин камней горки 

около нынешнего поселения. Первыми на место будущей д.Таш-Чишма переселились жители 

д.Кугарчи-Буляк Сабур Саттаров и Нурлыгаян Ибрагимов.  

 Эти территории в то время были покрыты лесными массивами. В первые десятилетия 

население обеих деревень в основном занималось в лесном хозяйстве, содержала большое 

поголовье скота и пчелосемей. В 30-х годах, когда началась коллективизация, жители этих 

деревень объединились в колхоз «Гигант», впоследствии «Кызыл Мир».  

 К переписи 1939 г. в д.Бухара жили 195 человек, 1959 г. – 137, 1979 г. – 45, 1989 г. – 21, 

2002 г. – 6. В д.Таш-Чишма перепись 1939 г. зафиксировала 178 жителей, 1959 г. – 123, 1979 г. – 

51, 1989 г. – 26, 2002 г. – 19. На количестве населения сильно сказались исключительно сложные 

дорожные условия и отдаленность от больших населенных пунктов. В настоящее время обе 

деревни входят в состав ООО СХП «Закир», но производственных объектов и социальных 

учреждений не имеется. 

 

 с. Кугарчи-Буляк 

Башкирская деревня Кугарчи-Буляк находится при одноименной речке. По преданиям бытует 

мнение, что предки нынешних кугарчибулякцев жили на берегу реки Ик близ Чекан-тау. Но из-за 

притеснения баев, стали искать новое место для основания своей деревни, забрались вглубь 

лесного массива. Пройдя 7-8 км, они оказались на поляне. Сели отдохнуть под тенью большого 

вяза. В дупле дерева свили гнездо голуби и, увидев людей, поднялись, начали кружиться и 

ворковать. Оттуда берет начало название деревни Кугарчи Буляк («Голубиная поляна»). Сами 

жители села его называют «Кугарчен-Буляк». Первыми поселенцами были братья Аккуз и Куккуз 

Акаевы. Как вотчинники, ее жители в лице Аднагула Сюлюкова участвовали в припуске ясачных 

татар для поселения в своей вотчине по речкам Бай и Ютазы сроком на 10 лет, а также наряду с 

башкирами трех сопредельных волостей, в отдаче дворцовым крестьянам в оброчное владение 

сроком на 20 лет половины мест рыбных ловель в курье Костоватой (Иргыныш). Костоватскую 

курью по другому называли Иски-Идель. Тот самый Аднагул Сюлюков, уже второй раз ставший 

старшиной Киргизской волости, и его сын Санзяп Аднагулов с башкирами-вотчинниками 

деревень Тупеево, Туктагулово, Куктово, Илишево, Катай еще раз в 1763 г. принимал участие в 

отдаче тем же крестьянам в кортом (оброчное владение) мест рыбных ловель в озерах Татыш, 



Темели, Исили, Акбулат, Кытыл, Иялан-Куль, Большое Кызай, Новое «с мелкими озерками и с 

вешними заливами» сроком на 15 лет. 

 Вотчинники двух деревень Кугарчи-Буляк и Заитово в 1814 г. затеяли долгую тяжбу о 

сенокосных местах под названием Назяр по прошению жителя Заитова Абдулнасыра 

Арсламбекова, обвинявшего ответчиков в захвате их сенокосных лугов. Результаты тяжбы 

неизвестны, поскольку дело не было закончено и по истечении 15 лет.  

 Относительно этнического состава населения деревни несколько слов. В 1773-1775 гг. в 

Крестьянской войне участвовало 59 ясачных татар из этой деревни. Однако к V ревизии их 

осталось 28 мужчин и 18 женщин, проживающих в 5 домах. Время припуска, как и тептярей (в 

1795 г. их было 3 мужчины и 4 женщины при 2 дворах), неизвестно по причине того, по словам 

самих татар и тептярей, что «договор на право поселения отобран одним писарем». В 1795 г. 85 

башкир проживало 10 дворах. 

 

В последующее время национальный состав жителей был нижеследующим: 

годы количество 

башкир ясачных татар домов 

1816 67 мужчин 5 мужчин 16 

1834 97 мужчин, 85 

женщин 

18 мужчин, 12 

женщин 

33 

1859 вотчинники и припущенники: 173 м., 

175 ж. 

60 

1870 212 муж., 214 жен. 19 муж., 14 жен. 77 

1920 башкиры и татары: 551 муж., 575 жен. 217 

 

 Сведения о численности и этническом составе населения свидетельствуют о том, что между 

1773-1800 гг. количество ясачных татар уменьшилось с 59 до 5 душ мужского пола. Кроме того, 

исчезли с ревизских материалов тептяри. Это можно объяснить лишь истечением срока 

договорных условий о припуске и о нежелании одной из сторон продлевать его. Поэтому 

большинство ясачных татар и все тептяри оставили Кугарчи-Буляк. Подавляющее большинство 

населения деревни – башкиры. Жили здесь и татары. Выходцы этой деревни башкиры-вотчинники 

Киргизской волости Белебеевского уезда, в 1816 году основали в нынешнем Кугарчинском районе 

большую деревню Кугарчи. Первоначально эта деревня тоже называлась Кугарчи-Буляк. В 

деревне была мечеть, а при ней – медресе. И в XIX веке часть жителей села продолжала 

переезжать в другие населенные пункты, а в 1883 году они образовали д.Камышлы нынешнего 

Бакалинского района. 15 октября 1904 года в деревне произошел пожар, который уничтожил 65 

домов со всеми надворными постройками, имуществом и хлебом.  

В 1929-1930-х гг. население трех деревень объединилось в колхоз «Гигант», затем – «Кызыл 

Мир», в последующее время он носил имя Розы Люксембург. В числе первых колхозников были 

Басыйр Сагиров, Тимергали Муллагалиев, Назиф и Габдрашит Гайсины, Салих и Хабип 

Садыковы, Галим и Нурлыгаян Миннигалиевы, Ахмет Мухаметханов и другие. Т.Муллагалиев 

был избран первым председателем колхоза. В 1932 г. в деревне начал действовать «Кустпром» 

им.Сысоева. В цехах этого предприятия производили очень нужные в хозяйствах населения 

диваны, телеги, сани, колеса, деревянную посуду, ложки и другие изделия. Работала приводимая в 

действие с помощью «движка» ручная пилорама. Артель свое существование прекратило лишь в 

конце 50-х годов. 

 Количество населения после 1920 года таково. По переписи 1939 г. жили 950, 1959 г. – 551, 

1979 г. – 512, 1989 г. – 325, 2002 г. – 245.  

 В настоящее время село входит в состав ООО СХП «Закир», однако производственных 

объектов нет. Здесь функционируют начальная общеобразовательная школа, сельская библиотека, 

сельский клуб, ФАП.  

 

 с. Нижнезаитово 

У башкир-киргизцев было две деревни под названием Заитово. Одна из них называлась Верхне-



Заитово, ранее относилась к Туймазинскому району, ныне находится в составе города 

Октябрьского. Нижнезаитово расположено в Шаранском районе. Ее первопоселенцы – башкиры 

вотчинники киргизского племени, впоследствии волости. Деревня расположена при речке Чекан. 

Название деревни антропонимического характера, то есть Заит – основатель деревни. Однако 

источники не позволяют нам выяснить его личность. Обычно названия поселений связаны с 

именами старшин, тарханов, мулл. Возможно, Заит – старшина волости или влиятельный 

вотчинник. Обе деревни генетически были тесно связаны, поэтому есть основание предположить, 

что Нижнезаитово основали выходцы из Верхнезаитово. В опубликованных источниках 

упоминается деревня Заитово, житель которой Араптан Муканов наряду с жителями других 

башкирских деревень Киргизской волости, как Кугарчи-Буляк, Кутово, Исанбаево, Шамметово, 

Кадыкеево, Илишево, Ябалаково, Киргизово, Аишево, Куручево, Карабашево, Тупеево, в 1749 г. 

припустили на свою вотчинную землю ясачных татар из Арской дороги Казанского уезда сроком 

на 10 лет для построения двух хуторов в урочищах по двум речкам Бай и Ютады с получением от 

них 30 рублей. Тамга заитовца Араптана - Ш.  

 По договорной записи от 1 января 1783 г. башкиры Киргизской волости припустили 

тептярей. Однако 30 мужчин из них жили здесь с 1771 г., сохранив сословие ясачных татар. Затем 

они стали тептярями.  

 

О развитии Нижнезаитово рассказывают материалы ревизий и переписей: 

 

годы количество 

башкир ясачных татар тептярей домов 

1771 56 человек 

обоего пола 

60 человек 

обоего пола 

--------- -------- 

1795 59 --------- 44 12 

1816 160 --------- 108 34 

1834 219 --------- 154 41 башк. 

1859 Всех вотчинников и припущенников: 280 м., 297 

жен. 

93 

1870 Всех башкир и тептярей: 310 муж., 315 жен. 114 

1920 Всех башкир и тептярей: 813 муж., 876 жен. 328 

 

 Таким образом, и здесь, как в д.Новотавларово, татары перешли в тептярское сословие. 

Этнический состав деревни: башкиры и татары.  

 Башкиры в 1798 – 1865 гг. находились в военном сословии. Деревня Заитово входила в 

состав 4-й юрты 12-го башкирского кантона. Тептяри входили в одну из 99 тептярских команд во 

главе с собственным старшиной, подчиненным гражданскому губернатору Оренбургской, а с 1865 

г. Уфимской губернии. В 1816 г. в Заитово проживали потомки башкира-первопоселенца: это один 

из его сыновей 84-летний Муса Заитов. Его 50-летний сын Гайса. У Гайсы были сыновья: 

Мустафа, Файзулла, Фазулла, Рахматулла, Кинзягул. Второй – 76-летний Иштиряк Заитов. Его 

сыновья Тупый и Хазихалик, Габдулсалик. VII ревизия называет имя сына упомянутого Араптана 

Муканова – 86-летнего Куклея Араптанова. Из других долгожителей упомянем 83-летнего Абиша 

Килеева, сын, которого Исламгул Абишев служил старшиной 4-й юрты.  

 О формах брака (никах) в Заитово ревизии дают интересные сведения. Например, в 1816 году при 

41-м башкирском дворе выявили 7 семей, где главы их имели по две жены. Остальные семьи были 

моногамными, то есть у глав семей по одной жене. Но следует подчеркнуть, что многоженство – 

удел лишь зажиточных и богатых. Тептяри были очень способными, мастеровитыми людьми. В 

Нижнезаитово славился мастер по дереву, имя его Ибат. Со своими родственниками он 

изготавливал многие виды нужных изделий. 

 В 1843 году в деревне на 219 башкир засеяно только 112 пудов озимого, 712 пудов ярового хлеба 

и лишь 12 пудов картофеля. В 1870 г. в деревне функционировали мечеть, училище, имелось 8 

водяных мельниц. Во всей округе славилась мельница, где мельником работал Терентий 

Сологубов. В начале ХХ века уже действовали две мечети и медресе, в которой обучалось 25-30 

шакирдов.  



 Часть земель вокруг населенного пункта до Октябрьской революции принадлежала богачу по 

имени Федор. До этого он работал у богатого землевладельца Сафронова, лесные массивы 

которого занимали большие территории. За долголетнюю и добросовестную службу Сафронов 

ему дарит участок земли, который в народе поныне называется «Федькина земля», «Федькин лес». 

Федор в памяти людей остался человеком очень добрым, он постоянно помогал бедным. 

 В 1923-1924 учебном году открывается четырехклассная школа. В 1921 голодном году – 

открывается базар, а в 1924 г. – магазин. В 1930 году нижнезаитовцы объединились в колхоз 

«Борьба». 3 сентября 1933 года в деревне произошел страшный пожар, огнем было уничтожено 65 

дворов. В этот период построили солидную по тем временам крупорушку, которая приводилась в 

действие с помощью 2-3 лошадей. Нижнезаитовцы, которые работали в артели кустпрома им. 

Сысоева, активно занимались ремеслом плетения изделий из ивы, ибо на берегах реки Ик были ее 

целые массивы. В большом количестве на сторону продавали детские кровати, корзины, гусиные 

гнезда и другие. Была также хорошая кузница. Работал цех по изготовлению кулей, шили и 

реализовывали мешки. 

 Перепись 1939 г. показала 1498 жителей, 1959 г. – 1128, 1979 г. – 1010, 1989 г. – 853, 2002 г. – 785. 

В селе живут башкиры и татары. Ныне село является центром ООО СХП «Закир». 

Функционируют комплекс по откорму КРС, МТФ, МТМ, склады, средняя школа, СДК, сельская 

библиотека, ФАП, отделение почтовой связи, детский сад «Айгуль». Улицы деревни покрыты 

асфальтом. В центре села установлен обелиск в честь павших в ВОВ. 

 

с. Чекан-Тамак 

Название села происходит от ее местоположения при устье одноименной речки. Поселение имеет 

и другое имя – Кулчубаево. Деревня вошла в состав 4-й юрты 12-го башкирского кантона. 

Башкиры деревни Кулчубаево (Чекан-Тамак) в 1798-1865 г.г. находились в военном сословии. 

Вотчинники деревни участвовали в делах общины, в частности в отдаче земель в аренду. В 1751 

году сотник Кунур Темиров, вместе с другими башкирами Киргизской волости, принимал участие 

в отдаче дворцовым крестьянам Каракулинской волости в оброчное владение половины мест 

рыбных ловель в курье Костоватой (Иргыныш) сроком на 20 лет. В 1742 г. по договору башкир 

Киргизской волости в эту деревню были припущены 5 семей ясачных татар и тептярей. 18 

сентября 1782 г. ясачный татарин Бакир Якметев с товарищами был припущен с правом владения 

землей «бессрочно». В 1816 году припустили 18 душ ясачных татар сроком на 90 лет. Это были 

выходцы из д.Елан Чанырбаш Надыровой Уфимского уезда.  

Развитие деревни видно в таблице: 

 

годы количество душ обоего пола 

башкир ясачных татар тептярей 

1795 7 13 7 

1870 56 38  

1920 Всех башкир и татар 239 

 

 К переписи 1870 года в деревне было 23 двора, мечеть и водяная мельница. В 1920 г. в 42 

домах жили 116 мужчин и 123 женщин. 

 По преданиям с середины XVIII века жители деревни занимались добычей медной руды 

для Шаранского медеплавильного завода Г.С. Красильникова. Эта деятельность продолжалась до 

середины XIX века, т.е. до прекращения работы завода. Память об этом периоде сохраняет место 

под названием «Завод чокыры» («Заводской овраг»). Население деревни жестоко пострадало от 

участников крестьянского восстания 1773-1775 гг., в 1918 г. от белочехов, а также во время 

наступления банды «Черного орла», потому что деревня находилась на пути их движения по 

долине реки Ик. В 1930 г. жители деревень Нижнезаитово и Чекан-Тамак объединились в колхоз 

«Борьба», в 1933 г. происходит разукрупнение коллективного хозяйства и оно носит название 

«Кучем-Елга». В1935 г. жители д.д. Чекан-Тамак и Красная Горка создали колхоз им. Фрунзе. 

 По переписи 1939 г. жили 350 человек, 1959 г. – 317, 1979 г. – 301, 1989 г. – 187, 2002 г. – 

142. В настоящее время село входит в состав ООО СХП «Закир», однако производственных 

объектов не осталось. Функционируют сельский клуб и ФАП.  



 Близость городов сказалась на численности населения данной территории. В связи с выездом 

жителей были ликвидированы населенные пункты Кучум-Елга (1960 г.), Аю-Аклан (1968 г.), 

Красная Горка (1968 г.) и Хафизовка, максимальное количество жителей в которых в первой 

половине ХХ столетия доходило до 120-135 человек. Во всех перечисленных деревнях жило 

татарское и башкирское население, а в д. Красная Горка – русские. 

 

Нижнеташлинский сельсовет 
Центр – с. Нижние Ташлы 

 До 13 апреля 1923 г. территория входила в состав Ново-Юзеевской волости, а до 20 августа 

1930 г. – Шаранской волости. Затем до января 1935 г., т.е. до образования Шаранского района, в 

состав Кугарчин-Булякского сельсовета Бакалинского района. В д.Новоюзеево был отдельный 

сельсовет. Очень хорошо работал руководителем Совета И. Кокунин. Нижне - Ташлинский 

сельсовет образован в соответствии с протоколом заседания Баш ЦИК от 9 мая 1937 г. В июле 

1953 г. произошло объединение Нижне - Ташлинского и Новоюзеевского сельсоветов. Первым 

председателем Совета был Б.Батыргалин, затем Каюм Сабитов. После них работали 

Шарафутдинов, Аминев, Валиахметов Ф.В., Хабибуллин Г.Х., Латыпов С.Л., Габдрахимов Ш.Ш., 

Закиров М.З., Фахретдинов И.Ф., Бигалин М.Б., Сираев А.Ф., Насибуллин З.Н., Шайсултанова 

Г.С., Валеев Г.Г., Сираев Н.Я., Коткова Д.К., Валеева М.Г. Новоюзеевский Совет возглавляли 

Китаев, Миронов, Бурцев, Степанов В., Кокунин И.К., Назаров Е.Г. Долгие годы ответственной 

работой хорошо справлялся Иван Кондратьевич Кокунин  

Населению территории многочисленными добрыми делами запомнились Фахретдинов Идрис 

Фахретдинович, Шайсултанова Гульсина Султангали евна. Почти 25 лет работал Валеев Гавис 

Гайфуллинович. 20 лет служил секретарём  исполкома Совета Закиров М.З., с 1984 г. с 

обязанностями управляющей делами администрации успешно справляется Габдрахимова Ф.Т. 

 

с. Верхние Ташлы 

Деревня Верхние Ташлы возникла перед IV ревизией. По договорной записи башкир Киргизской 

волости 1782 г. киргизцы припустили тогда ясачных татар, тептярей из татар и башкир. Первым 

свой дом построил человек из территории нынешнего Татарстана по имени Ахмер. Название 

деревень Верхние и Нижние Ташлы возникли от  того, что первые переселенцы при копке земли 

везде натыкались на камни. Одно место территории и ныне называется «Ташлы аркасы». Деревни 

расположены на берегу р. Сюнь, их опоясывают речки «Ташлинка» и «Тюльгаза». 

  

Развитие деревни Верхние Ташлы. 

 

годы количество 

ясачных татар тептярей башкир домов 

1783  30 мужчин, 20 

женщин 

  

1795 51 мужчин, 33 

женщин 

30 мужчин, 16 

женщин 

 23 

1816  58 мужчин   

1834  87 мужчин   

1859 припущенники:22 мужчин, 24 

женщин 

 11 

1870 татар: 145 м., 

156 ж. 

 28 мужчин, 28 

женщин 

61 

1920 275 муж., 308 

жен. 

  120 

 

 Из данных 1870 и 1920 гг. видно, что тептяри полностью вошли в состав татар. Преобладающей 

национальностью татары были и в 1870 г. и в 1920 г. Но среди жителей деревни были и башкиры. 

Ташлинцам принадлежало 4 мельницы. Владели 200 ульями (1870 г.) Действовала мечеть. 

 Перепись 1939 г. показала, что в деревне живут 599 человек, 1959 г. – 522, 1979 г. – 399, 



1989 г. – 303, 2002 г. – 278. В 1932 г. произошел страшный пожар, огнем были уничтожены две 

большие улицы. В 1926 г. жители села создали колхоз «Яна юл», однако он вскоре распался. Но в 

1932 г. организуется снова. А с 1958 года верхне-ташлинцы вошли в состав колхоза «Победа». В 

настоящее время это СПК такого же названия. Имеется машинотракторный парк, МТФ, магазин. 

 

 с. Нижние Ташлы 

В д.Нижние Ташлы жили тептяри, припущенные башкирами Киргизской волости. Текст договора 

нам неизвестен. По словам самих тептярей, они живут на земле упомянутой волости «с давняго 

времени». Но деревня возникла между III (1762 г.) и IV (1783 г.) ревизиями. Первыми 

обосновались тептяри семей по именам Санжап и Айчуак.  

  

Развитие деревни. 

годы количество 

тептярей башкир домов 

1783 49 мужчин, 49 

женщин 

 15 

1795 50 мужчин, 55 

женщин 

  

1816 58 мужчин   

1834 87 мужчин   

1859 132 мужчин, 121 

женщин 

 49 

1870  144 мужчин, 119 

женщин 

45 

1920  402 мужчин, 383 

женщин 

164 

 

 Перепись 1939 г. зафиксировала 987 жителей, 1959 г. – 757, 1979 г. – 645, 1989 г. – 552, 2002 г. – 

554. 

 Как видно из таблицы, с конца XIX века все тептяри учтены башкирами. Этнический состав 

тептярей нам неизвестен. Поэтому следует только предположить, что среди них были как 

безземельные башкиры, так и татары. 

 До революции 1917 г. функционировала мечеть. Жители занимались полеводством, 

животноводством и кустарничеством. Построили мельницу. Многие занимались распиловкой 

досок и реализацией на базаре. Работали также у богача Сафронова, который, начиная примерно с 

1810 г., владел большими лесными массивами. Они занимались изготовлением шорных и 

бондарных изделий, мочалы, кулей, мешков, лаптей, поташа и скипидара, из коры березы гнали 

смолу и деготь. Из выращенной конопли получали конопляное масло. Изготавливали одежду. 

Начальная школа открыта в 1925 году. В 1932 г. организуется колхоз. В 1937 г. открыли пекарню, 

население обеспечивали хлебом. В 1940 г. около села организуется кустпром, который действовал 

до 1955 г., затем создается Присюньское лесничество. В настоящее время село является 

центральной усадьбой СПК «Победа». 

 Функционируют средняя школа, СДК, сельская библиотека, ФАП, детский сад «Березка», 

отделение связи. В 1967 г. установлен обелиск в честь павших в ВОВ. В 1998 году открыта мечеть. 

Села Верхние и Нижние Ташлы расположены рядом, они являются самыми благоустроенными и 

красивыми населенными пунктами района. 

 

 с. Новоюзеево 

 В 1870 г. среди русских деревень было зафиксировано Новоюзеево, в то время в 38 дворах 



насчитывалось 209 жителей, из них 87 чувашей. В первое время деревню называли Юзеева Новая. 

Население и сегодня свое село называет Юзеево. В ней была мельница водяная, по средам 

проводились базары. Верующие посещали церковь.  

 Перепись 1920 г. показала 633 жителя (282 муж., 351 жен.) в 113 дворах. В 1921 году был 

страшный пожар, оставивший без крова больше половины жителей деревни. В деревне сначала 

открывается церковно-приходская школа, затем четырехклассная, а позднее – неполная средняя. В 

1930 г. образовался колхоз «Бедняк». Вскоре коллективное хозяйство переименовали в колхоз им. 

Пугачева. В годы войны и послевоенные годы он стал крепким, высокоорганизованным 

хозяйством. Здесь запрудили реку, поставили мельницу, смонтировали там же сложную 

молотилку, сортировку семян, крупорушку. Одним словом, поставили семь точек, работавших на 

воде. Затем маслобойку там же поставили. Мастеровые люди пустили колхозный кирзавод, 

который работал круглосуточно, пилораму, шерсточесалку. Новоюзеевцы в числе первых в районе 

построили небольшую электростанцию. После Октябрьской революции открыли клуб и избу – 

читальню.  

 Перепись 1939 г. зафиксировала 639 жителей, 1959 г. – 370, 1979 г. – 203, 1989 г. – 166, 

2002 г. – 131. Сейчас село входит в состав СПК «Победа». Часть населения с 1971 г. трудится в 

УПС «Мустафино» филиала ОАО «Башнефть», который расположен на данной территории, а 

также в тепличном хозяйстве КФХ «Баллы».  

 До 80-х годов ХХ столетия село имело неприглядный, запущенный вид. За последние годы оно 

превратилось в красивый, благоустроенный общий дом его обитателей. Его достойный времени 

облик дополняет окружающая изумительная природа. Функционируют основная 

общеобразовательная школа, ФАП.  

         На территории данного сельсовета исчезли такие населенные пункты: Кордон Учлесхоза 

(1960 г.), хутор «Сафроновка», д.Чукаево (1981 г.). В русской д.Чукаево в 1939 г. число жителей 

составляло 426 человек. На дальнейшую судьбу деревни сказалось отсутствие нормальной дороги. 

Уже к 1959 г. население сократилось вдвое (216 чел.), к 1970 г. – 130, к 1979 г. – 16. Население 

деревни отличалось особой дружбой и трудолюбием. 

 

Нуреевский сельсовет 
Центр – с. Нуреево 

 Образован в начале 1918 года. До 1953 г. на его территории были два сельсовета: 

Нуреевский и Емметовский. На основании постановления Президиума Верховного Совета БАССР 

от 15 июля 1953 г. они объединились в один. Председателями исполкома Нуреевского сельского 

Совета до объединения работали Газим Галимов, Кашап Саяхов, Зиганша Тухватшинович 

Тухватшин (1936 -1941 гг.), Файзуллин, Мунавара Шайсултановна Мунасипова (1941-1945 гг.), 

Гилязев, Закиров. Председателями исполкома Емметовского сельского Совета работали: 

Акбулатов Х., Николаев, Алтынбаев, Альмеев, Саитов М.Г., Ахтареев Д.А. Председателем 

исполкома объединенного Совета работали: М.Н. Шагабутдинов, К.Х. Муллагареев (1953-1957 

гг.), С.А. Ишмурзин (1957-1961 гг.), Ш.Д. Даутов (1961-1969 гг.), Р.Г. Шакирова (1969-1971 гг.), 

Т.Г. Сахибгареева (Зарипова) (1971-1973 гг.), А.В. Андреева (1973-1974 гг.), Б.Т.Тимербаев (1974-

1982 гг.), Н.Г. Габдуллина (1982-1990 гг.). Большой вклад в развитие территории внесли 

Тухватшин З.Т., Шагабутдинов Миннигали Нургалиевич, Муллагареев Кашбулла Х., Ишмурзин 

Султан Акбулатович, Даутов Шайбак Даутович, Тимербаев Бикбай Тимербаевич, Габдуллина 

Наиля Газнановна.  

 С 1990 года по сегодняшний день на этом исключительно ответственном посту трудится 

высокообразованный, эрудированный руководитель Риф Радифович Латыпов. Он умеет находить 

выход из самых сложных ситуаций, постоянно опирается на людей, обладает талантом умения 

мобилизовать жителей сел на решение стоящих задач и проблем. Длительное время талантливо 

исполняла обязанности секретаря исполкома Совета Х.Ш. Гиниятуллина. Данный Совет всегда 

занимал и занимает передовые позиции среди сельских Советов района. 

 

 д. Бахча 

Деревня образована из д. Новые Каргалы между 1920-1926 годами. Местное население 

придерживается мнения, что ее создали выходцы из д.Нуреево в самом начале века, такое же 



утверждение приводится и в одном из архивных источников. До 1928 г. деревня называлась 

«Газимовка» (Газимка), «Бабай авылы». В ней было всего 5 дворов татар. Поселение окружает  

природа сказочной красоты и богатства. Посреди деревни находится полноводный родник 

«Салкын чишма» («Холодный родник»). В 30-е годы деревня быстро развивалась, росла 

численность населения, организовали одноименный колхоз. Построили коровник, овчарню, 

конный двор, птице- и кроликофермы. Разбили сад-огород. Деревня славилась своими 

пчеловодами. Открывается начальная школа, где обучались до 20 детей. Рядом с деревней 

организуется артель «Чулпан». После начала Великой Отечественной войны 19 мужчин уходят 

воевать, из которых 11 не вернулись с поля брани. В 1953 г. проведено сетевое радио, позже – 

электричество.  

 Перепись 1939 г. отметила 158 жителей, 1959 г. – 120, 1979 г. – 71, 1989 г. – 59, 2002 г. – 53. В 

настоящее время деревня входит в состав КФХ «Чулпан», функционирует МТФ. Население 

пользуется сетевым газом. 

 

с. Емметово 

Деревня Емметово была основана на основе договорной записи башкир Кыр-Еланской волости, 

данной марийским крестьянам 11 августа 1743 (1635) г. 

 

Развитие деревни Емметово: 

 

годы количество 

марийцев домов 

1795 75 мужчин, 45 женщин 26 

1834 113 мужчин, 106 женщин 32 

1859 101 мужчин, 92 женщин 37 

1870 116 мужчин, 114 женщин 40 

1920 310 мужчин, 335 женщин 131 

1939 601  

1959 638  

1979 586  

1989 385  

2002 412  

 

 Существует легенда, согласно которой были два брата – Ямет и Янахмет, которые в поисках 

свободных земель для основания поселения продвигались вверх вдоль реки Сюнь. Но в районе 

нынешнего села Нуреево река разделилась на два рукава. Братья остановились, посоветовались и 

решили один пойти вдоль одной речки, а другой – второй. Они основали свои поселения, которые 

впоследствии стали большими селами Емметово и Енахметово. Так ли это? По имеющимся 

документальным источникам село Енахметово основано значительно позже. Вполне возможно, 

как утверждает другое предание, что Енахметово основано выходцами из Емметово. Емметовцы 

выращивали рожь, овес, просо, ячмень, чечевицу и коноплю, занимались животноводством, 

бортничеством и охотой, развивали народные промыслы. Славился своими изделиями известный 

мастер шорных дел Газиз Гайсин. Около деревни располагался маленький поташный завод. Поташ 

использовался в качестве сырья в стекольном и мыловаренном производстве. 

 В книге «Крестьянская война 1773-1975 гг. на территории Башкирии», в сборнике 

документов под редакцией Р.Г. Кузеева Башкнигоиздат, Уфа-1975 г., в документе под № 188 

«Ведомость Уфимской провинциальной канцелярии, присланный в Оренбургскую губернскую 

канцелярию о нерусском населении Уфимской провинции, принимавшем участие в восстании» от 

16 февраля 1775 г. говорится «Есашные черемиса (старшины) Ювмета Яктимирова (в деревнях) 

Байгильдиной – 45, Айбулатовой – 11, Яметовой – 2, Янахметовой – 38, Акбарисовой – 51… 

Итого 405 марийцев из деревень Шаранского района участвовало в восстании Емельяна Пугачева. 

В конце XIX и начале ХХ столетий крестьяне села испытывали большую нехватку земли, поэтому 

некоторые из них арендовали пустующие участки в деревнях Урзаево и Каран нынешнего 



Буздякского района. Летом 1918 г., потеснив красноармейцев, в деревню вошли белогвардейцы, 

которые у населения отнимали хлеб, лошадей и т.д. В конце мая 1919 г., после ожесточенного боя 

красноармейцы погнали белогвардейцев. Как и другие деревни Башкирского края, Емметовцы 

сильно пострадали от неурожая и сокращения площадей посевов 1919-1920 годов и 

последовавшего затем голода 1920-1921 г. 1921 год в историю вошел как голодный год, год 

лебеды. Пожилые люди до сих пор помнят поговорку «Не беда, если в поле – лебеда. Если нет 

лебеды – вот беда». В 1929 г. большинство крестьянских хозяйств объединилось в колхоз, 

который весной следующего года почти распался. Массовое вступление в колхоз «Коммун корно» 

произошло в 1931 г. В годы ВОВ из села на фронт ушло более 150 человек.  

 В настоящее время с.Емметово – одно из благоустроенных населенных пунктов района, ежегодно 

возводятся 15-20 больших красивых домов. В личных подворьях жителей содержится много скота 

и птицы, развито садоводство и пчеловодство. Функционируют прекрасная основная 

общеобразовательная школа, детский сад «Радуга», сельский клуб, ФАП. Установлен обелиск в 

честь павших в ВОВ. 

 

с. Енахметово 

О жителях д.Енахметово в одном документе говорится, что они «поселены до 1765 г.». В самом 

деле в 1762 г. там отмечено 38 мужчин из марийцев. Сын первопоселенца Таймас Енахметов V 

ревизией показан 43-летним, то есть рожденным в 1752 г. Следовательно, деревня могла 

возникнуть в 40-50-х годах XVIII в. Она имела и другое название: Ангис-Ахметово. 

 

Развитие деревни:   

годы количество 

жителей домов 

1783 53 мужчин, 63 женщин --------- 

1795 72 мужчин, 76 женщин 26 

1816 90 мужчин, 86 женщин 28 

1834 113 мужчин, 106 женщин 32 

1859 126 мужчин, 133 женщин  45 

1870 138 мужчин, 146 женщин 51 

1920 302 мужчин, 336 женщин 125 

1939 648  

1959 623  

1979 575  

1989 445  

2002 451  

 

 В 1834 г. по деревне отмечено наличие двух мельниц, а у жителей – 150 ульев. В 1870 г. среди 

жителей выделено 20 башкир. Судьба этого села такая же, как и села Емметово. В 1920 и 1935 г. 

возникли большие пожары. Первый пожар уничтожил 33 хозяйства, а во время второго – сгорела 

почти вся деревня. После этих пожаров и других горьких событий восстановление деревни шло 

очень трудно, до 50-х годов Енахметовцы влачили жалкое существование. В 1930 г. крестьяне 

вошли в состав колхоза «10 лет Башкирии» (центр в с.Акбарисово), затем создали свой колхоз 

«Памаш», а в 1951 г. вошли в состав объединенного колхоза «Сюнь». В 30-х годах работал цех по 

изготовлению досок для крыш домов из чурок. 



  
Дом Латыпова Р.К. 

 

Более 150 енахметовцев участвовало в ВОВ. После 1951 село пережило как бы второе рождение. 

Его талантливые жители трудились с энтузиазмом, активно строили. Здесь много мастеровых 

людей. Несколько десятков лет славится коллективный сад-огород, основанный знатным 

агрономом – садоводом Степаном Булатовым.  

 В настоящее время село входит в состав КФХ«Чулпан», но не стало больших 

производственных объектов, мало рабочих мест. Функционируют основная общеобразовательная 

школа, лучшая в районе по архитектуре и качеству строительства, детский сад «Родничок», 

сельская библиотека, сельский клуб, ФАП. Установлены обелиск в честь павших в ВОВ, и бюст 

видного марийского писателя – земляка Шадта Булата. 

  

д. Изимка 

Деревня не отмечена переписью 1920 г., потому что возникла только в 1928 г. На месте деревни 

было тогда голое поле, которое принадлежало жителям деревни Енахметово. Это поле отдалено от 

деревни на 3 с лишним километра. И вот решили енахметовцы здесь обосновать новую деревню, 

видимо, хотели жить поблизости от свох земель. Сперва согласие на переезд дали 22 единоличных 

хозяйства, но отважились переехать только 7 семей. Организатором этого переселения был 

Исламгали Минлигалеевич Булатов, старший брат известного марийского поэта Шадта Булата. В 

1928 году на правом берегу реки Сюнь была заложена основа этой деревни. Среди первых 

основателей были Ислам Гареев, Гибадулла Галлямов, Минигалим Ибрагимов, Хабибулла Ибяев, 

Исламбурат Булатов, Мухамадияр Миндияров и Ишумбай Танакбаев. В общей сложности, если 

считать и всех членов семей, переселился 31 человек. В 1930 году Исламбурат Булатов обратно 

вернулся в Енахметово, а на его место из деревни Емметово переселился Ильгузя Ильмурзин.  

 По предложению основателя Исламгалия Булатова деревню назвали «Изм» от слова коммунизм. 

Жители деревни вошли в колхоз под названием «Помаш» («Родник»). 

 В послевоенные годы была организована овцеферма, также организован откорм КРС. На 

всю округу славился большой колхозный сад-огород, разбитый между с.Нуреево и д.Изимка.  

 Перепись 1939 г. зафиксировала 44 жителя, 1959 г. – 42, 1979 г. – 44, 1989 г. – 46, 2002 г. – 

80. Количество населения продолжает расти. Население деревни ее всегда называло Изим (Изем). 

 Деревня входит в состав КФХ «Чулпан», производственных и социальных объектов нет, 

центр сельсовета – с. Нуреево находится только через мост. 

 

 д. Кызыл-Чулпан 

Деревня образовалась после переписи 1925 г. В одном из документов указано, что в пос.Чулпан в 

1925 г. имеется 38 хозяйств. В 1922 г. жители д. Кир-Тлявли Зарипов, Сахибгареев и другие 8 

семей объединились в сельскохозяйственную артель «Шаймухамет».  

Что же представляла сельхозартель имени Шаймухаметова в 1922 году? Богатство артели 

состояло из четырех лошадей, 6 плугов, 8 деревянных борон, одной неисправной лобогрейки и 25 

гектаров земли. Это было одно из первых коллективных хозяйств в РБ. В 1925 г., когда членами 

сельхозартели стали 32 семьи, вдоль речки Мунча Каран им выделяется 411 га земли. В 1926 году 

коллективисты переехали на новое место и обосновали д.Чулпан. В 1929 году организуется колхоз 

«Кызыл Чулпан». Вошли в этот колхоз единоличники деревень Сюньбаш, Тугыз Кыз, Нуреево, 

Бахча, Енахметово, Еммет, Чулпан, Старо – Тлявли, Кир - Тлявли, Чуваш Тамьян, Старо-Тамьян, 

Базгиево и Тархан. Но в конце 1931 года каждая деревня выделилась и стала самостоятельной 

артелью. 

 Колхоз «Кызыл Чулпан» был лучшим в районе и находился в числе самых передовых в 



республике. В 1932 г. по инициативе республиканского руководства отмечается 10-летний юбилей 

колхоза «Кызыл Чулпан». Хозяйству подарили электростанцию и с этого времени в деревне 

горели электрические лампочки. Поставили телефон. Открыли детские ясли круглосуточного 

действия, фельдшерский пункт. 

 В настоящее время никаких производственных и социальных объектов нет. В 1939 г. жили 

138 человек, в 1959 г. – 112, 1979 г. – 78, 1989 г. – 58, 2002 г. – 38. 

 

 с. Нуреево 

Деревня Нуреево, находящаяся по р.Сюнь, впервые учтена III ревизией 1762 г. Тогда в ней 

проживало 49 душ мужского пола ясачных татар. Незадолго до этого они были приняты 

канлинцами на правах припущенников. Второй припуск татар в эту деревню был осуществлен 6 

января 1791 г. Среди населения живет легенда, что название деревни произошло от имени первого 

переселенца (первым поселился человек по имени Нури). 

  

Рост численности населения виден в таблице: 

 

годы количество 

ясачных татар тептярей башкир домов 

1762 49 мужчин ----------  -------- 

1783  61 мужчин, 57 

женщин 

 20 

1795  75 мужчин, 79 

женщин 

 24 

1816  104 мужчин  32 

1834  169 мужчин  -------- 

1870   235 муж., 239 

жен. 

62 

1920   520 муж., 605 

жен. 

210 

 

 Таблица наглядно показывает изменение сословия жителей: татары перешли в тептяри, а 

последние стали башкирами. Однако деревню основали и в ней жили татары. Пугачевцами были 

49 нуреевцев. 

 К 1870 г. в деревне были мечеть, училище, две водяные мельницы. В центре села 

соединяются две речки – с Юго-востока Сюнь и с Севера Боз-Елга. Благоприятные природные 

условия дали жителям возможность разводить большое поголовье скота и птицы, активно 

заниматься народными промыслами. В годы, когда свирепствовал голод, в деревне была открыта 

бесплатная столовая для питания голодающих детей. В 1929 г. деревня входит в состав колхоза – 

гиганта «Интернациональная», а с 1930 года колхоза «Кызыл-Чулпан», но уже со второй 

половины того же года организуется самостоятельное коллективное хозяйство – «Коммуна». В 

1934 г. специально построено здание и открыта начальная школа.  

 Перепись 1939 г. зафиксировала 740 жителей, 1959 г. – 562, 1979 г. – 484, 1989 г. – 399, 

2002 г. – 339. В селе функционируют прекрасная средняя школа, Дом культуры, сельская 

библиотека, почтовое отделение, детский сад «Энже», ФАП. Улицы покрыты асфальтом, дома 

большие, дворы красивые. Село является центром КФХ «Чулпан». Однако отсутствие крупных 

производственных объектов не способствуют обеспечению населения рабочими местами. 

 

  

с. Сюньбаш 

Село возникло в период переписи 1920 г. Летом 1919 г. в д. Таулар Буздякского района произошел 

страшный пожар, во время которого сгорело более 180 дворов этой большой деревни. После этой 

трагедии 42 семьи решили ставить свои дома на Лесной поляне, называемой «Тугыз кыз» – 

«Девять девушек». История поляны такова. По легенде во время крестьянской войны 1773-1775 гг. 

9 девушек деревни Таулар, скрываясь от пугачевцев, жили в районе горки Нагышлы и от голода 



там умерли. По инициативе одного из первых переселенцев Галикеева Рахматуллы новому 

поселению дали название «Тугыз кыз». В 1930 г. создан первый колхоз «Сюнбаш», открылась 

начальная школа. Рядом с деревней находятся горки «Чишма тавы» (там берет свое начало 

полноводный родник), «Кашлак тавы», «Галим тавы». Недалеко от деревни берет свое начало река 

Сюнь. С 40-х годов село стали называть «Сюньбаш». В 1934 г. жители деревни объединились в 

колхоз «Тугаряк», который славился своими достижениями. Построили молочную и 

птицеводческую фермы, активно занимались пчеловодством и овощеводством. На речке Сюнь 

построили мельницу. В 1947-1948 гг. построен свой кирпичный завод, пилорама, токарный цех. 

Это дало возможность активно вести строительство многих объектов. В 1950 г. все деревни 

сельсовета объединились в колхоз «Сюнь». 

 По переписи 1939 г. в деревне жили 414 человек, 1959 г. – 408, 1970 г. – 328, 1979 г. – 198, 

1989 г. – 100, 2002 г. – 71. Из этого села вышло большое число видных личностей. В настоящее 

время в селе никаких производственных объектов нет, функционирует ФАП. 

 

 д. Тугаряк 

Весной 1925 г. житель с.Нуреево Хусаин Муллагалиев облюбовал красивую местность, где ныне 

находится д.Тугаряк и с семьей переезжает на новое место жительства. Его примеру последовали 

Бадгетдин Имаев, Бибкэй-эби и другие. К концу года новое поселение, которому дали имя 

«Тугаряк-Куак», насчитывало 22 семьи. Однако деревня большого развития не получила из-за 

болотистости местности. В 1930 г. образовался колхоз, члены сельхозартели добились больших 

успехов во всех областях производства, многие механизаторы и животноводы стали лучшими в 

районе. Население деревни в числе первых в районе получает электричество. В 1950 г. произошло 

объединение в одно крупное хозяйство всех деревень сельсовета.  

 К переписи 1939 г. – насчитывалось 106 человек, 1959 г. – 96, 1970 г. – 70, 1979 г. – 60, 1989 

г. – 19, 2002 г. – 8.  

 В связи с выездом населения в 1972 г. ликвидирована деревня Сабанаево, которую 

образовали 13 семей из д.Сюньбаш в 1926 году. В этом небольшом (60 чел. в 1959 г.) населенном 

пункте жили работящие, талантливые люди, жили зажиточно. С этого места берет свое начало 

река Сюнь, места – дивной красоты. 

 

 Писаревский сельсовет 
Расположен на живописном месте, где много лесных массивов, горок, родников, речек. До 

настоящего времени сохранилась довольно богатая фауна. 

 Центр – д. Писарево. 

Образован в 1922 г. Вначале он назывался Ладоньский. 

 В его состав входили деревни Анисимова Поляна, Антоновка, Берда, Ладонь, Писарево, 

Предтечено, Роща, Сбродовка, Стародражжево, Сунгуровка. Председателями исполкома работали 

Чупраков, Никулин, Сафонов. В 1937 г. были образованы Писаревский и Дражжевский сельсоветы 

вместо упраздненного Ладоньского сельсовета. Старо-Дражжевский Совет возглавляли: Смирнов, 

Пушкарев А.Е., Никитин, Михайлов, Бояринцев П.И., Парфенов, Сарычев А.И., Беркутов И.А., а 

Писаревский – Густов Терентий Илларионович, Прудников Петр Андреевич, Хозиков, Челпанов 

Петр Иванович, Колотушкин, Сафронов Владимир Васильевич, Кошелев, Беркутов И.А., Сарычев 

Александр Иванович, Яковлев, Федотов А.М., Вахрамеев М.А., Кудряшов Л.Н., Токбаев М.И., 

Феофанова К.А., Сарычева З.А., Земскова Ф.С., Ханов Т.Г., Минлигареев А.А. С июня 2001 года 

Писаревский Совет возглавляет Роза Исламовна Минлигалина. Долгие годы секретарем Совета 

работали Плаксин П.И. и Феофанова К.А. Четверть века бухгалтером работала Мишина М.Н. В 

1953 г. Дражжевский и Писаревский сельсоветы объединены в один Дражжевский с центром в д. 

Дражжево. В 1959г. Дражжевский сельсовет переименован в Писаревский, центром стала д. 

Писарево. На основании Указа Президиума Верховного Совета РБ от 19 октября 1992 г. 

произошло объединение Писаревского и Сактинского сельсоветов в один Писаревский в составе 

11 населенных пунктов. 

  

Сактинский сельсовет  

 



 Был образован в 1929 г. Первым председателем Совета был житель д.Имчаг по имени Тимофей, 

затем - Акберда Токмурзин, Нурислам Ахметов, Сафуанов, Ибятов. До 1942 г. Совет в течение 

пяти лет возглавлял Минлияр Миндияров. Впоследствии работали Садыков, Андрей Матросов, 

Андрей Андриянов, Никитин, Михаил Матросов, Федот Матросов, Мурза Давлетович Саликов, 

Актимиров, Евдокия Михайловна Митрофанова. Председателем Сактинского сельского Совета с 

1957 по 1985 гг. исключительно добросовестно и плодотворно работал инвалид Великой 

Отечественной войны Петр Капитонович Матросов. После него Советом руководили Б.Р.Чернов, 

Н.С.Соколов, М.А.Давлетшин. 

 

 с. Анисимова Поляна 

Деревня Анисимова Поляна впервые упоминается в списке населенных мест Уфимской губернии 

по сведениям 1870 года. Этот список издан в Санкт-Петербурге в 1877 году. В его примечании 

записано: «Между 1865 и 1871 г.г. заселилась деревня Анисимовка чувашами из Казанской 

губернии в Никольской волости на землях господ Писаревых, численностью 52 мужчин и 80 

женщин». В ведомости 1892 г., которая помещена в сборке постановлений XVIII очередного 

Белебеевского земского собрания, значится д. Анисимова Поляна, 59 домохозяйств, 220 человек, 

безземельные. Лишь в 1882 г. они покупают у И.П. Писарева 600 десятин земли, без оформления 

купчей. 6 октября 1892 г. они обратились в Белебеевское уездное по крестьянским делам 

Присутсвие с просьбой об образовании самостоятельного сельского общества. 5 января 1893 года 

Белебеевсое Присутствие препроводило это ходатайство на рассмотрение Губернского 

Присутствия. 11 января 1893 года Уфимское губернское по крестьянским делам Присутствие 

уважило просьбу переселенцев и разрешило образовать самостоятельное сельское общество под 

названием Анисимополянское.  

 21 июня 1904 г. Уфимское отделение крестьянского поземельного банка сообщило Уфимскому 

губернскому по крестьянским делам представителю о том, что при помощи банка 

Анисимополянское товарищество приобрело землю от разных землевладельцев. Деревня быстро 

росла. К 1880 г. население составляло 220 человек при 59 дворах. Но Анисимова Поляна впервые 

упоминается лишь в 1912 г. Тогда в ней проживало 344 человек. По переписи 1920 г. в ней было 

455 жителей – чувашей и русских при 68 дворах. Знаменательным событием стало вынесенное в 

1898 г. Никольской волостной управой решение об открытии в деревне земской школы. 

 Перепись 1939 г. показала 547 жителей, в т.ч. 252 мужчин и 295 женщин., 1959 г. – 399, 

1970 г. – 279, 1979 г. – 197, 1989 г. – 112, 2002 г. – 117. До переписи 1979 г. численно 

преобладающей национальностью были чуваши, а 1989 г. – русские. В 1930 году жители 

объединились в колхоз «Авангард». С 1957 года входила в состав совхоза «Шаранский». В 1972 г., 

когда образовался совхоз «Красно-полянский», деревня стала центром отделения. В настоящее 

время функционируют основная общеобразовательная школа, ФАП, сельский клуб. Работают 

КФХ «Луч», «Семен», ЧП «Родничок», ЧП «Солнышко», ООО ПТФ «Сельпромсервис». 

 

 д. Имчаг и с. Сбродовка 

В 1884 г. 62 семьи бывших дворовых крестьян местных помещиков купили у дочери Петра 

Николаевича Писарева Крестиньи Крутиковой 830 десятин земли. 54 семьи переселились на 

участок и обосновали поселок Ладоньский (Ладонь). Среди первых были семьи Колотушкиных, 

Кузнецовых, Плаксиных, Мишиных, Прудниковых, Кошелевых и др. Восемь семей остались жить 

на прежнем месте. (Абрютин. «Переселенцы и переселенческое дело в Белебеевском уезде», Уфа, 

1898 г). В 1893-1894 гг. возникли еще два населенных пункта. Крестьяне деревни Липовка 

Чебоксарского уезда Карп Тарасов с товарищами купили у Крестиньи Крутиковой 270 десятин 

земли у речушки Имчаг и основали деревню, назвав ее по названию речушки – Имчаг. Эта деревня 

с населением 222 человека впервые упоминается лишь в 1912 году. По переписи 1920 г. в 45 

дворах проживало 266 человек чувашей и русских. Тульские купцы братья Алексей и Иван 

Сазыкины купили у башкир Кыр-Еланской волости огромные лесные массивы, часть из которых 

находилась на взгорье по правой стороне речки Тюльгаза (по нынешнему, по Сбродовской и 

Сунгуровской стороне). Они построили здесь поташные заводы и в 1830 г. выварили 4 тысячи 

пудов поташа. Со временем экономика их хозяйства пошатнулась. Их хозяйство к 1893-1894 г., по 

неустановленным причинам, было поручено опекою купцу Алексею Семенову Сафронову, 



который жил на хуторе в лесу около д.Нижние Ташлы. Управляющий купца Сафронова Полудин 

М.Ф. вел распродажу остатков Сазыкинских владений. Для покупки участка земли 

организовывалось товарищество из жителей различных селений и сословий, состоящее из 21 

хозяйства. 

 Деревня Сбродовка была основана этим «сбродным товариществом»: белебеевские мещане 

Селиверст и Андриян Егоровы, Уфимский мещанин Мишин М.Е., мещане из д.Антоновка 

Челпановы, Сафоновы, крестьяне села Никольское Мишин Савелий, Мишин Федосей, крестянин 

п. Берда Митрофан Кузнецов и другие. Ими было куплено 504 десятин земли. К 1912 г. число 

жителей составляло 186. В одно время село называлось Старо-Сбродовка. 

 Перепись 1939 г. в деревне Имчаг показала 391 жителя, 1959 г. – 136 человек чувашей и 

русских, 1970 г. – 68, 1979 г. – 61, 1989 г. – 31, 2002 г. – 20. Колхоз «Авангард» организовался в 

1930 году. В с.Сбродовка в 1920 г. проживало 199 человек при 38 дворах, в 1939 г. – 184, 1959 г. – 

55, 1979 г. – 9, 1989 г. – 6, 2002 г. – 5. С 1957 г. деревни вошли в состав совхоза «Шаранский», а 

1972 г. – совхоза «Краснополянский». В настоящее время никаких производственных и 

социальных объектов нет. 

 

 д. Писарево (Никольское) 

25 ферваля 1759 года князь Тимербулат Ильмурзинович Черкасский у башкир Киргизской волости 

Казанской дороги купил 11435 десятин земли по речкам Тюльгазы и Сюнь. Восточнее дачи князя 

потомок уфимских конных стрельцов Николай Петрович Писарев приобрел у башкир Кир-

Еланской волости участок земли между двумя речками Берда и Ольховая на западе и речушкой 

Имчаг на востоке (где впоследствии возникли д.Имчаг и поселок Искра). Северной границей стала 

речка Тюльгазы, а южная проходила по сырту чуть выше, где потом возникла деревня Ладонь, 

примерно в версте от левого берега Тюльгазы. 

 Вдоль ручья Бабкуш в 1828 году помещик основал деревню, которую назвал своим именем 

– сельцо Никольское, сегодня известное как д. Писарево. В ней имелось приходское училище, 

которое с 1884 года стало церковно-приходской школой. В 1870 году деревня состояла из 32 

дворов с 245 жителями. В 1816 г. перевел сюда четыре семьи крестьян из сельца Акулово 

Подольского уезда Московской губернии (Колотушкины, Антоновы, Феофановы и Филипп 

Афанасьевич с сыном Калистом (фамилия не установлена). На правой стороне ручья построил 

барскую усадьбу, разбил сад, затем построил поташный завод, но продал его еще до 30-х годов 

XIX столетия. В сборнике материалов по истории Уфимского дворянства записано, что между 

1800 и 1818 годами в родословную книгу уфимских дворян внесен и Н.П. Писарев. В связи с этим 

событием в 1828 г. Н. Писарев построил кирпичную церковь в честь Покрова Богородицы. Не 

случайно, поэтому праздник Покров стал в селе престольным праздником. Вскоре Н.П. Писарев 

скончался. Его наследник сын Петр Николаевич, артиллерии поручик. Он уже в 1830 г. был 

избран уездным предводителем дворянства Белебеевского уезда. По ревизской сказке, 

составленной 25 марта 1834 г., в с.Никольском (Писарево) было 43 крестянских двора с 339 

жителями. Н.П. Писарев имел трех сыновей Ивана, Василия, Николая и двух дочерей Крестинью и 

Ефимию. Строя планы на будущее, он смекнул, что земля лишней не будет, и приобрел участок у 

Дражичей, более 4000 десятин земли от речки Берды почти до деревени Дражжево и то место, где 

ныне находится д.Анисимова Поляна, а также от речки Ольховой почти до сосняка (где ныне 

кладбище). Позднее на приобретенных землях П.Н. Писарев построил для сына майора Ивана 

Петровича поселок Новый (Берда), а для второго сына ротмистра Василия Петровича между 1853 

и 1858 гг. создает поселок Средний (впоследствии названный Рощей). Третий сын Николай 

остался в отцовском доме. Естественно, кроме всего прочего отец отделившимся сыновьям 

пожаловал и крепостных крестьян. Так крупное помещичье хозяйство раздробилось на три 

мелких. 

 В статье 3 «Манифеста», подписанного императором Александром II 19 февраля 1861 г., 

было записано «Образовать в помещичьих имениях мирские управления, для чего, оставляя 

сельские общества в нынешнем их составе, открыть в значительных селениях волостные 

управления, а мелкие сельские общества соединить под одно волостное управление». В 

соответствии с этим была создана Никольская волость с центром в селе Никольское. В ее состав 

вошли 7 сельских обществ. Со временем границы волости были расширены, по данным 1874 г. 



включены еще 12 поселений. В 1880 г. центр волости переводится в с.Шаран, а прежнее название 

волости остается до 1910 года. В конце ХХ столетия в Писарево был построен А.Е.Балахонцевым 

пятистенный дом. В этом доме на правах аренды находился кабак, который в 1914 г. был закрыт. 

Дом в 1916 г. купил фельдшер Д.И.Соков. Население до сих пор помнит Балахонов хутор, остатки 

отдельных сооружений которго сохранились еще до 70-х – 80-х годов. 

 Перепись 1920 г. в д.Писарево зафиксировала 334 человека при 58 дворах. В 1939 г. 

проживало 496, 1959 г. – 339 (572), 1979 г. – 397, 1989 г. – 406, 2002 г. в 98 домах жили 327 

человек.  

 Колхоз «Авангард» был организован в 1930 г. В 1932 г. он был разделен на два колхоза 

«Авангард» и им.Буденного. С апреля 1957 г. деревня входила в состав совхоза «Шаранский», 

являясь центром отделения. Весной 1972 г. образовался новый совхоз «Краснополянский» с 

центром в д.Писарево. Деревня и хозяйство получили большое развитие. Однако к концу ХХ века 

совхоз распался. Ныне в деревне функционируют средняя школа, детский сад «Солнышко», 

почтовое отделение, сельская библиотека, СДК, ФАП, два частных магазина, филиал сбербанка, 

ЧП «Мишин», ЧП «Росинка», КФХ «Никольское». 

 

д. Роща 

Деревня была зафиксирована в 1870 г. со 166 жителями при 25 домах. Деревню между 1853 и 1858 

годами основал П.Н.Писарев и назвал поселком «Средний». Но население его называло Рощей. В 

1912 г. в ней проживало 92 человека  русских, в 1920 г. – 146, 1939 г. – 190, 1959 г. – 132, 1979 г. – 

35, 1989 г. – 17, 2002 г. – 20. Жители деревни в 1930 году вступили в колхоз «Авангард», а с 1935 

года – в колхоз им.Молотова, в 1957 г., как и все населенные пункты данного сельсовета, вошли в 

состав совхоза «Шаранский», затем совхоза «Краснополянский». В настоящее время 

проивзодственных и социальных объектов нет. 

 

д. Стародражжево 

 23 февраля 1759 года Тимербулат Ильмурзин – князь Черкасский Киргизской волости Уфимского 

уезда купил у башкир две тюбы (мелкое подразделение волостей). 

 В 1792 г. Т.И.Черкасский умер, его земли перешли по наследству единственной дочери Федосье. 

22 июня того же года Федосья, ставшая женой прокурора Уфимской провинциальной канцелярии 

Николая Ивановича Тимашева (дальнего родственника С.Т.Аксакова), доставшуюся ей по 

наследству землю по речкам Тюльгазы и Сюнь, от брода Куртутеля до речек Берды и Ольховой, 

22 июня 1792 г. продала поручику Георгию Христофоровичу Дражичу за 6500 рублей. Дражич 

Г.Х., серб по происхождению, стал основателем деревни Дражжево. Крепостные крестьяне из 

д.Филипповка Ардатовской волости Симбирского наместничества были переселены в сельцо 

Дражжево. В 1795 г. их было 62 мужчины и 62 женщины (по другим данным в 19 дворах 

проживало 96 душ мужского пола и 92 души женского пола).  

Освоить участок земли площадью более 11 тыс. десятин ни сам Дражич, ни его наследники не 

смогли. В 1811 г. Г.Х. Дражич умер и хозяйкой сельца Дражжевка и земельного участка, стала его 

жена, помещица Авдотья Михайловна. У Дражичей покупает участок земли в 2 тыс. десятин 

капитан Андрей Степанович Щеголев. Он основал сельцо Андреевское (впоследствии закрепилось 

народное название Щеголево). А его сын Хорунжий Алексей Андреевич в 1850 г. на подаренной 

родителями земле основал сельцо Алешино. Дворянин поручик Василий Иванович Сухотин 

покупает более 3 тыс. десятин земли и на правом берегу речушки Кусада в 1830 г. основывает 

сельцо Васильевское (потом стала называтся деревней Сухотинка). Часть земли он подарил 

дочери Варваре, а она в 1846 г. передарила племяннице Надежде, вышедшей замуж за поручика 

Петра Гавриловича Залесова. Так возникло сельцо Предтечено (Залесовка). В 1870 г. в 12 дворах 

проживало 86 крестьян, 267 человек при 41 доме показано в 1920 г. Приобретает здесь участок 

земли дворянин Павел Матвеевич Уржумцев, женившийся на дочери А.С.Щеголева, который 

подарил дочери в приданое землю. Около сельца Алешино возникает хутор Уржумцева, позднее 

названный именем жены Екатеринополем. 100 десятин земли приобретает дворянин Александр 

Иванович Кульвицкий и на левом берегу речки Кусада основал деревеньку Александровка 

(впоследствии называли хутор Петуховых). Белебеевский мещанин Антон Петрович Сафонов в 

1852 г.  приобрел участок в 70 десятин и основал хутор, впоследствии названный деревней 



Антоновка. Его наследниками стали сыновья Федор, Яков, Харлам, Андрей, Михаил, Иван.  

 Крестьяне деревни Колосовка Елабужского уезда Дмитрий Степанович Толстогузов и другие в 

1853 г. купили 300 десятин земли. Основали деревню, назвали ее Дмитриевкой, а позднее 

Колосовкой. Перепись 1870 г. зафиксировала 57 жителей в 7 дворах. Владельцами же деревни 

Дражжево становятся П.Д.Жилин, А.С.Жилина, З.М.Жилин. В дальнейшем Жилины свое 

хозяйство ликвидировали, и деревня Дражжево не стала помещичьим землевладением. Здесь 

обосновались крестьяне переселенцы – арендаторы. VIII ревизия показала в 5 домах 16 мужчин и 

18 женщин помещичьих крестьян. Нам неясны причины уменьшения количества жителей и 

дворов. 29 ноября 1863 г. крестьяне д. Дражжево купили землю у дворянки Стрелковой Н.В., 

дочери В.И.Сухотина и основали выселок под названием Верхний Посад или Новодражжево. В 

1870 г. там проживало 27 человек при 7 дворах, в другом источнике 57 человек. В 1920 г. в этой 

деревне проживал 41 человек (9 домов). В Стародражжево в 28 дворах было зафиксировано 205 

человек. Перепись 1939 г. отмечает наличие 211 жителей, 1959 г. – 204, 1979 г. – 98, 1989 г. – 142, 

2002 г. – 164. В Стародражжево в 1930 году входили в состав колхоза «Авангард», а с 1935 года – 

имени Буденного. В настоящее время производственных и социальных объектов нет. 

 

д. Сунгуровка 

 Она расположена в одном километре от центра сельсовета д. Писарево. В списке населенных мест 

за 1870 г. указан хутор Кукунина Ильи Ивановича на речке Урда (неподалеку от нынешней д. 

Сунгуровка). Хозяин имел водяную мельницу и поташный завод. В церковной метрической книге 

села Никольского есть запись о том, что 8 августа 1886 г. у Кукунина Ильи и его жены Анны 

Ивановны родился сын Николай, который через три месяца умер. Выходит в начале 60-х годов 

Кукунин уже жил здесь, купив у купцов Сазыкиных перелески по правой стороне речек Тюльгаза 

и Урда, построил здесь хутор, водяную мельницу и поташный завод. В 1874 г. указано, что 

Кукунин И.И. имел 30 десятин пашни и 450 десятин леса. Указано также, что близ деревни Старое 

Куяново (ныне Бакалинский район) тоже был основан хутор сына И.И.Кукунина – Владимира 

Ильича и его жены Анны Дмитриевны. У них родилась дочь Екатерина. Хозяева этого хутора 

имели 108 десятин пашни и 94 десятины леса. По сведениям 1895 г. оба хутора были объединены 

в одно хозяйство и числилось за Анной Дмитриевной.  

 Кукунина А.Д. после смерти мужа вышла замуж за фельдшера по профессии Дмитрия Ивановича 

Сокова, о котором в народе долгие годы ходили добрые воспоминания. В начале 1905 г. в 

деревнях Сбродовка, Ладонь и других распространилась сильная эпидемия скарлатины. Штатных 

медработников было очень мало. Тогда за дело взялся вольно – практикующий фельдшер 

Д.И.Соков. Ему оказывалась помощь в виде того, что три раза отпускались лекарства за счет 

земства. Болезнь была побеждена. Волостная управа вознаградила труд Дмитрия Ивановича 60 

рублями. По тому времени это была приличная сумма. После окончания учебы в г.Елабуга 

Екатерина вышла замуж за сокурсника Сунгурова. Анна Дмитриевна с Дмитрием Ивановичем 

молодоженам в приданое отдали значительную часть пашни и леса. Соковы себе оставили 

мельницу, немного пашни и леса. Они построили себе новый хутор. Молодожены подаренную им 

землю и хутор в 1908 г. продали, а сами уехали жить в г.Симферополь. В купчей было оговорено, 

что если будет строиться деревня, то ее назвать по фамилии Сунгурова. Землю купили крестьяне 

д.Ладонь Афонин М.У., д.Сакты Шкерментов М.А., д.Теребиловка (около д. Нагайбака) Андреев 

Д.П., они сразу построили дом, остались жить. Это было 1908 год. В 1912 г. бондарь из Чистополя 

И.А. Белов из Васильевки перехал в Сунгуровку. Землю Сунгуровых также купили крестьяне села 

Никольское братья Владимир, Афанасий, Андрей Прудниковы, д. Шуган С. Веселов, д. Сбродовка 

Ч.С. Мишин, д. Бугабаш М. Санников, но сами на жительство в Сунгуровку не переезжали, а 

позднее поселили там своих сыновей. Лишь Прудников А.И. переехал туда в 1921 г. По данным 

1917 г. в Сунгуровке было пять дворов. Заселяться Сунгуровка стала в 20-30-х годах. 

 По переписи 1920 г. в поселении Сунгуровка (Кукушкинский) в 4 дворах проживало 14 мужчин и 

20 женщин). В 1925 году здесь было 14 хозяйств. По переписи 1939 г. количество жильцов 

составляло 141 человек – русских, 1959 г. – 117, 1979 г. – 44, 1989 г. – 22, 2002 г. – 12. 

 

с. Васильевка 

 Ранняя история д. Васильевка не поддается расшифровке, ввиду того, что имелись два 



одноименного поселения, причем оба были чувашскими. Одна Васильевка основана на речушке 

Кусаде подпоручиком Василием Ивановичем Сухотиным на купленной у Дражичей земле в 

начале XIX века. Как это часто бывало, деревню народ называл по фамилии его основателя. Эта 

Васильевка (Сухотина) была заселена русскими помещичьими крестьянами. Первая деревня 

Васильевка в 1795 г. состояла из 12 дворов (50 человек), другая – из 7 дворов (40 человек). 54 

двора с 243 жителями было в первой в 1834 г., во второй – 33 дома с 209 чувашами. В 

статистических данных 1892 года упоминается другая деревня Васильевка, возникшая на речке 

Камышлы, после освобождения от крепостного права русскими и чувашскими крестьянами 

переселенцами на взгорье выше деревни Сакты. Это поселение образовало товарищество русских 

и чувашских крестьян. В том году в деревне значилось 63 двора, в которых проживало 360 

человек. Эта деревня существует и поныне, когда как первая давно ушла в небытие. 1920 г. 

показал 97 дворов с 560 жителями. По преданиям деревню основали переселенцы из территории 

нынешней Республики Татарстан и близлежащих деревень Чистяковы, Шадрины, Федоровы, 

Петуховы и другие. По имеющимся документам, после отмены крепостного права в поисках 

свободных земель сюда переселились крестьяне Цивильского уезда нынешней Чувашской 

Республики, но свободных мест не оказалось и в январе 1879 г. выборные люди из переселенцев 

отправились в г. Белебей к уездному начальству, затем в Уфу. Однако свободных земель не 

нашлось. В марте 1879 г. они у Генерала Мосальского Н.А. купили 1017 десятин земли по цене 14 

руб. золотом за 1 десятину, всего уплатили 14448 руб. На эти цели деньги взяли в кредит в 

земельном банке. Около нынешнего кладбища начал действовать поташный завод кантонного 

начальника Шайхлислама Султанова, который купил у купца А.Я.Сазыкина 1000 десятин леса.  

 Природные условия для ведения хозяйства были благоприятными, люди держали много скота, 

построили две ветряные мельницы, много строились, появились каменные дома, жили довольно 

зажиточно. В конце XIX столетия произошел сильный пожар, сгорела большая часть деревни. В 

1904 г. в частном доме открыли школу, которая в 1932-1933 годах стала семилеткой, затем – клуб. 

С конца 20-х годов до конца ВОВ действовала артель инвалидов «Помощь», где изготавливали 

мебель, мочало, шорные изделия и другой хозяйственный инвентарь. В 1929 году организовали 

колхоз «Интернационал», в состав которого вошли жители 29 деревень. Первоначально в колхоз 

вступили 13 хозяйств. В 1935 г. Васильевцы создали свой колхоз «Борец». Развивали 

животноводство, содержали большое поголовье лошадей, много пчелосемей, получали хороший 

урожай зерновых культур. Заложили сад-огород. Широкое распространение получили народные 

промыслы. Деревня радиофицирована в 1958 г., электрифицирована в 1967 г., в 1976 г. провели 

водопровод и начали получать газ в баллонах, а в 2003 г. провели сетевой газ. 

 Перепись 1939 г. зафиксировала 742 жителя, 1959 г. – 308, 1979 г. – 127, 1989 г. – 52, 2002 г. – 21. 

В настоящее время в селе нет никаких производственных и социальных объектов. Хотя проведен 

сетевой газ, некогда большое село доживает свой век. 

 

д. Владимировка 

 Деревня впервые упомянута только переписью 1920 г. Тогда в поселке проживало 24 человека 

чувашей при 4 дворах. Но в 1925 г. в нем имелось 14 двора. Деревню в 1912-1915 г.г. основали 

выходцы нынешней Чувашской республики Антон Антонов, Иван Смирнов, Семен Корнилов. За 

ними переселились несколько семей из деревень Новоалександровка и Новокнязево нашей 

территории. В деревне стояла боярская усадьба, ее место нынче называют хутором.  

 Перепись 1939 г. зафиксировала 104 жителя, 1959 г. – 90, 1970 г. – 81, 1989 г. – 51, 2002 г. – 32. В 

1929 г., когда организовали колхоз «Интернационал», владимировцы вступили в его состав. В 

1930 г. образовался колхоз «Пример», а с 1935 г. – колхоз им. М. Горького. В колхозе, кроме 

полеводства, занимались свиноводством, был также хороший сад – огород. 

 С апреля 1960 г. деревня входила в состав Сактинского отделения совхоза «Мичуринский», с 1972 

г. – совхоза «Краснополянский». В настоящее время нет никакого производства и объектов 

социального назначения. 

 

д. Новоалександровка 

 Чувашская деревня Новоалександровка впервые упоминается в 1912 г. Тогда число жителей 

составляло 211 человек. Перепись 1920 г. показала, что в 40 дворах проживают 240 человек 



чувашей. Тогда уже были две улицы. Но впоследствии многие семьи переселились в д.Бугабашево 

нынешнего Бакалинского района. Здесь открылась школа, затем построили здание клуба с 

библиотекой, функционировал магазин. В 1939 г. количество жителей дошло до 331. В 

пятидесятые годы начался интенсивный отток населения. В 1959 г. в ней проживало 211 человек, 

1970 г. – 144, 1989 г. – 25, 2002 г. – 13. Деревню в разное время называли и Александровкой. Как и 

многие другие деревни этого края, д.Александровка в 1929 г. входила в состав колхоза 

«Итернационал», затем – колхоза им.Максима Горького.  

 В деревне была построена свиноферма, которую в 60-х годах ликвидировали, начали заниматься 

овцеводством и птицеводством. В настоящее время никаких производственных и социальных 

объектов нет. 

 

д. Новокнязево 

 Между селами Шаранбаш-Князево и Сакты был сплошной лес, на месте нынешней деревни 

Новокнязево была большая поляна. Марийцы, будущие жители этой деревни, в Шаранбаш-

Князево переехали из г. Бирск, г. Йошкар-Ола и с.Калтасы. Количество населения с. Шаранбаш-

Князево быстро росло и башкиры начали вытеснять марийцев, им также не нравилось соблюдение 

марийцами своих обычаев и традиций. Марийцы стали переезжать в д. Новотумбагушево и другие 

населенные пункты. В 1850 г. 7 семей переселились на лесную поляну, где ныне стоит д. 

Новокнязево. Первыми перселенцами были К.Аккузин, И.Атнакаев, С.Айсин, И.Альмухаметов, 

А.Абдрашитов, С.Батыргареев, И.Бикнин, К.Гайсин, И.Имаев, К.Танакбаев, М.Ибятов, 

М.Ишумбаев, Н.Кальметов, Э.Тансарин. Но деревня Князево (впоследствии именуется как Ново-

Князево) упоминается в переписи 1816 года. В ней проживало 21 мужчина и 26 женщин. Жители 

деревни активно занимались коневодством, пчеловодством, полеводством, построили водяную 

мельницу. В этой деревне по переписи 1920 г., в 53 дворах проживало 285 человек марийцев. Во 

время гражданской войны через деревню прошли белые и красные. В 1930 г. организовали колхоз 

«Пример». В том же году открыли школу, в 1934 году ее закрыли, а здание превратили в детский 

сад (детей было много), там же был открыт временный клуб. 

 В 1939 г. количество жителей составляло 261 человек, в 1959 г. – 150, 1970 г. – 179, 1989 г. – 134, 

2002 г. – 118. Население в 2004 году торжественно отпраздновало 150 летие своей деревни. Здесь 

дружной семьей живут работящие, жизнерадостные люди. 

 

с. Сакты 

 Данное село – одно из марийских населенных пунктов, имеющих почтенный возраст. Марийцев, 

которые основали деревню, приняли Кыр-Еланцы. Это произошло по договорной записи 

последних 13 января 1717 г. Затем 9 сентября 1745 г. была припущена еще одна группа марийцев 

на условиях платежа казне половины ясака припускавших их вотчинников. В последнем случае 

марийцев приняли следующие башкиры: Исамбай Ишкулов, Курмаш Мурадымов, Акалим Акбаев, 

Акмурза и Ишмурза Камышевы, Ибрагим Султанбеков, Умурзак Барзаев. 

 

Развитие деревни Сакты: 

годы количество 

марийцев домов 

1795 47 мужчин, 55 женщин 11 

1816 59 мужчин, 44 женщин --------- 

1834 63 мужчин, 76 женщин 23 

1859 83 мужчин, 100 женщин 28 

1870 96 мужчин, 108 женщин 37 

 

 В 1906 году в Сактах в 71 дворе проживало 357 жителей. В документах отмечается, что уже было 

училище, в котором обучалось 28 мальчиков и 6 девочек, учителем был Александр Ильин. 

Перепись 1920 года зафиксировала в 86 домах 209 мужчин и 241 женщину. Жители деревни 

занимались земледелием и скотоводством. Например, в 1892 году в Сактах было только озимых 

засеяно 135 десятин, в Ново-Князево - 50 десятин. 

 При деревне находилось 3 мельницы. В хозяйствах имелось 80 ульев. Функционировали 



два частных магазина. В окрестностях деревни торговый татарин Мухамет Исхаков построил 

поташный завод. Еще в 1830 году на этом заводе было призведено 2500 пудов поташа. Примерно в 

1871 г. открылась школа, в 1922-1924 гг. она не работала. После Октябрьской революции 

организовали курсы ликбеза. Из этой деревни Бикберда Акмурзин (сражался в рядах Чапаевской 

дивизии), Асыл Адылгареев, Байгуза Абдрашитов, Кунаккузин были участниками Гражданской 

войны. В 1921-1922 гг. банда «Черного орла» в 5 км от с.Сакты расстреляла 9 коммунистов. В 

1929 г. организовали колхоз «Интернационал», в 1930 г. сактинцы, отделившись, создали колхоз 

«Пример». С 1960 г. Сактинский сельсовет вошел в состав совхоза «Мичуринский». В 1939 г. в 

селе проживало 509 человек, в 1959 г. – 373, 1970 г. – 426, 1979 г. – 345, 1989 г. – 252, 2002 г. – 

272. 

 В настоящее время в селе функционируют средняя школа, детский сад «Березка», ФАП, 

сельский клуб, библиотека, почтовое отделение. Работают ГУП «Сактинское», КФХ «Партизан» и 

«Сакты», МТФ, ветеринарный пункт. Установлен обелиск в память о погибших в ВОВ. Село. 

Сакты – Родина легендарной бегуньи Риммы Баталовой, занесенной в Книгу рекордов Гиннесса. 

 Густонаселенная в XIX веке и первой половине ХХ столетия территория данного 

сельсовета во второй половине ХХ века испытала и продолжает испытывать интенсивный отток 

населения, особенно в города Октябрьский и Туймазы. Из карты района исчезли русские 

населенные пункты: д.Предтечено (Придтичево, Залесовка), хутор Александровка – Кусада, 

д.Берда (поселок Новый) в 1968 году, д.Ладонь (Камушка)- в 1976г., д.Антоновка - в 1968 г., 

Алексеевка (Старо-Сухотино, Алексеевка, Кусада) в 1960 г., д.Сунгуровка (Кукушкинский), 

д.Посад Верхний (Ново-Дражжевка), д.Ольхово – Камушки (Ольховка – Камушка) в 1960 г. 

д.Сухотино в 1960 г., хутор Балохонцевых, пос. Новоселовка. Деревня Верхнепосад была 

образована в 1863 году, деревни Сунгуровка и Ольховы Камушки - в 1908 году. Среди них были 

такие, где имелось до десятка домов и не более 40 жителей. Но были и большие населенные 

пункты. В д. Предтечено (Залесовка), которая была образована в середине XIX века, уже к 1920 г. 

при 41 доме имело 267 жителей, в 1939 г. – 369 жителей, в 1959 г. – 238. В 1912 году в д. Ладонь 

(Камушка) проживало 560 человек, в 1920 г. – 604, 1939 г. – 600, 1959 г. – 154. Жителями д. 

Антоновка в 1912 г. были 140 человек, 1939 г. – 194, 1959 г. – 61. 

 

Старотумбагушевский сельсовет 
Центр – д. Старотумбагушево 

Образован в декабре 1918 г. На этой территории до 15 июля 1953 г. были два сельсовета: 

Старотумбагушевский и Темняковский. Председателями Ст.Тумбагушевского сельсовета до 1953 

года работали Мухаметьяр Зарипов, Минлихан Давлетгареев, Ибатуллин, Латыпов, Ишумбаев 

А.А., а Темняковского сельсовета - Постников, Муллин, Карманов С.А., Маслов В.А., Степанов, 

Несмеянкина Варвара Ивановна, Ушков К.Н., Глазков П.М. После их объединения сельсовет 

назывался Кичкиняшевским с центром в д.Старый Кичкиняш. В начале 60-х годов данный 

сельсовет был переименован в Старотумбагушевский, центр его был перенесен в д. 

Старотумбагушево. Председателями Совета работали Абдулбай Асылбаевич Ишумбаев, 

Ахметшин М.А., Давлет Гареевич Имаев, Игубаев Арслан Исламович, Саитов Масабих 

Хисалович, Актимиров Эчан Ахметович, Минлигареев Мурзагалей Ахметгареевич, Ишинбаев 

Александр Минлигареевич, Данилов Анатолий Ханович, Пашков Алексей Дмитриевич, Минязев 

Динар Джамбекович. В памяти населения яркий след оставил Александр Минлигареевич 

Ишинбаев. 

 

 д. Елан-Елга 

Впервые деревня упоминается переписью 1920 г. К этой дате в 9 домах жили 40 человек чувашей. 

Деревня в разные годы называлась Алан-Елга, Алан-Зилга, Елань-Елга. Деревню в 1883 г. 

основали переселенцы из деревени Марьяново, расположенной около города Белебей. Первые 

жители Андрей Михайлов, Федор Дмитриев, Кирсан Иванов, Николай Ушков, Михаил Михайлов 

брали земельный участок в аренду у муллы д.Шаранбаш-Князево. Они выкорчевывали лес и 

начали строить землянки, построили пять землянок без труб. Когда мулла приехал на место 

нового поселения, на татарском языке задал вопрос «Что за бани?» («Нинди мунчалар?»). Оттуда 

пошло второе название деревни «Биш мунча» («Пять бань»).  



 В 1930 г. деревня, как и все другие деревни сельсовета, входила в состав колхоза 

«Интернационал». Затем образовался колхоз «Красный колос» с центром в д.Идяш-Костеево. В 

1943 г. колхозники деревень Елань-Елга и Новая Сбродовка создали колхоз им.Пушкина. В 

результате объединения хозяйство с 1951 г. носило название им.Крупской. В апреле 1957 г. все 

деревни сельсовета вошли в состав вновь образованного совхоза «Шаранский». В настоящее 

время входит в состав КФХ «Искра» (совхоза «Темняковский»). 

 По переписи 1939 г. количество жителей составляло 75 человек, 1959 г. – 39, 1970 г. – 60, 

1989 г. – 32, 2002 г. – 29. Начиная с переписи 1970 г. численно преобладающей национальностью 

становятся русские. Нынче в деревне функционирующих объектов нет. 

 

 д. Каразыбаш 

 Деревня основана после переписи 1920 г. Раньше на этом месте был Каразинский хутор боярина 

Блюменталя, который жил в г. Белебее. В 1921 г. часть жителей д.Тархан, уплатив госпошлину, 

переехали на этот участок земли. Название хутора сохранили. Первыми переселенцами были 

Гуссаметдин и Насыр Галлямовы, Муллаислам Хасанов, Нигматулла Гиниятуллин, Закир 

Шакиров, Хисал, Султан и Габдрауф Саитгареевы, Ахунзян Мухаметьянов, Ахметшарип 

Хисамутдинов, Хази Хуснутдинов. Они организовали артель «Работник» и начали заниматься 

земледелием. В 1929 г. деревня вошла в состав колхоза «Интернационал», а с 1937 г. стала 

самостоятельным хозяйством им. Салавата. В 1932 г. открыли школу, которая фунционировала 

только один год, снова открыли через несколько лет.  

 В 1939 г. в деревне проживало 158 человек татар, в 1959 г. – 168, 1970 г. – 170, 1989 г. – 67, 2002 

г. – 77. Деревня находится в 3 км от районного центра и на трассе Шаран – Чекмагуш, 

численность населения в будущем должна расти. 

 

д. Новая Сбродовка 

 Деревня Новая Сбродовка в 1920 г. состояла из 6 дворов с 26 чувашскими крестьянами. Сегодня в 

ней преобладает русское население. По словам старожилов, деревню основали переселенцы из д. 

Васильевка. Затем стали переезжать жители из других деревень, отсюда и название населенного 

пункта. В первые годы коллективизации деревня входила в состав колхоза «Интернационал», а 

после его разукрепнения – в состав колхоза «Красный колос», затем – им. Пушкина. В 1957 г. 

вошла в состав Темняковского отделения совхоза «Шаранский». Перепись 1939 г. показала 73 

жителей, 1959 г. – 50, 1970 г. – 71, 1989 г. – 26, 2002 г. – 24. 

 

д. Старотумбагушево и д. Новотумбагушево 

 Деревня Тумбагушево была основана марийцами – переселенцами в 1752 г., когда башкиры Кыр-

Еланской волости 2 февраля дали им договорную запись с условием уплаты ими по 10 коп, с двора 

в год. Предки Тумбагушевцев жили в деревне Пырынды, что на территории нынешней Удмуртии, 

были страстными охотниками, ловили рыбу. Отношения между удмуртами и марийцами были 

нормальными, жили в согласии. Когда марийцев начали заставлять принять христианскую веру и 

крестить, они отказались и двинулись на восток. Места нынешних деревень Старотумбагушево и 

Новотумбагушево были покрыты лесом, много родников, а с южной стороны – речка Шаранка, 

полно рыбы и дичи. Вначале поселились шесть семей – Тимирбулата, Ирзигита, Тойбахты, 

Алибаша, Кормана. Жили дружно, были очень честными по отношению друг к другу, занимались 

земледелием, пчеловодством. Семья Тойбахты держала 40 пчелосемей. Тумбагушевцы развивали 

народные промыслы, научились добывать деготь. Хотя земельных участков не хватало, в деревне 

нищих не было, урожаи снимали высокие. Лечились только у знахарей, в те годы много детей 

умерло от оспы, дифтерии, дизентерии. 

 В начале ХХ века из коренной деревни выделилась д. Новотумбагушево. Старожилы называют 

датой основания 1900 год. Первыми на новом месте начали строиться люди, которые не попали в 

перепись в своих деревнях и не имели земельные участки. Они были уроженцами не только 

Старотумбагушева, но и других деревень. Это Акберда Акбулатов, Саитгарей Гареев, Адыл 

Саитов, Кунаккузя Кунаккузин, Исхак Ильмурзин, Султан Саитов, Минлигарей Минликаев и 

другие. По списку населенных мест за 1906 г. значится Новотумбагушево, в котором было 4 

двора, в них проживало 10 мужчин и 13 женщин. В это же время в Старотумбагушево было 45 



дворов, в которых проживало 146 мужчин и 132 женщины. Марийцы находились в тептярском 

сословии. 

 

Развитие деревни Тумбагушево видно в таблице. 

 

годы количество 

жителей дворов 

1783 26 мужчин, 22 женщин  

1795 24 мужчин, 22 женщин  

1816 33 мужчин  

1834 39 мужчин, 32 женщин 14 

1859 60 мужчин, 58 женщин 18 

1870 61 мужчин, 64 женщин 22 

 В 1870 г. была водяная мельница. В сборнике сведений по Уфимской губернии за 1896 г. 

указано, что в Тумбагушево проживало уже 125 мужчин и 118 женщин. Они имели 410 десятин 

пашни, 14 десятин покоса и 65 десятин леса. В 1920 г. в Старотумбагушево в 67 домах проживали 

165 мужчин и 188 женщин, в Новотумбагушево в 28 домах – 80 мужчин и 90 женщин. Среди 

пугачевцев было 14 тумбагушевцев. В сборнике постановлений по народному образованию за 

1910 г. записано, что в Тумбагушево открыта министерская школа, в которой обучается 25 детей 

из самой  деревни Тумбагушево, из Новотумбагушево, и хутора Блюменталя. 

 В 1928 г. было организовано товарищество по совместной обработке земли (ТОЗ), весной 

1929 г. – колхоз «Интернационал». После разукрупнения местный колхоз назывался колхозом им. 

Кирова. В 1939 г. в Старотумбагушево и Новотумбагушево соответственно проживало 379 и 208 

человек, в 1959 г. – 342 и 233, 1970 г. – 389 и 240, 1989 г. – 322 и 149, 2002 г. – 316 и 155. В 

настоящее время в д.Старотумбагушево функционируют средняя школа, почтовое отделение, 

ФАП, сельский клуб, библиотека, два магазина, МТФ и зерносклад. 

 

 д. Старый Кичкиняш и д. Новый Кичкиняш 

Приводим текст договорной записи башкира Кыр-Еланской волости о припуске и о поселении 

чувашей под названием Кичкиняш, со временем ставший марийским. «Аз есть Казак Тоймамбетов 

сын Уфимскаго уезду Казанские дороги Тышки Иланские волости и ясашной башкирец дал есмя 

на Уфе свою запись Уфимскаго уезду Казанские дороги деревни Мошкиной ясачному чувашу 

Кичкиняшу Пербердееву да Баглышу Бикбулатову, да Бектимиру Бикбулатову да Иману Байкееву 

в том, что нынешнем в 1759 (5508=1651) году февраля в 7-й день пустил я, Казак, их чуваш, в 

вотчину свою, а та моя вотчина (находится одна по Шарану речке по одной стороне черный лес, 

бортные угодья и бобровые гоны да по Ямаде речке (находится) дубник». Чуваши должны были 

заплатить в казну недоимок этого башкира в размере 15 куниц. Через 100 лет по новому договору 

от 2 февраля 1752 г. были припущены марийцы, перешедшие в тептярское сословие. 

   

Развитие деревни Кичикняш видно в таблице. 

годы количество 

марийцев домов 

1762 17 мужчин ----- 

1783 26 мужчин, 26 женщин ----- 

1795 59 мужчин, 62 женщин 19 

1816 57 мужчин ----- 

1834 68 мужчин, 69 женщин 22 

1859 96 мужчин, 87 женщин 29 

1870 99 мужчин, 91 женщин 33 

1920 199 мужчин, 222 женщин 79 

 

 О судьбе чувашей -  основателей деревни – статистических данных нет. Остается лишь 

предположить, что они или ассимилировались марийцами, или покинули свое поселение. В пользу 



последней версии говорят следующие факты: в 1783 г. – 7, в 1795 г. – 5 жителей д.Кичкиняш 

переехали в д.Тархан. Со второй половины XIX века в д.Кичкиняш находилось волостное 

правление припущенников одноименной волости. Деревня тогда же имела 2 мельницы. Жителям 

принадлежало 120 ульев. Из числа жителей деревни 17 мужчин участвовали в восстании Пугачева. 

Деревня Новый Кичикняш выделялась из коренного поселения после переписи 1926 г. Население 

деревни датой образования называет 1928 г. Первыми переехали семьи Асылгарея Асылкаева, 

Курманбая Курмангалина, Тойсара Кайсарина, Минлибулата Минлигулова. На следующий год 

переселились семьи Саитгалея и Сафара Латыповых, Минлигалея и Мурзы Тимиргалиных, 

Минкая Янтимирова, Байрамгузы Атнагулова, Давлетгарея Ишумбаева, Ишинбая Калеева, 

Мурзабая и Султангалея Минкаевых, Ахмата Саитова, Батырбая Атнабаева, Минкая Вахитова, 

Шамыкая Ишмурзина, Давлетбая Курманбаева. После этого д.Кичкиняш носит название Старый 

Кичкиняш. Жители этих деревень сначала образовали ТОЗ, а в 1929 г. вступили в колхоз 

«Интернационал». В доме раскулаченного К.Курмангалина из д.Новый Кичкиняш была открыта 

изба – читальня, там же находился пункт ликбеза. А клуб в д.Старый Кичкиняш, названный тогда 

народным домом, был открыт в середине двадцатых годов. 

 В 1937 г. Старокичкиняшевцы были в составе колхоза «Интернационал», а 

Новокичкиняшевцы – «Победа». Школа открылась в 1931 г. в специально построенном 

деревянном помещении. Было организовано сельское потребительское общество(сельпо). 

 Перепись 1939 г. показала в Старом Кичкиняше 299 жителей, в Новом Кичкиняше – 101. 

По переписи 1959 г. количество населения соответственно 240 и 122, 1970 г. – 256 и 125, 1989 г. – 

122 и 57, 2002 г. – 128 и 53. Ныне в деревне Старый Кичкиняш функционируют начальная школа, 

сельский клуб, ФАП и магазин. 

 

 д. Темяково 

Название деревни в разные годы было разным: Темняковка, Темниковка, Темняково, Темяковка, 

Темяково. Население ее всегда называло Темняковкой. Время основания деревни 1893 г. По 

утверждениям людей старших возрастов, переданным из поколения в поколение деревне около 

200 лет. Первые переселенцы были из селения Стрена Тамбовской губернии. Это Сорокины, 

Жучковы, Козяевы, Якунины, Кузьмины, Киреевы, Косткины.  

 Перепись 1920 г. в д. Темняковка в сорока дворах показала 128 мужчин и 156 женщин, 

всего 284 жителя русских. Уже к 1925 г. количество дворов дошло до 55. В те годы численность 

населения росла быстро, сюда переезжали семьи из деревень Искра и Ладонь. ТОЗ организовалось 

в 1924-1927 гг., а колхоз «Интернационал» – в 1929 г., с 1932 г. – колхоз им. Крупской, с 1942 г. – 

«Красный колос». В те годы открыли пункт «Госсортфонда», который обеспечивал сортовыми 

семенами зерновых культур колхозы пяти соседних районов. Здесь же были открыты 

зооветучасток и участковый медпункт. В 1949 г. несколько мелких хозяйств объединились в 

колхоз им.Н.К. Крупской. В 1957 году организовался совхоз «Шаранский», д. Темняковка стала 

центром отделения данного совхоза. С 1988 г. она становится центром одноименного совхоза, а с 

2003 г.- КФХ «Искра». В 1930 г. открыли пункт по ликвидации безграмотности, а позже 

начальную школу.  

 Данные переписей показывают количество жителей деревни до сегодняшнего дня. В 1939 г. 

– 384 человека, 1959 г. – 451, 1970 г. – 164, 1989 г. – 98, 2002 г. – 127. В настоящее время в деревне 

живут 49% русских, 33 % марийцы. Функционируют начальная школа и ФАП, МТФ, МТМ, 

зерносклад, овцеферма, два магазина.  

 В связи с выездом населения с карты данного сельсовета исчезли расположенные на очень 

живописном уголке природы русские деревни Идяш-Костеево (основана в 1899 г.), Ново-Алькино, 

Искра. Идяш-Костеевцы жили дружно, были очень работящими, славились коневодством. В 

деревне были мельница, маслозавод, неполная средняя школа, несколько ферм, магазины. Яблони 

и другие плодовые деревья были в каждом дворе. В этой деревне к 1912 г. проживало 258 человек, 

к 1939 г. – 338, 1959 г. – 236., исключена в 1975 г. В д.Ново-Алькино было еще больше жителей, в 

1912 г. – 365, 1939 г. 384, 1959 г. – 120. В д.Искра, исключенной в 1968 г., к 1939 г. насчитывалось 

116 жителей, 1959 г. – 75. 

 

 



Урсаевский сельсовет 
Центр – д. Мещерево.  

Образован в 1924 г. с центром в д. Урсаево. Первым председателем сельского Совета был избран 

Давлетьян Ахметзянов, секретарем более 10 лет работал Баймурза Каримов. С 1926 г. по 1929 г. 

центром сельсовета было с.Чупаево. В последующие годы администрация сельсовета находится в 

д.Мещерево. 

 Председателями работали: Мурза Мухаметгалин (1927-1929 гг.), Ахмадулла Тукбаев (1930-

1934 гг.), Мухаметша Атнакаев (1935-1937 гг.), Актимир Хабиров (1938-1947 гг.), Нигматьян 

Ахметзянов (1947-1948 гг.), Абдулманов Аит Аюпов (1948-1950 гг.), Усман Исламов (1951-1952 

гг.), Ирбулат Булатов (1953-1958 гг.), Мурзабай Бикмурзин (1958-1960 гг.), Айдимир Аюпов 

(1960-1967 гг.), Адылгарей Минлишев (1967-1969 гг.), Давлетгул Султанбуратов (1969-1972 гг.), 

Ислам Альмакаев (1972-1974 гг.), Салимгарей Асылгузин (1974-1987 гг.), Сергей Шуматбаев 

(1987-1989 гг.), Альберт Абакиров (1989-1990 гг.), Тимур Минликаев (1990-1996 гг.), Тимиргарей 

Танылбаев (1996-1998 гг.), Валерий Атагуллин (1999-2001 гг.). Добрую память о себе оставили 

Актимир Хабиров, Айдимир Аитович Аюпов, Салимгарей Адылович Асылгузин, Валерий 

Ахметсултанович Атагуллин. С обязанностями секреатря исполкома Совета длительное время 

успешно справлялись Мухаметша Абдульманов (14 лет), Давлетбай Митин, Бикбай Салимгареев. 

С 2001 г. главой администрации плодотворно трудилась Любовь Минлигареевна Тимирбулатова, а 

с 2006 года Андрей Бикбаевич Салимгареев. 

 

 д. Биккулово 

Основатели деревень нынешнего Урсаевского сельсовета выбрали живописнейшие места вдоль 

речки Шалтык. Населенные пункты в основном небольшие. Деревня Биккулово возникла по 

договорной записи башкир д. Карьявды Кыр-Еланской волости, данной марийцам 1 июля 7140 

(1632 г.). Марийцы находились в тептярском сословии. Это одна из самых ранних из созданных 

марийским населением на территории района 24 деревень. Кто на месте будущей деревни 

поселился первым, по его имени называли данный населенный пункт. В д. Биккулово первым 

поселился мариец по имени Биккул. Первый колхоз, созданный жителями деревень Биккулово и 

Урсаево, назвали «У Илыш» («Новая жизнь»), через год, т.е. в 1930 г. все деревни Акбарисовского 

и Урсаевского сельсоветов объединились в колхоз «10 лет Башкирии». В 1931 г. деревни 

Урсаевского сельсовета образовали колхоз «Ленин корно» («Ленинский путь»). В 1960 г., когда 

создали совхоз «Мичуринский», деревни данного сельсовета составляли Мещеревское отделение 

совхоза. В 1972 г. в составе деревень двух сельсоветов создан совхоз «Акбарисовский». 

  

Динамика народонаселения д. Биккулово видна в таблице. 

 

годы количество 

марийцев домов 

1783 10 мужчин, 13 женщин 2 

1816 13 мужчин ------ 

1834 16 мужчин, 13 женщин 7 

1859 29 мужчин, 23 женщин 10 

1870 33 мужчин, 24 женщин 11 

1920 58 мужчин, 49 женщин 21 

 К 1870 г. в деревне имелись две водяные мельницы. Перепись 1939 г. зарегистировала 122 

человека, 1959 г. – 113, 1970 г. – 95, 1989 г. – 59, 2002 г. – 56. В настоящее время 

производственных и социальных объектов нет. 

 

 д. Мещерево 

Деревня Мещерево в XVII – начале XVIII в. называлась Канмурзино. В 7206 (1698) г. Канмурза и 

его «товарыщи» заключили договор с башкирами Кыр-Еланской волости о припуске и уплате за 

это вотчинникам по 10 коп. со двора в год. Семья Мещера приехала с берегов Камы. Они 

постаивли дом, открыли пасеку, занимались животноводством, имели целое стадо домашних 



животных. К этой семье присоединились Иркины и другие семьи. Мещер (Мишар) и его сын 

Четлык Мещеров (1728-1786) были марийскими старшинами. В 1707 г. кыреланцы припустили 

еще несколько семей марийцев. Немало марийских крестьян переехало с поволжских уездов на 

башкирские земли во второй половине XVII века и в XVIII веке. Марийцы припущенники, 

входящие здесь в категорию бобылей и тептярей, проживали в селениях Башкирской Надыровой 

волости Казанской дороги. В книге А.Г.Иванова “Марийцы Поволжья и Приуралья” дается 

перечень поселений уфимского уезда 1762-1764 г. с проживающими в них марийскими 

крестьянами. Казанская дорога, Надырова волость “команда” старшины Ювмета Янтемирова. 

Деревни - Байгильдино, Айбулатово, Яметово, Янахметово, Акбарисово, Урсаево, Мещерово, 

Канмурзинташ, Чопаево, Тенбагушево, Кичкиняшево. 

 Рост численности населения и количества дворов деревни: 

годы количество 

марийцев домов 

1783 33 мужчин, 30 женщин  

1795 36 мужчин, 35 женщин  

1816 44 мужчин  

1834 49 мужчин, 47 женщин 15 

1859 67 мужчин, 42 женщин 21 

1870 65 мужчин, 35 женщин  26 

1920 140 мужчин, 165 женщин 56 

 Среди повстанцев в 1773-1775 гг. были 23 урсаевца и 46 мещеревцев. В 1870 г. была водяная 

мельница. Перепись 1939 г. показала 355 жителей, 1959 г. – 324, 1970 г. – 345, 1989 г. – 194, 2002 

г. – 204. 

 Первый колхоз мещеревцев назывался «Ленин корно», в 1930 г. вошли в состав колхоза «10 

лет Башкирии». Через год этот колхоз распался и все деревни данного сельсовета образовали 

колхоз «Ленин корно». В 1960 г., как и все деревни сельсовета, д. Мещерево входит в состав вновь 

образованного совхоза «Мичуринский», становится центром одноименного отделения совхоза. А с 

весны 1972 г. – отделение совхоза «Акбарисовский».  

 Школа открылась в 1926 г. В 1929 г. стал функционировать сельский клуб, а с 1936 г. – изба 

- читальня, которая с 1978 г. стала сельской библиотекой. В настоящее время в деревне находятся 

основная общеобразовательная школа, СДК, библиотека, ФАП. Кроме них имеются МТП, 

зерносклад. 

 

 д. Урсаево 

 Деревня была создана по договорной записи башкир д.Карьявдино Кыр-Еланской волости, 

данной марийцам 1 июля 1632 г. Название деревни по имени первого переселенца Урсая. 

Марийцы находились в тептярском сословии. 

 

Развитие деревни Урсаево: 

 

годы количество 

марийцев домов 

1762 69 мужчин ----- 

1795 56 мужчин, 30 женщин 18 

1816 21 мужчин ----- 

1834 29 мужчин ----- 

1870 44 мужчин, 30 женщин 13 

1920 130 мужчин, 158 женщин 53 

 В 1870 г. в деревне работали 2 водяные мельницы. В 1893 открыта школа. В 1939 г. количество 

жителей составляло 244, 1959 г. – 181, 1970 г. – 211, 1989 г. – 106, 2002 г. – 99. Первый колхоз 

назывался «У Илыш», в 1930 г. вошли в состав колхоза «10 лет Башкирии», затем – колхоза 

«Ленин корно», с 1960 г. – совхоза «Мичуринский», а с 1972 г. вновь образованного совхоза 

«Акбарисовский». 



 Начальная школа открылась в 1924 г. В 1928-1929 гг. был организован пункт ликбеза. В 

1920 г. открылась изба – читальня. В настоящее время в деревне функционируют сельский клуб и 

начальная школа. 

 

 д. Уялово 

Между 1920-1925 гг. образовался выселок из д. Чупаево под названием Уялово или Новочупаево. 

Название деревни на русском языке означает «Новая деревня». В 1922 г. жители д. Чупаево 

собрались на сельский сход, на котором рассмотрели вопрос о переселении определенной части 

хозяйств деревни в сторону деревни Акбарисово. К этому времени многие поля находились в 

большом отдалении от деревни, что создавало неудобства в плане охраны этих земельных 

участков и езды на работу для их обработки. Заниматься вопросами переселения поручили 

старейшинам Актимиру Хабирову, Байгузе Асылгузину, Исмагилу и Ахмадулле Тукбаевым. 

Приехавший из райцентра землеустроитель выделил участок земли под застройку новой деревни у 

подножия горки «Тырмас» возле двух родников. Переселение началось в 1922 году. Первой 

переехала семья Ахметзяна Атнакаева. За три года переселились 42 семьи. В 1926 г. в деревне 

имелось 46 дворов. Перепись 1939 г. показала 152 мужчин и 157 женщин, всего 309 жителей. Но к 

переписи 1959 г. число жителей уменьшилось до 262, 1970 г. – 213, 1989 г. – 143, 2002 г. – 159. 

Новочупаевцы сначала объединились в ТОЗ, а в 1929 г. колхоз «Ужара». Дальнейшая 

хозяйственная деятельность такая же, как во всех других деревнях сельсовета.  

 Школа в деревне открыта в 1925-1926 гг., но в 1956 г. ее закрыли. Здание школы 

одновременно использовалось и для проведения мероприятий по организации досуга населения. В 

50-х годах было построено здание клуба с кинобудкой. В Великой Отечественной войне 

участвовало 37 уяловцев, вернулись 16. Ныне имеется МТФ, других производственных и 

социальных объектов нет. 

 

 с. Чупаево 

Деревня Чупаево возникла вдоль речки Шалтык по договору башкир Кыр-Еланской волости, 

данному марийцам 26 июня 1742 г. За припуск они платили вотчинникам по одной гривне со 

двора в год. В тот год с территории нынешней Республики Мари-Эл переселились три брата 

Чопай, Опай и Орыспай Ябалаковы. Название деревни по имени старшего брата. После них с 

территории нынешнего Калтасинского района приехали 18 семей. Вокруг деревни много 

родников, в настоящее время их 27. Марийцы получили возможность создать свое поселение и 

пользоваться кыреланскими земельными угодьями с разрешения старшины волости Москова 

Давлеткулова. Однако спустя много лет башкиры д. Пускак-Куяново (ныне Старопучкаково 

Чекмагушевского района) Айса и Кугуш Куяновы, азанчей Бухар Юлдашев, юртовой сотник 

Абзали Чебакаев, рядовой Абдулкарим Сырыев выступили против условий припуска 1742 г. и 

продали часть земли, данной марийцам в кортом-аренду, башкирам д. Тархан. Недовольные этим 

действием вотчинников жители д.Чупаево в 1804 г. написали жалобу и они поставили свои тамги: 

старшина Сарбаш Сарбулатов, деревенский начальник Ишмряй Алдаров, рядовые Шансеит 

Танашаев, Биккиня Сарбулатов, Пасей Тансаров, Гумер Имакаев, Тымбай Тынбарисов, Байдымер, 

Байгул и Айгилда Минглишевы, Алпамыш Имаев, Ямбулат Янгаев, Абзай Менлигулов, Максим 

Урускулов, Уразбай Яманаев, Уразгильда Уразов, Токбай Тынбаев. Однако дело было закончено 

не в пользу истцов. 

 В течении XIX века со стороны жителей деревень Чупаево и Акбарисово неоднократно 

проявлялось недовольство по ворпосам раздела земель, были споры и обращения в вышестоящие 

органы. 59 чупаевцев были среди пугачевцев. В 1762 г. учтено 59 душ мужского пола, 1795 г. – в 

29 дворах – 174 душ обоего пола, 1816 г. – в 34 дворах 139 душ мужского пола, 1834 г. – в 43 

дворах 280 душ обоего пола, 1859 г. в 54 дворах – 332. По переписи 1870 г. в 58 дворах жили 327 

человек. В деревне была водяная мельница. Уже к 1890 г. в 97 дворах насчитывалось 252 мужчин 

и 291 женщина. Перепись 1920 г. зафиксировала 807 жителей (397 мужчин и 410 женщин) в 154 

домах. По количеству населения деревня занимала 7 место. В 1939 г. число жителей – 534, 1959 г. 

– 391, 1970 г. – 416, 1989 г. – 180, 2002 г. – 201. 

 К двадцатым годам ХХ столетия село Чупаево стало большим населенным пунктом, также 

многие поля находились на большом отдалении от деревни, что создавало немало трудностей в 



ведении полеводства. Жители на своем сходе решили переселить часть хозяйств на новое место в 

сторону с.Акбарисово, что и произошло в 1923-1925 гг. Образовалась новая деревня Уялово. 

Чупаевцы объединились в ТОЗы, затем в колхоз «Динамо» и «10 лет Башкирии», а с 1951 г. – 

«Ленин корно». Население села во все годы активно занималось развитием различных промыслов, 

они и в настоящее время активно продолжают дело старших поколений. В 1929 г. начали 

строительство маслозавода, там производили сметану, масло, сыр голландский и брынзу. В 

довоенные годы в районе были Чупаевский и Балахонский маслозаводы. Помимо этого построили 

кузницу, цех по переработке пиломатериалов, зерносушилку, овощехранилище, обозный цех, 

мельницу с двумя жерновами и двумя обдирками, шерстобиткой и циркулярной. 

 Были построены два кирзавода, один по выпуску обожженного красного кирпича, другой – 

саманного. До 1970 г. гордостью чупаевцев был заложенный в 1932 г. колхозный плодовый сад на 

площади 28 га. Первым садоводом был Миннигалин Батыргарей Мухаметгалинович, 

впоследствии погибший на войне. В Великой Отечественной войне участвовали 167 чупаевцев, из 

которых 77 пали на поле брани. Односельчане в их честь установили обелиск.  

 В 1960 г. деревня вошла в состав совхоза «Мичуринский», а с 1972 г. – совхоз 

«Акбарисовский». Начальная школа была открыта в 1896 г. Под клуб в 1936 г. отдали часть здания 

правления колхоза, в 1945 г. достроили начатое до войны здание сельского клуба. В 1955 г. 

открыта сельская библиотека, но в 1978 г. она закрывается. В настоящее время в деревне 

функционируют прекрасная начальная школа, сельский клуб, ФАП. 

 В связи с выездом населения в 1960 году исключен из учета по административно-

территориальному делению барак учлесхоза. 

 

Чалмалинский сельсовет 
Центр – с. Чалмалы 

 

Образован в конце 1918 г. Он входил в состав Тюменякской волости Белебеевского уезда. Первым 

председателем исполкома сельского Совета был Фазлыахмет Минниахметович Ахметов. В том же 

году был организован Юмадыбашевский сельсовет, первым председателем исполкома был 

Мусавир Шириязданович Шириязданов, после него Саяхов (1935-1938), Набиуллин (1939-1947), 

Зиязетдинов (1948-1950), Садыков (1950-1951), Халиуллин (1951-1953). В 1954 г. на основании 

Указа Президиума Верховного Совета РСФСР Чалмалинский и Юмадыбашевский сельсоветы 

были объединены в один – Чалмалинский. 

 Председателями Чалмалинского Совета работали Кутдус Арсланов (1930-1935 гг.), Андрей 

Андриянов (1935-1938 гг.), Каримов, Муса Лукманов (1938-1941 гг.), Сазида Валиева (1942-1946 

гг.), Н.Г. Гильфанов (1946-1952 гг.), Саях Галимов(1952-1954), Хаернас Халиуллин (1957-1959), 

Газнан Ракаев (1955-1968), Заки Ахмадиев, Султангалиев, Амина Каррамова (1969-1970), Магариф 

Агзамов, Варис Галимов(1972-1975), Рахим Бикмухаметов(1975-1982). В 1982 –1998 г. в течение 

17 лет бессменно Совет воглавляла талантливый воспитатель, человек беспокойной души и 

высокой культуры, преданный порученному делу и своей малой Родине Зульфия Назмутдиновна 

Шайхутдинова – Мухтасипова. С 1999 г. главой администрации трудится Айрат Магдинурович 

Салимгареев. Долгие годы секретарем исполкома и управлющей делами успешно трудилась 

Фания Мударисовна Халиуллина. Нужно отметить, что в данном Совете к выбору председателя 

всегда относились очень ответственно и большинство из них работали с особой отдачей, 

оправдывали оказанное им высокое доверие населения и депутатов. Чалмалинский сельсовет в 

разные годы много раз занимал призовые места в Республике, практически постоянно был одним 

из лучших в районе. Многие добрые инициативы начинались и начинаются именно в этом Совете. 

 

 с. Дюрменево 

Дюрменево при одноименной речке – поселение башкир Кыр-Еланской волости, ставшее по 

большинству населения татаро-башкирским. Деревня основана в 17 веке. Вотчинники д.д. 

Тюменяково и Дюрменево сначала припустили тептярей, затем – служилых и ясачных татар. 

Припуск был осуществлен в 1782 г. Обратим внимание на содержание договора с акцентом на 

следующие вопросы: кто, кого, за что припустил. «В 1782 года марта 15-го дня Уфимского уезду 

Казанской дороги команды старшины Абдикея Московова вотчинники башкирцы деревни 



Тюменяковой Бикташ Тюменяков с сыном своим Баязитом, той же Кыр-Еланской волости деревни 

Дюрменевой Юлдаш Юзеев и Абзай Качкинов дали сей договор Казанского уезду Арчинской 

(Арской) дороги Едыгерской волости Надыру Назирову, Габдулгазизу Назирову, Мирсагиту 

Кульметову, Исмагилу Нурушеву, Файзулле Шарипову, Абдулкариму Шарипову, Вахметю 

Мустаеву в том, что мы сами, не имея возможности делать мосты, городить прясла, исправлять 

других повинностей, припустили их к равному с нами жительству в деревню Дюрменеву, где 

должны они пользоваться хлебопашеством, сено косить и рубить леса, щипанием хмелю, 

звериною ловлей с платой нам, башкирцам, каждогодно по 10 коп. с двора оброку… Межи 

угодьями: по урочищам по старым владениям деревни Дюрменевой, начиная от вершины Улук 

Ильги за лесом, называемым Асан Кош баши, от оного речки Игыр баш, от оного речка же 

Тигермен Ильги баш, от оного Тюлки Урди, от того места Таш Кичу, от оного места до деревни 

Чалмалы пониже Биктимира, называемого Улу Узан, от оного прямо по этому договору. Кто будет 

им делать притеснений или спорить, то должны мы сами очищать. Во удостоверение чего тамги 

свои прилагаем именно вотчинники» (Далее следуют имена и тамги башкир). Служилые и 

ясачные татары были припущены по договору от 15 мая 1782 г. теми же башкирами Кыр-Еланской 

волости. 15 душ татарского мужского пола вышли из деревень Булавой, Уриной, Кулларовой 

Арской дороги Казанского уезда. Условие припуска – уплата оброка башкирам в размере 10 коп. с 

двора в год. Эти переселенцы были пошивных дел мастерами и широко развернули в наших краях 

свою деятельность.  

 

О развитии деревни приводим следующие сведения. 

годы количество 

башкир тептярей служилых татар 

1783 нет свед. 19 муж., 14 жен. нет свед. 

1795 нет свед. 20 муж., 17 жен. нет свед. 

1816 нет свед. 24 муж. 47 муж. 

1834 нет свед. 36 муж. 56 муж. 

1859 Всего: 57 мужчин и 62 женщины 

1870 67 муж.,74 жен.  84 муж.,84 жен. в 48 домах 

1920 Татар и башкир: 317 мужчин и 365 женщин 

 Перепись 1939 г. зафиксировала 707 жителей, 1959 г. – 449, 1970 г. – 494, 1989 г. – 382, 2002 г. – 

361. 

 Как видно из таблицы, башкиры, припускавшие тептярей и татар, не учитывались 

ревизиями. Это дает повод на предположение, что они осели в других деревнях Кыр-Еланской 

волости. Зато тептяри с 70-х годов XIX века записывались башкирами. Обычно среди тептярей 

имелись и башкиры, потерявшие вотчинное право. Но в данном случае тептярями стали татары – 

выходцы из Арской дороги Казанского уезда. Выходит, что деревня была этнически смешанной.  

 Первые жители свою деревню называли “Тегерман елга” (“Река с мельницей”), тогда 

вокруг этого селения было четыре мельницы. В 1965 г. в результате смыва и обвала берега речки с 

глубины 4-5 метров обнаружены хорошо сохранившиеся остатки одной из мельниц. Мельничные 

камни - жернова были переданы музею Чалмалинской средней школы. Там же хранятся 

найденные кости мамонта и других животных. По преданиям название деревни произошло от 

имени пожилого человека Дюрмень, который приехал в эти места на заработки из деревни Киндер 

Куле (“Конопляное озеро”) Мамадышского контона нынешней Республики Татарстан с 

несколькими своими родственниками по именам Абдулла, Бикташ, Биккул. Затем они привезли 

свои семьи. По мнению доктора филологических наук, профессора БГУ Суфияна Поварисова 

название деревни, скорее всего, произошло от имени первопоселенца. Это мог быть выходец из 

восточных стран, поскольку с самого начала нашей эры волна представителей племеней сармат, 

булгар и т.д. находили приют в наших краях. А личности с именем Дюрмень встречаются у 

тюркоязычных народов. В «Списке населенных мест по сведениям 1870 г.”, изданном 

Центральным статистическим комитетом министерства внутренних дел (Санкт-Петербург, 1877 

г.)» в д. Дюрменево значится мечеть. Действовало и медресе, которую в первой четверти ХХ 

столетия стали называть школой.  



 В 1927 г. из д. Дюрменево выделилась деревня Ташкичу, которая ныне входит в состав 

Туймазинского района. В годы Октябрьской революции и гражданской войны в Дюрменево и 

Чалмалах неоднократно происходят кровопролитные столкновения. В 1919 –1920 гг. население 

этих деревень пострадало от путчистов “Черного орла”. Они избивали, жестоко пытали и убивали 

активистов деревень, убили просвещенного человека, учителя и муллу Миргалишира Бикчурина, а 

его отца Камалетдина, истекающего кровью, посчитав умершим, бросили в навозную кучу (его 

потом выходили односельчане). Было много других жертв. В последующие годы в деревнях 

Дюрменево и Чалмалы регулярно собирались базары. Нугман-бай, а также сыновья Ишан-Хазрата 

Камиль и Рухылбаян организовали активную торговлю. 

 В 1929 г. организуется колхоз, но многие семьи через некоторое время выходят из его 

состава. В 1931 г. четыре деревни объединились в колхоз им.Клары Цеткиной, а в 1951 г. 

объединились с колхозом им.Ворошилова. Укрупненный колхоз называется “Марс”, в последние 

годы - это СПК “Марс”, а нынче СПК «Чалмалы». 

 Школа открыта в 1929 г. С 1976 г. начал функционировать детский сад. После сдачи в 

эксплуатацию типового здания под одной крышей работают начальная школа, детский сад, 

медпункт.  

 Перепись 1939 г. показала 707 жителя, 1959 г. – 449, 1970 г. – 481, 1989 г. – 372, 2002 г. – 

361. В настоящее время в селе функционируют начальная школа, детский сад, ФАП, магазины, 

вальцовая мельница, зерносклад. Теплицы крестьянских (фермерских) хозяйств занимают 

площадь более 10 га. Рядом с селом находится линейно-производственное управление 

магистральными газопроводами (ЛПУ МГ). В 2006 году вышла книга Мусина Р.Х. “Дюрмень. 

Страницы истории”.  

 

 д. Тан 

Деревня образовалась после переписи 1920 г. на изумительно красивом месте. В голодном 1921 г. 

несколько семей чалмалинцев переехали на то место, где впоследствии возникла д.Тан. Первым 

жителем будущей деревни был Хафиди Минвалиев. Начальную школу открыли в 1935-1936 

учебном году, которая функционировала до 1967 г.  

 В 1931 г. на базе 4 деревень, в т.ч. д.Тан образуется колхоз им.Клары Цеткиной. В создании 

и укреплении колхоза активное участие принимали Муса Хусаинов и Миннихарис Хусаинов. В 

1934 г. в деревне создали самостоятельный колхоз «Кызыл тан» («Красная заря»). В 1936 г. снова 

вошли в состав объединенного колхоза. 

 Перепись 1939 г. зафиксировала 157 жителей, 1959 г. 166 - татар, 1970 г. – 70 башкир, 1989 

г. – 16 татар, 2002 г. – 3 башкира. Максимальное количество дворов в 50-х годах составляло 40. В 

2007 году в деревне живут 9 семей. Рядом с деревней находится сооружения газоперекачивающей 

станции Шаранского ЛПУ МГ. 

 

 с. Чалмалы 

Чалмалы – коренное поселение башкир Кыр-Еланской волости, расположенное при одноименной 

речке и ставшее тептярским. Тептяри были припущены вотчинниками Чалмалы. Приводим 

договорное письмо об этом. «Лета 7200 (-5508=1692 г.) майя 16 дня мы Уфимскаго уезду 

Казанской дороги Кыреланской волости башкирцы – я, Усеин Урсаков, Тюменяк Кудайметов, 

Якуп Солтанов, Кузы Кудайметов, Уразай Урсаков, все с мирскаго согласия дали сие договорное 

письмо в том, что жалованную нам и предкам нашим от великих государей царей вотчинную 

землю, состоящую по нижнеписанным урочищам Уфимскаго уезду Казанской дороги ясашных 

тептярей и бобылей Елдашу Килееву, Усеину Байбулатову, Дюсею Осипову, Уразгильде 

Тойгильдину с товарыщи, своими детьми и со всеми родящимися на вечное пребывание и те 

отданные им межи и урочища значутся: во первых, по речкам Сюнь и р. Улек и самого устья по 

правую сторону от Улек Изгиной деревни, поворотя вниз по Сюню. Отдав степь по р. Тегермен, 

Уткаул, Кайраклы из оброка с двора по 10 копеек, взяли наперед по 10 рубль с двора».  

 Ясачные татары обосновались в деревне Чалмалы в 30-х годах XVIII в. по следующему 

договору. «1730 года 22 декабря Уфимскаго уезду Казанской дороги Кыриланской волости 

башкирец Кадыргул Кулумбетов дал на Уфе от крепостных дел сию на себя запись тое же 

Казанской дороги разных деревень ясачным татарам, а именно: деревни Емадыбаш Тимбетю 



Нурметеву с товарыщи, деревни Дюрметевой Селейману Кильдиярову с товарыщи, деревни 

Улькан Недыру Тойкину с тов., деревни Дертулю Юзею Токину с тов.» в том, что уступил землю 

под поселение домами. 

 О росте численности населения говорят следующие цифры. В 1795 г. было 25 дворов с 190 

жителями. В 1816 г. зафиксировали 146, в 1834 г. – 210, в 1850 г. – 236, в 1859 г. – 267 тептярей 

мужского пола. В 30-х годах деревня имела 2 мельницы, 140 ульев, 75 домов. В 1870 г. в 114 

домах проживали 324 мужчины и 335 женщин. Из них башкир – 641, татар 18 человек. Эти данные 

по предыдущим сведениям не подтверждаются, поскольку национальный состав тептярей ни разу 

не был показан ревизиями. В это время функционировала мечеть. Перепись 1920 г. всех жителей 

считает тептярями (1050 человек, 216 дворов). В 30-х годах XVIII в. жителям принадлежали 2 

водяные мельницы и 140 ульев. 

 По переданной из поколения в поколение легенде первым переселенцем была многодетная 

семья человека по имени Яркей. Они в лесу распилили деревья и на освобожденной полянке 

сначала построили дом главе семьи, затем сыновьям. Поселение называют «Яркей». Мужская 

часть населения ходила в чалмах. Однажды через деревню проходили путники и, встретив 

плотников, которые рубили сруб, задали вопрос «Какая это деревня?». Плотники не расслышали 

вопрос и продолжали работать. Тогда один из путников ответил задавшему вопрос: «Не видишь 

что ли, чалмалы-лар бит» («Чалмалинцы ведь»). С тех пор жители деревню свою начали называть 

– Чалмалы. 

 В годы Гражданской войны деревня неоднократно переходила то красным, то белым. В 

1929-1930 гг. в деревне создали колхоз, а в 1931-1932 гг. 4 деревни объединились в колхоз 

им.К.Цеткиной. В 1951 г. колхозы им.К.Цеткин и им.Ворошилова объединились в один – «Искра», 

а в 1957 г. произошло объединение колхозов «Искра» и «Марс». В 1929 г. в деревне возник 

сильный пожар, сгорело много дворов нижней части деревни. Год 1936-й был засушливым, в один 

из летних дней возник пожар, который нанес еще больший урон. 

 В Великой Отечественной войне участововало 166 человек, 96 погибли. До 1910 г. 

образованием населения занимается деревенский мулла. В 1911-1912 учебном году в селе 

открывается школа, но официально начальная школа открывается лишь в 1919 г. В 1934 г. школа 

стала 7-летней, с 1977 г. – средней. С 1978 г. открывается детский сад. Небольшая изба- читальня 

начала функционировать в 20-х годов. Летом 1937 г. открыт клуб. Приводим данные переписей. В 

1939 г. в селе число жителей составляло 832, в 1959 г. – 572, в 1970 г. – 676, в 1989 г. – 527, в 2002 

г. – 591 человек. 

 В настоящее время село является одним из самых красивых, благоустроенных населенных 

пунктов района. Жизнь населения села полнокровна. Хорошо функционируют средняя школа, 

сельский Дом культуры, сельская библиотека, почтовое отделение, детский сад «Ромашка», ФАП, 

магазины, правление СПК «Чалмалы», молочно-товарная ферма, машинотракторный парк. 

Многие инициативы исходят от чалмалинцев. Здесь также развито фермерство.  Установлен 

обелиск в честь павших в ВОВ. 

 

с. Юмадыбаш 

Тептряская деревня Юмадыбаш берет свое начало от договорной записи башкир Кыр-Еланской 

волости, данной тептярям в 1692 г. Однако ее текст не сохранился. Первые камни под фундамент 

деревни закладывал человек по имени Ямали.13 января 1728 г. башкиры деревни Ильчимбетово 

(ныне Туймазинский район) продали часть своих земель вдоль р.Юмадыбаш тептярям 

одноименной деревни. И, наконец, припуск новых тептярей был осуществлен кыр-еланцами в 

1713 г. «Лета тысяча семьсот тридцать первого майя двадцать осьмого дня Уфимскаго уезду 

Казанской дороги Кыриланской волости башкирцы Дюмей Дюсембетов (основоположник деревни 

Стародюмеева Илишевского района?) да Харашай Азаматов з детьми своими дали, будучи в Уфе, 

сию запись Уфимскаго уезду тое же Казанской дороги деревни Емадытамак есашному тептярю 

ТлевкеюИсылову в том, что припустили мы, Дюмей и Харашай, ево, Тлевкея, в вотчинную свою 

землю в повытья после умершего брата нашего для поселения деревнею ему, Тлевкею и детям 

ево… и вольно ему, Тлевкею, во оной нашей вотчине лазить мед со пчелами и борти делать и 

дуплениц искать и рыбу и бобров ловить и всякого зверя и птицу побивать и сена косить и юртом 

строитца, бревна и дрова рубить и лубьи снимать и всяким употреблением употреблятца, чем и мы 



употребляемся, а нам, Дюмею и Харашаю, ево, Тлевкея, жену ево и детей со оной вотчиной земли 

никакими нападками не ссылать и от оной вотчинной земли не отказывать, а владеть ему, 

Тлевкею, жене ево и детям оной нашей вотчиной землею вечно, за который припуск платить ему, 

Тлевкею, показанного нашего брата ясак и всякие подати, какие впредь спросят, тако ж в 

вотчинной земле какие будут дела и учинятца убытки помогать ему, Тлевкею, не отговариваясь 

ничем, а ежели из нас против сей записи кто в чем не устоит и за всякую неустойку на неустоящим 

взять правому денег сто рублев и с убытки и к сей записи датчики тамги свои приложили: 

Дюмеева, Харашаева».  

  

О развитии деревни приводим цифры, извлеченные из материалов ревизий и переписей. 

годы ревизии количество национальность 

домов жителей 

1762 III ----- 104 душ муж. пола тептяри 

1795 V 85 197 муж., 127 жен. ----- 

1816 VII ----- 312 муж. ----- 

1834 VIII 156 485 муж., 490 жен. ----- 

1859 X 215 639 муж., 630 жен. припущенники 

1870  225 711 муж., 686 жен. башкиры 

1906  420 1012 муж.,1184 жен. ----- 

1917  485 2260 башкиры, тептяри, 

мишари 

1920  503 1244 муж., 1343 жен. башкиры 

 Ни в одном документе этнический состав тептярей не был определен. Поэтому следует считать 

неожиданным и нелогичным утверждение переписи 1920 г. о национальной принадлежности 

юмадыбашевцев. В восстании Пугачева участвовало 105 ясачных татар, впоследствии ставших 

тептярями. В итоге получается, что деревня принадлежала татарскому и тептярскому населению. 

 В 30 – 70-х годах XIX в. жителям д.Юмадыбаш принадлежало 4-5 водяных мельниц, 6-7 

бакалейных лавок. Они также владели 510 ульями. В 1870 г. в деревне функционировали мечеть и 

училище. В литературе можно найти материалы о расслоении крестьянства деревни Юмадыбаш. В 

1915 г. на долю 48 % дворов приходилось 18 % посева (по 1,8 десятины на одно хозяйство), а на 

долю 8,6 % зажиточных крестьян и кулаков – 24 % ( 14 десятин на одно хозяйство). Из 508 дворов 

бесскотных хозяйств было 8 %, бескровных – 31,5 %, безлошадных – 24,6 %. Это были батраки и 

поденщики с наделом. На другом полюсе 24 % дворов высшей группы имели 69 % коров, 8,6 % 

дворов – 25,7 % лошадей. 

 Первая школа была открыта в 1919 году. В 1929 г. юмадыбашевцы вступили в члены 

сельхозартели «Марс». Первыми вошли 12 семей. К 1939 г. колхоз объединял 343 семей. В том же 

году колхоз разделился на два: «Чишма» – верхняя половина деревни и «Марс» – нижняя 

половина деревни, а так же деревни Кызыл Тау, Чияле-Кул. В 1950 г. произошло объединение 

двух колхозов. В 1960 г. на базе колхозов «Искра» и «Марс» образован большой колхоз «Марс». В 

1974 г. на его базе созданы колхозы «Марс» и им. Мустакимова. В 1929 г. открыт магазин. В 1935-

38 гг. были построены деревянные и саманные здания клуба, правления колхоза, исполкома 

Совета. В 1930 г. установили первую радиоточку. 

 Перепись 1939 г. установила наличие в деревне 1721 жителя (806 мужчин и 915 женщин). К 

1959 г. количество населения резко уменьшилось по причине нехватки площадей пахотных 

земель. Многие жители деревень Юмадыбаш, Кызыл-Тау, Чияле-Кул выбыли в другие регионы 

страны, в д.Тиран-Елга соседнего Туймазинского района, в города своей Республики. В 1970 г. в 

селе проживало 910 человек, в 1979 – 804, 1989 г. – 649, 2002 г. – 622. 

 В годы Великой Отечественной войны на защиту Родины ушли 245 человек, в числе 

которых 5 женщин, 159 погибли. В настоящее время село является  благоустроенным населенным 

пунктом, население живет дружно и богато. В подворьях содержится большое поголовье скота и 

птицы.  

 Села Юмадыбаш и Чалмалы первыми в районе еще в конце 70-х годов получили сетевой газ, 

улицы покрыты асфальтом. Село является центром СПК им. Героя Советского Союза – земляка 

З.М. Мустакимова. Функционируют средняя школа, сельский Дом культуры, сельская библиотека, 



детский сад «Ак каен», ФАП, почтовое отделение, два магазина, мельница, молочно-товарная 

ферма, МТП, пилорама и другие. Юмадыбашевцы отметили 300-летие своего села. Установлены 

бюст Героя Советского Союза З.М. Мустакимова и обелиск в память о погибших в ВОВ, создан 

богатый музей. 

 До 1972 г. на территории данного сельсовета была деревня Кызыл Тау. В 1939 г. ее население 

составляло 162 человека татарской национальности, а в 1959 г. – 87. 

 

Шаранский сельсовет 
Центр – с. Шаран. 

Образован 26 декабря 1918 года. 15 июня 1953 г. произошло объединение с Наратастинским 

сельсоветом. В августе 1955 года в Шаранский сельсовет из Базгиевского передается деревня 

Тархан. Исполнительный орган – до 1977 года исполком сельского Совета депутатов трудящихся, 

с 1977 по 1992 г. – исполком сельского Совета народных депутатов, а 1992 г. – администрация 

сельсовета. 

 Председателями работали: Меховников Федор Константинович (1918-19), который 

пользовался огромным авторитетом, но 1919 году умер, Третьяков Андрей Митрофанович (с 1919 

года). С 1921 по 1934 годы сведениями не располагаем. После организации района работали 

Леонтьев (1935), Устюжанин (1936-1938), Бабинцев (с 1939 года), Меховников (1946-1947), 

Кладов Николай Уварович (1947-1948), Крылов С.Ф. (1948-1960 г.г.), Ткачев Константин 

Иванович (1960-1967г.г.), Меховников Николай Петрович (1967-1969), Агапитова Серафима 

Григорьевна (1969-1971), Кузнецов Иван Семенович (1971-1973), Ковалинский Михаил 

Федорович, Ханнанов Муфтах Загитович (1973-1975), Петров Андрей Федорович (1975-1977), 

Хуснутдинова Латыфа Гумеровна (1977-1982), Марданов Альберт Фанилович (1985-1992), 

Нурмухаметов Риф Дильмухаметович (1992-1998г.г.), Тимерханов Марат Музагитович, Гиниятов 

Ранис Ахметович, Сиразутдинов Ильгиз Галимзянович, Бадамшин Ильдар Халимович. Ныне 

администрацию муниципального образования возглавляет Анатолий Михайлович Дронов. 

Председателями исполкома Наратастинского сельского Совета трудились: Инсафутдинов, 

Арсланов, Гильфанов, Мунасипова М.С., Халиков, Матросов П.К. Большим уважение населения 

пользовались Семен Федорович Крылов, Латыфа Гумеровна Хуснутдинова, Петров Андрей 

Федорович. 

 Долгие годы секретарем исполкома безупречно трудился Максим Дмитриевич Агапитов, 8-

13 лет трудились Р.Г.Галимова, В.В.Чуканова, более 15 лет управляющей делами плодотворно 

работает Роза Кабировна Гусманова. 

 

с. Наратасты 

Наратасты (от татарского слова нарат – сосна, асты – низ) – поселение тептярей. Деревня 

расположена в долине на левом берегу реки Сюнь, на востоке от деревни находится Кирямат-тау, 

на западе – Исамат-тау. Естественные сосновые леса, от которых произошло название деревни, 

уже давно вырублены, сохранились небольшие островки леса лишь на склонах горок. Данное 

поселение было известно до заключения договорного письма, составленного в 1738 г. между 

башкирами Кыр-Еланской волости и тептярями. Башкиры Абдулла Явгильдин, Яканай Туканов 

припустили в свою вотчину Салима Биганова «с товарыщи» 7-ю дворами с условием уплаты ими 

ясака по 5 куниц в год. Упоминаются границы вотчины по ориентирам: «до речки Шаран и устья 

речки Ардиш, «от кочевьи» по горе до одной сосны, через р.Сюнь до устья р.Базгия, по той речке 

до вершины р.Агир, Усень» и т.д. В другом договоре от 9 сентября 1745 г. теми же кыр-еланцами 

был припущен ясачный татарин Юлмет Сырымов. Башкиры этой деревни в 1750 г. вместе с 

вотчинниками в д. Япрыково (ныне Туймазинский район) припустили в д.Туркменево 6 семей 

башкир из д.Барчиной из Билярской волости (братья Амай и Магадий, Нияз, Сатый Усейновы) с 

платежем по 1 руб. 10 коп. с двора в год. 

 В сословие ясачных татар д.Наратасты попадали и участники восстания 1735-1740 гг. Так, 

например, с 1748 г. среди них оказался башкир Кутуш Сулюков, по просьбе которого, изучив 

родословную власти и односельчане признали его «природным башкирцем». Его сын Аннувар 

Кутушев, находившийся среди ясачных татар, вполседствии был переведен в тептяри. Так 

формируется тептярское население деревни. IV ревизия 1783 г. взяла на учет тептярей из 42 



мужчин и 39 женщин. 52 мужчины и 59 женщин было 1795 г. Из них башкир – 20 человек. VII 

ревизия зафиксировала 120 тептярей обоего пола, живших в 20 дворах, 247 человек при 44 домах 

учтено в 1834 г. Среди них – тептяри, ясачные новокрещенные чуваши и татары (9 человек). В 

1834 г. в Наратасты прибыло две семьи чувашей (всего 15 душ) из Цивильского уезда Чувашии и 

Байгильдинского уезда Башкирии. Деревня имела мечеть, две мельницы, 50 ульев. Х ревизия 

выявила 261 человека и 42 двора. Все – припущенники. 1870 год показал 78 домов и 442 жителя, 

из них башкир – 317, татар – 40, чувашей – 85 человек. По всему видно, что тептяри оказались 

среди башкир. В том году функционировали мечеть и мельница, по субботам проводился базар. В 

1893 году была открыта миссионерская школа, учителем был назначен имеющий звание учителя 

Ефимов Анисим. В 1895 г. в церковно-приходском училище обучалось 9 мальчиков и 3 девочек. 

Советская перепись 1920 г. учла 1206 человек, 220 дворов. Все – башкиры, чуваши. В деревне 

татары свои усадьбы ставили на восточном конце («югары оч») чуваши – на западном конце 

(«тубан оч»). В данном случае не только тептяри, но и татары увеличили количество башкир. По 

приведенным цифрам видно, что логичнее было бы указать сначала тептярей, затем татар и 

башкир и, наконец, чувашей.  

 Найден документ, который констатирует факт получения хлеба в ссуду 19 крестьянами села 

в неурожайном 1861 году. Они получили на продовольствие озимого 10 четвертей яровых, 15 

четвертей на продовольствие и на посев. В XIX веке долгие годы были земельные споры, 

скандалы и стычки крестьян д. Наратасты с помещиками Тевтелевыми. Со стороны крестьян были 

многочисленные факты самовольной порубки принадлежащего Тевтелевым леса. В середине XIX 

в. они истребляли и леса, принадлежащие заводу Красильникова. Жалобы обеих сторон 

неоднократно рассматривались судами. В первой половине ХХ века в деревне имелись 4 водяные 

мельницы. Были также частные лавки, в которых продовали товары первой необходимости. В 

1940 г. был построен первый кооперативный магазин, а в 1980 г. универмаг. 

 В 1937 г. построили первый клуб. В 1930 г. жители объдинились в колхоз «Кызыл юл», 

который в 50-х годах входил в число сильных хозяйств района. С 1957 г. наратастинцы составляли 

отделение совхоза «Шаранский», в 70-80-х годах славились свиноводы и кукурузоводы отделения.  

 Перепись 1939 г. показала 1264 жителя, 1959 г. – 826, 1970 г. – 941, 1979 г. – 882, 1989 г. – 

764, 2002 г. – 825. Ныне рядом с селом функционируют районный кирпичный завод, АЗС, средняя 

школа на 162 ученических места, Дом культуры на 200 мест, универмаг, ФАП, работают четыре 

частных предпринимателя. На территории школы установлен обелиск в память о павших в ВОВ. 

Улицы села покрыты асфальтом. 

 

д. Тархан 

Башкиры д.Тархан состояли из тарханов (несли только военную службу, других повинностей в 

пользу казны не выполняли) и рядовых. Тарханами в 70-х годах XVIII века являлись Илкей 

Бигишев, Москов Кадыргулов, Максют Кушаев, рядовые общинники - Алексей и Аднагул 

Ахметовы, Усман Уразметов, Султангул Теменеев, Ишкуват и Муртаза Исаевы, Башир Шарипов, 

Кутлугуш Дюскеев, Юмилтей Шигаев, Мурат Ишалеев и другие. Все перечисленные башкиры 27 

октября 1753 г. продали часть своих земель по р.Аменек бугульминским служилым татарам. А те 

перепродали эти угодья уфимскому прокурору Н.И. Тимашеву. В то время деревня называлась 

Ишан-Тархан, т.е. башкир Ишан, имеющий тарханское звание. По III ревизии 1762 г. в деревне 

проживали ясачные татары (24 мужчины) и тептяри (7 мужчин), припущенные кыр-еланскими 

башкирами. К концу века ясачные татары оказались среди тептярей. Кроме того, тарханами были 

припущены безземельные башкиры, часть которых приобретает землю путем покупки, часть 

остается в сословии припущенников. В 1762 г. 10 ясачных татар перешли в д. Игаметово по р. Ик. 

В восстании Пугачева участвовали башкиры во главе со старшиной Аптикеем Москововым и 7 

ясачных татар. 

 По ревизиям 1816 и 1834 гг. были зафиксированы следующие имена башкир. Абдулкарим 

Заитович Манишев, с 1753 г. рождения. Его сыновья: старший Ибниамин, его сын Хабибрахман, 

его – Мухаметсалих; средний – Мухаметамин (сослан на поселение в 1811 г.), его сын – Гумер. 

Предпоследний сын - Мухаметрахим (его сын Абдулманняф). Младший Мухаметшариф (его сын 

Абдулханнан). Сулейман Сулюков (1758-1812 гг.). Его сыновья: Габидулла (его – Гизатулла, 

Ибатулла (сын Ибатуллы – Аглиулла), Абдуллатиф, Абдулнасыр (его – Абдулкадыр), Габдулвахит 



(находится на поселении с 1818 г.). Сыновья Габдулвахита: Ахмади, Абдулягафар, Абдулсалих. 

Зиганша – младший сын Сулеймана. Его сын Минлигул. Таймас Сатлыев (Султыев) с 1753 года. 

Его сыновья Туйгун, Идрис, Исхак, Ахмет, Мухаметша, Ахтям, Муратша, Юлдаш Заитов, с 1773 г. 

Его сыновья: Шагиахмет, Габдулвали, Галиакбер, Шагингарей, Москов, Миндияр и Бахтияр 

Фазыловы. Габзелил (сын Габдулгани), Ягафар (сыновья Сайфитдин, Хуснутдин), Назметдин, 

Фахритдин Танатаровы, Аднагул (сын Саитбаттал), Сафаргали, Мингалий (с 1832 г. на поселении 

в Сибири, его сын Мухаметсадык) Валитовы. 

 Из 12 семей башкир деревни Тархан 5 семей в 1832 г. основали новую деревню под 

названием Новотарханово в Бугурусланском уезде Оренбургской губернии. Среди ее 

первопоселенцев находились Таймас Султыев, Зиганша Сулейманов, Юлдаш Заитов и сыновья 

Абдулкарима Заитова.  

 В 1783 г. тептярей было 7 человек. В 1795 г. по д.Тархан было учтено 10 дворов 

башкирских тараханов из 32 мужчин и 26 женщин, 13 дворов тептярей из 34 мужчин и 25 женщин, 

46 мужчин из башкир и 42 мужчины из тептярей зафиксировали 1816 г. В 1834 г. очередная 

ревизия отметила две деревни под название Тархан, отстоящие друг от друга в 5 верстах. В первой 

из них находящейся в 75 верстах от центра уезда – Белебея, в 35 дворах проживали 255 башкир, 

тептярей и 9 мишарей обоего пола. Она имела две водяные мельницы, 40 ульев. Во второй д. 

Тархан, в 80 верстах от Белебея находилось 8 дворов башкир из 33 человек. Здесь владели одной 

мельницей и 10 ульями. В дальнейшем этнический состав населения называется без разграничения 

по этносам. В 1859 г. показали одно поселение с 49 домами с 376 жителями. Все они 

припущенники. Тот же самый односторонний подход виден по данным 1870 г., когда 428 человек 

при 85 дворах отнесен лишь к башкирам. Здесь надо было отдельно учитывать кроме башкир, и 

тептярей (среди них были татары, и часть безземельных башкир) и незначительное число 

мишарей. В списке населенных пунктов за 1870 год в деревне имелось училище. И, наконец, 

перепись 1920 г. показала всех жителей (866 человек при 161 дворе) только тептярями, что не 

совсем соответствует действительности. Как видим, сведения последних переписей не следует 

абсолютизировать.  

 По переписи 1939 г. в деревне было 592 жителя, 1959 г. – 396, 1970 г. – 424, 1979 г. – 349, 

1989 г. – 235, 2002 г. – 179. Школа открылась в 1932 г., до 1939 г. писали по латыни. Первый 

колхоз «Тархан» организован в 1930 г., в апреле 1957 г. деревня вошла в состав совхоза 

«Шаранский». В хозяйстве кроме полеводства занимались разведением всех видов скота.  

 В настоящее время в деревне функционируют начальная школа, ФАП, ферма КРС.  

  

 

с. Шаран 

Самым ранним поселением православного населения был, пожалуй, поселок Архангельского 

(Шаранского) медеплавильного завода. Называли его по имени церкви и гидронима (гидроним 

указывает на характер местности, где она возникла – это речка Шаран. Слова «Шар» означало 

болото, болотистое место или название рыбы, сазан, Шаран). Поселению было дано название 

Архангельский. Но население стало именовать его по речке Шаран. Это прижилось и осталось 

поныне. В районе, где обосновался Шаран, кочевало довольно большое племя мэн. Лес вплотную 

подходил к реке и тянулся по всей площади, которую в настоящее время занимает Шаран. Люди 

объединялись в артели и совместно строили жилье. Сначала село имело несколько улиц. Первая 

улица - под названием Мокрая (сейчас называется Красноармейская), затем улица Ильинка 

(Свердлова), одна из старейших улиц – Красная. На ее месте был сосновый лес. «Оный завод 

заведен в силу заключенного в Оренбургской губернской канцелярии с заводчиком 

Г.С.Красильниковым 1752 года августа 5-го дня контракту, в Оренбургской губернии, Уфимского 

уезда, Кыр-Еланской волости на речке Шаране». Завод строился на  



 
Краевед А.Н. Борисов у карты села XIX в 

 

арендованной у башкир земле Кыр-Еланской волости. В заключении договора участвовали 

башкиры д.Япрыково, Исмаилово, Ильчимбетово, Тюменяково. Он построен в 1754 г. с 4 печами и 

двумя горнами. У заводчика не было приписных крепостных людей, поэтому имел покупных 

крестьян. В 1776 г. их было 44, в 1783 г. – 53 человека. 1795 г. это было 65 мастеровых и 46 

работных людей. Кроме того, заводчику принадлежали шесть насильственно крещенных башкир с 

11 детьми из числа попавших в плен повстанцев в ходе подавления восстания 1735-40-х годов. На 

заводе использовался и труд наемных людей. В 1773 г. их было 200 душ мужского пола. По 

объемам выплавки меди завод считался средним. За 42 года существования завода на нем было 

выплавлено около 30000 пудов чистой меди, причем максимальная выплавка достигала 1593 

пудов в год (22-23 тонны). Но в 1794 году объем выплавки не превышал 149 пудов. Основатель 

завода Г.С.Красильников умер в 1775 году, а завод по наследству перешел к его сыну Петру 

Григорьевичу, а в 1795 году не стало и наследника, после чего хозяйство перешло в руки его 

матери и двум сестрам. 

 Завод прекратил плавку меди в 1796 году из-за отдаленности рудников и неумелого 

хозяйствования руководства. На заводе так и не смогли возобновить плавку меди.  

 Тульский третьей гильдии купец Федор Яковлевич Сазыкин 29 июля 1814 года обратился в 

Департамент горных и соляных дел с Челобитной, в которой просил разрешить ему оборудовать 

поташный завод, арендованных ранее у башкир.  До конца арендного срока оставалось еще 8 

лет, потому Сазыкин и предлагал уплатить казне 5000 рублей за 8-летний срок выжигания поташа 

в тех лесных дачах. В ноябре того же года Сазыкин получил разрешение, а заводские крестьяне 

получили при этом кое-какие заработки. 

 По данным краеведа К.А. Сарычева, завод прекратил свое существование в 1850 г. 

Заводской поселок с построением церкви Михаила Архангела превращается в село. С 1862 г. 

шаранцы стали отмечать ежегодно 21 ноября престольный праздник Михайлов день. 24 декабря 

1873 г. открыто церковно-приходское попечительство. При церкви открыты два училища. 

Мужское, в котором в 1876 г. учителем был священник Малышев, и женское, учительницей в 

котором была Кукушкина. 14 ноября 1887 г. мужское училище преобразовано в церковно-

приходскую школу, которая размещалась в отдельном здании. Учителем был священник Николай 

Петропавловский, а с 1900 года - Анастасия Евграфова. В 1893 г. обучалось 38 мальчиков и 9 

девочек, а в 1914 г. – 34 мальчика и 26 девочек. Женское училище с 1899 г. стало содержаться на 

средства земства. Учителем был Лохов. В 1914 г. оно значится как двухклассная школа. 

Учителями были Чумаков, Глебова и Колбасова. 25 октября 1899 г. в Шаране открыт дом 

трудолюбия на 40 детей от 6 до 15 лет обоего пола и всех национальностей.  

 По субботам проводился базар. Первая водяная мельница была возведена еще в первые годы 

образования поселения.  

 

Развитие села Шаран. 

годы количество 

жителей домов 

1783 53 муж.  

1795 111 муж.  

1811 166 обоего пола 20 

1870 799 обоего пола 149 



1892 1094 обоего пола 199 

1920 1742 обоего пола 321 

1925  352 

 По закону от 24 ноября 1886 года «О поземельном устройстве государственных крестьян» 

за шаранцами сохранялись все земли, которыми они пользовались, но они стали платить оброчные 

подати и другие сборы. По законам от 12 июня 1886 года государственные крестьяне были 

переведены с оброчной подати на обязательный выкуп. Эти законы вызвали недовольство 

шаранских крестьян. 

О борьбе шаранских крестьян имеются сведения в опубликованных сборниках. Так, в декабре 

1773 г. 44 крестьянина и 200 вольнонаемных работников присоединились к пугачевцам. 

Пугачевцы и крестьяне штурмом берут завод в свои руки. В марте 1774 года между пугачевцами и 

карательными войсками в районе нынешнего г.Октябрьского произошло крупное сражение и 

восставшие отступили. Летом 1795 года во время сильной грозы от молнии загорелся один жилой 

дом, в результате огнем были уничтожены поселок и завод. В 1887 г. шаранские крестьяне 

отказались от уплаты окладных казенных и земских сборов. В 80-х годах XIX столетия центр 

Никольской волости переведен в Шаран (Шаранской в официальных документах стала называться 

лишь в 1910 г.). 9 октября 1896 г. Белебеевским уездным земским собранием было принято 

постановление об открытии в Шаране ежегодной семидневной ярмарки с 15 декабря. После 

прекращения выплавки меди заводские наемные рабочие остались без работы, поэтому 

вынуждены были купить у землевладельцев - вотчинников 2555 десятин земли, тем самым они 

перешли в разряд крестьян-собственников. Они стали заниматься земледелием, скотоводством и 

различного рода ремеслом. Появляются и местные предприниматели. Третьяков Николай 

Степанович построил мельницу с двумя сушилками. Остапин Василий Елизарович завел 

красильное заведение. Семен Чиглинцев приобрел мастерскую по выделке овчин. Долгирев 

Степан Ермолаевич, Соловьев Семен Ларионович, Радионов Иван Дмитриевич открыли 

бакалейные лавки. Два брата Ерофей и Иван Масловы открыли магазин и ларек, где торговали 

разнообразными изделиями. В селе насчитывалось до 60 колесников, многие занимались 

изготовлением саней и телег. Большинство жителей села имело крепкое индивидуальное 

хозяйство. Меховников Филипп Ларионович открыл пивную. Петр Константинович и Пелагея 

Филипповна Чешуины содержали шерсточесалку, продавали свои изделеия и мастера гончарного 

дела. Хабибуллин Давлетша Ахметзянович вблизи Шарана построил поташный завод. 12 октября 

1876 г. открыт больничный пункт с врачом. В 1876 году в Шаране был открыт военно-сборный 

пункт (прообраз военкомата). Его заведующим был назначен отставной майор И.П.Писарев 

(бывший помещик пос.Новый Берда). Немаловажным событием того времени было строительство 

в 1896 году в Шаране заводчиком Михаилом Михайловичем Тузовым дома в двухэтажном 

исполнении.  

 В сборнике постановлений Белебеевского уездного земства за 1906 г. сказано, что сельским 

старостой Шарана является Семен Лаптев. А содержателем земской почтовой станции в 1911 году 

упомянут Феофан Лаптев. В указанном же сборнике за 1912 г. записано, что в Шаране открыто 

отделение земского сельскохозяйственного склада, которое продает сельскохозяйственные товары 

в кредит. 

 В 1913 году открылся агрономический участок, в который входит Шаранская, 

Тюменякская, Кичкиняшевская, Нижнезаитовская волости. Участковым агрономом работает А.Г. 

Иванов. При участке машины и орудия на прокат. В начале ХХ века построен народный дом, 

состоящий из зала и множества комнат разного назначения. Долгое время это здание служило 

людям села местом отдыха и развлечений. В 1929 г. ночью народный дом сгорел. 7 августа 1916 

года в Шаране открыта библиотека, заведующей назначена Фридьева Н.Я. В адрес – календаре 

Уфимской губернии на 1917 г. указано, что Шаранским волостным старшиной является Мирон 

Карпович Калмыков. А с 1866 года старшиной волости (тогда центр волости находился в селе 

Никольском, ныне д.Писарево) был Максим Третьяков, его в 1868 году сменил Федор Иванов, а в 

1872 году- уже Антипов. 

 В первой половине XIX века из числа крестьян стали выдвигаться такие семьи, как 

Масловы, Тузовы, Карповы и другие, которые, добившись заметных успехов в сельском 

хозяйстве, стали открывать свои торговые заведения. Занятие торговлей приносила им немалую 



прибыль. Подробней расскажем об одном из них. Бывший крестьянин Николай Третьяков 

приобрел обширные участки леса и земли, стал заниматься торговлей хлеба и скота. Он построил 

винокуренный завод, который был оснащен новым для того времени оборудованием. Купец 

построил целый хутор недалеко от д.Наратасты. Жилой массив занимал обширную территорию. 

Были возведены всевозможные подсобные помещения, скотный двор, склады. Хозяйство 

обслуживали несколько десятков рабочих и служащих. Доверенное лицо купца Третьякова – 

Алексей Андреевич Третьяков много лет работал на хуторе. По словам очевидцев, рабочий день 

на заводе начинался по гудку, который каждое утро извещал людей о том, что на работу 

приступила новая смена. Продукцию, производимую заводом купец отправлял в г. Белебей. 

Отходами производства пользовались жители села и окрестных деревень. Занимался купец и 

продажей хлеба, леса, скота. На заводе работали рабочие как из Шарана, так и из других деревень. 

Многие рабочие в то время имели свое хозяйство, скот, птицу, так как на зарплату которую они 

получали на заводе, трудно было прокормить семью. От продажи разных товаров Третьяков имел 

большую прибыль. Хлеб он продавал не только выращенный на своих землях, но и скупал по 

низкой цене у крестьян, а затем большими партиями отправлял в с. Топорнино (ныне 

Кушнаренково) и в село Дюртюли на пристань. Склады его вмещали огромное количество зерна. 

  
Дом Н.С. Третьякова 

 

Закупкой зерна нового урожая занимались специальные люди, которые разъезжались по 

Уфимской и другим губерниям в поисках дешевого хлеба. В то время Третьяков считался купцом 

первой гильдии, одним из крупных купцов в нашей округе. С ним редко кто мог конкурировать. У 

него в сейфе лежала не одна тысяча рублей, а деньги в то время были очень дорогие. Так, корова 

стоила 15-30 рублей, один аршин ситца – 15 копеек, буханка калача – 5-10 копеек. 

 К купцу нередко обращались за помощью как местные, шаранские жители, так и окрестных 

деревень, а также города Белебея. Он обычно не отказывал тем, кто был в состоянии вернуть 

долги, а если ему не возвращали в срок, то требовал, чтобы возместили своим трудом или какой-

либо ценной вещью, равной по стоимости взятому займу. Меценатом он себя не считал и не 

стремился к этому. 

 С местной властью он всегда работал совместно, а она зачастую прислушивалась к его 

советам, так как хорошо знала, что ссориться с таким богачом им не на пользу. Обычно в 

религиозные праздники после богослужения священник, становой пристав, урядник и другое 

местное начальство посещали хутор купца и поздравляли все его семейство с праздником, и он, в 

свою очередь, одаривал их подарками в знак признательности к властям. Он и с населением 

строил нормальные отношения. Напротив села красуется сосновый бор, который до настоящего 

времени называют Третьяковским, у этого сосняка расположена районная больница. 

 В Шаране была построена маслобойка для изготовления масла из льняного, конопляного 

семени, которая действовала до 30-х годов ХХ столетия. 1931 г. организовался колхоз «Заря». В 

ВОВ участвовало 765 шаранцев, 206 из них погибли на поле брани. В центре села в их честь 

возведен мемориальный комплекс. С 1947 года в селе было три колхоза: «Заря». «Красное Знамя» 

и «1 мая». Первые два в 1952 г. объединились, с апреля 1957 г. село входит в состав совхоза 

«Шаранский». В том же году, в день районного сабантуя, возник пожар, который уничтожил 

около 100 дворов, склады межрайбазы и много другого нажитого трудом добра. 

 В связи с образованием района в 1935 г. в Шаране стали функционировать все районные 

службы. В 1973 г. открылась детская музыкальная школа, в 1974 г. - Станция юннатов и дом 



детского творчества, а в 1989 г. – филиал Бакалинского ПУ- 148, который со следующего года стал 

самостоятельным учебным заведением. 

 Перепись 1939 г. зафиксировала 3085 жителей, 1959 г. – 2702, 1970 г. – 2675, 1979 г. – 3594, 

1989 г. – 4734, 2002 г. – 5544. Село Шаран сегодня – один из красивых районных центров 

Республики.  

Красоту Шарана дополняет Сосновый бор – уникальный и удивительный лесной островок на 

змеиной горе (Елантау) на северной окраине села. Шаранцы его любовно называют «Сосняк». 

Ровные стволы деревьев, легкии шум, создаваемый ветром от вершин деревьев, тут и там стук 

дятла, кукование кукушки, чарующее пение ярчайшей звезды природной сцены-соловья, 

пьянящий запах смолы – все это создает неизгладимое впечатление на местное население и гостей 

села. Это вечно зеленое царство, где вековые сосны зимой и летом в зеленом наряде. 

  
65-квартирный дом 

 

Сосновый бор обладает богатым подлеском и разнотравьем, где можно обнаружить многие редкие 

и лекарственные виды растений.  «Сосняк» - жемчужина района, визитная карточка районного 

центра. 

 В 2003 году выпущена книга участника Великой Отечественной войны, бывшего учителя истории 

местной школы краеведа Александра Николаевича Борисова «Из истории села Шаран».  

 В августе 2002 г. шаранцы торжественно отметили 250-летие своего села, а в 2007 году 255- 

летие. 

 

Взгляд в прошлое 

 Заселение как средней полосы России, в том числе и Приуралья, так и территории нынешнего 

Шаранского района, который в эпоху последнего максимального (валдайского) оледенения входил 

в зону приледниковой лесостепи, стало возможным только после освоения древним человеком 

огня, навыков изготовления теплой одежды и жилищ. Можно только предположить, что в 

ледниковый (примерно 14 тысяч лет назад) и послеледниковый (6-7 тысяч лет назад) период 

древний человек жил и на территории современного Шаранского района. В этот период 

первобытные люди вели кочевой образ жизни. В неолите население территории знакомится с 

производственными отраслями хозяйства, в первую очередь, с животноводством. Эпоха энеолита 

сменяется бронзовым веком (II- тысячелетие до нашей эры). К бронзовому веку относятся 

памятники срубной культуры. Основу хозяйства жителей поселений составляло скотоводство. В 

состав стада входили все основные виды домашних животных: корова, лошадь, овца, коза и 

свинья. Корова и раньше была основным источником питания. Свиней разводили в небольшом 

количестве, состав стада позволяет скотоводческое хозяйство срубного населения считать 

придомным или пастушеским, основываясь на том, что крупный рогатый скот не приспособлен к 

длительным перекочевкам, а наличие свиньи привязывает животновода к постоянному поселению. 

 По общепризнанному мнению и земледелие в хозяйстве срубного населения играло заметную 

роль. Судя по аналогии с соседними территориями, можно предполагать, что у нас также имеются 

памятники эпохи раннего железа и средневековья, подтверждающие обитание здесь населения 

финно-угорской культуры. 

 Самым ранним памятником старины в соседнем с нами Бакалинском районе является 

стоянка, обнаруженная в 60-х годах XX столетия учителем Бакалинской средней школы 

А.В.Коноваловым на берегу реки Сюнь недалеко от Бакалов. 

 Здесь несколько тысяч лет тому назад жили первобытные охотники и рыболовы, которые 

изготовляли свои орудия из камня и кости. Металл они еще не знали. 



 Позже, в эпоху бронзы (второе тысячелетие до нашей эры) из районов Среднего Поволжья 

на Южный Урал проникают скотоводческие племена. В науке они называются племенами срубной 

культуры. Свое название они получили от того, что очень часто умерших сородичей хоронили под 

курганами в деревянных срубах. Могильники и поселения, оставленные ими, известны и в нашем 

районе. 

 В 1966 году последователями были получены сведения, что в деревне Куштиряк после сильного 

дождя около дороги были обнаружены три глиняных горшка и человеческие кости. Установлено, 

что здесь было погребение срубной культуры. Недалеко от него было исследовано второе 

погребение. На глубине 60 см детский костяк лежал не левом боку, с согнутыми ногами, головой 

на северо-запад, руки согнуты в локтях и кисти лежали около черепа. Слева от черепа на боку 

лежал маленький, орнаментированный зубчатым штампом, плоскодонный горшочек. 

 На этом месте изучено огромное жилище в виде полуземлянки. На поселении обнаружены 

также в большом количестве обломки глиняных сосудов, аналогичных тем, которые были 

поставлены в могилах. Люди, жившие на этом поселении и похороненные на кладбище деревни 

Куштиряк, изготовляли свои орудия труда, оружие из бронзы и кости. Это была эпоха бронзы. 

 С железом люди познакомились позже, примерно в VIII-VII веках до нашей эры. С этого 

времени начинается в истории человечества эпоха железа, которая продолжается и поныне. В 

нашем крае эта эпоха представлена таким интересным памятником, как Урманаевский могильник, 

исследованный в 1966 году. Могильник расположен на берегу реки Ик, примерно в  400-500 

метрах к северо-западу от деревни. Захоронения совершены на глубине 2,5 метра, в слое плотной 

красноватой глины. Вода на такую глубину не проникала и поэтому костяки сохранились очень 

хорошо. 

 При костяках найдены в большом количестве орудия труда (ножи, каменные оселки), 

оружие (мечи, наконечники стрел, копий), украшения (височные подвески, браслеты, кольца, 

ожерелья из бус), принадлежности костюма (пряжки, пояса с бронзовыми накладками). Особо 

выделяется своим богатством одно женское погребение. Костяк был буквально усыпан 

украшениями. 

 Всего было исследовано 20 погребений. Все они относятся к одному времени (I век до 

нашей эры, II век нашей эры). Здесь похоронены представители так называемых пьяноборских 

племен - финноугров, живших в бассейнах рек Камы, Белой и Ика в III веке до нашей эры – II веке 

нашей эры. Недалеко от Урманаевского могильника, в деревне Суюндюково, расположен второй 

могильник. Он также оставлен пьяноборскими племенами в первые века нашей эры. 

 Более позже, в середине первого тысячелетия нашей эры, в этих краях появляются племена, 

первоначальным местом обитания которых были Зауралье и Западная Сибирь. Их поселение 

исследовано также недалеко от Куштиряка, на том самом месте, где во втором тысячелетии до 

нашей эры было поселение людей эпохи бронзы. Здесь, кроме многочисленных обломков 

глиняных сосудов, украшенных очень тонким и изящным орнаментом, найдены металлические 

вещи, по которым поселение датируется V-VII веками нашей эры. Племена, представители 

которых жили на Куштирякском поселении, обитали в Башкирии с V по IX век нашей эры. В 

других районах Башкирии известны их могильники. Некоторые исследователи считают, что эти 

племена являются предками венгров. 

 В последней четверти XX века на территории Нижне-Заитовского сельсовета нашего 

района в долине реки между деревнями Чекан Тамак и Кугарчин Буляк найдены кости КРС. Стали 

известны следы человека периода среднего палеомита и последнего неолита. На этой территории 

оставили следы сарматы, древние башкиры, мадьяры, булгары. 

 Следующий этап в развитии населения района связан с появлением на этих территориях башкир. 

Средневековая история, особенно с конца первого тысячелетия нашей эры, прослеживается и 

археологическими памятниками и по документальным, письменным свидетельствам. Хотя в 

средневековых трактатах и современных публикациях не упоминаются наши села и деревни, реки 

и долины как места тех или иных значительных событий, но само географическое положение 

нашего района позволяет с большой долей уверенности реконструировать историю заселения и 

освоения наших мест много сотен лет тому назад. В раннее средневековье через наши места 

продвигались с Востока на Запад и гунны, и огузы, и печенеги («беженеги»), и кыпчаки (половцы). 

На рубеже IХ-Х веков они стали местами проживания одного из тюрко-язычных племен, которое 



называли «башкортами». Об этом свидетельствуют исторические документы ученого – 

путешественника Ибн Фадлана, проезжавшего с арабским посольством через башкирские земли в 

921 году. Они жили родовыми общинами. Роды объединялись в племена. Каждый род и племя 

имели свою территорию, в пределах которой могли кочевать. Народ этот вел кочевой и 

полукочевой образ жизни, занимался скотоводством, охотой и рыболовством, чуть позднее стал и 

искусным пчеловодом. Башкиры отличались свободолюбивым характером, были отличными 

конниками и воинами. Леса и реки, озера наших мест в те времена изобиловали и зверьем, и 

рыбой, и плодами. 

 Остальные народы, населяющие в настоящее время наш край, появились здесь намного позднее, 

чем башкиры. Ближайшими соседями башкир были булгары, образовавшие в VIII веке одно из 

самых ранних государств в Восточной Европе – Волжскую или Великую Булгарию. Владения 

булгарского хана достигали реки Ик. Через булгар, которые еще в 922 году приняли 

мусульманскую религию, к башкирам стал проникать ислам. В ХI веке в наших краях появились 

кипчаки – народ тоже тюркского происхождения. Влияние кипчаков на наших предков было 

довольно сильным. Оно больше всего сказалось в языке – и башкирский, и татарский языки 

лингвисты относят к кипчакской группе тюркских языков. 

 В 1236 году территории Башкирии и Булгарии приняли на себя сокрушительный натиск 

завоевателей с Востока – войска хана Батыя. После смерти Чингиз-хана его держава распалась на 

полусамостоятельные государства – улусы. Наши земли вошли в «Улус Джучи», впоследствии в 

Золотую Орду. 

 Монгольское завоевание и последовавшие за ним события способствовали миграции 

(переселению) значительной части башкир с берегов Яика, Кинеля и Ика на северо-восток в 

горно-лесные районы Южного Урала и в Зауралье. Завоеватели обложили покоренное население 

натуральным налогом – «ясаком», заставляли нести воинскую и подворную повинности. 

 В конце ХIV – начале ХV веков Золотая Орда распалась на четыре более мелкие самостоятельные 

государства. Территория нынешнего Шаранского района вошла во владения казанских ханов. 

 Не прекращавшаяся внутренняя борьба феодальной верхушки Казанского ханства за власть, 

непрерывные войны с Русским государством, попытки отдельных предводителей башкирских 

родов – биев добиться большей самостоятельности ослабляли Казанское ханство. И в 1552 году 

войска московского царя Ивана IV Грозного после ожесточенного сражения штурмом взяли 

Казань. Еще до этого Иван IV разослал к подвластным казанскому хану народам послов с 

предложением принять их в свое подданство в обмен на обещание сохранить в 

неприкосновенности их вотчинные земли, традиции, обычаи, религию. 

 После падения Казанского ханства, первыми на эти предложения откликнулись наши предки – 

западные башкиры. Условия вхождения башкир в состав Русского государства были не очень 

обременительны – они обязывались платить такой же ясак, как и прежде, нести те же повинности 

по военной и дорожной части. Царское правительство обещало не посягать на внутрибашкирские 

дела, и что очень важно – признать вотчинные права башкирских племен на их исконные земли. 

 Среди первых, кто принял русское подданство после падения Казанского ханства, были кыр-

еланцы, байлары, т.е. предки коренных обитателей нашего края. 

 Все населенные пункты района возникли на землях двух башкирских волостей – Кыр-Еланской и 

Киргизской (Кыр-Еланская волость является частью Еланской волости). Территория расселения 

племени Елан (змея) после добровольно принятого башкирами русского подданства стала 

называться волостью (волость – тюркское слово). Еланское племя состояло из трех родов: Эске 

(Внутренний) – Елан, Кыр (Тышкы – внешний) – Елан и Елан или Идель Елан. Однако нам 

неизвестно точное время распада единой территории Елан и образования трех еланских волостей. 

После присоединения Башкирии к России башкирские волости получали подтвердительные 

грамоты на свои земельные владения. Нужно отметить, что еланские волости несколько раз 

получали жалованные или так называемые оберегательные грамоты (в 1574, 1626, 1658, 1685, 

1753, 1766 и 1793 годах), подтверждающие их право на свои вотчины. 

 В «Описании башкирских волостей», составленном Уфимской провинциальной канцелярией в 

1730 годы о территориальном расположении земель еланских волостей сказано следующее: 

«волость Ички-Иланская по Белой реке и по Базе реке, леса и степи; волость Тышкы-Иланская в 



Базинских и в Икских вершинах и по другим речкам, лесам и степям; волость Иланская, что 

писано выше сего и Ички-Иланская, обе в одних урочищах». 

 В настоящее время на кыр-еланской земле расположена часть Шаранского, Чекмагушевского, 

Туймазинского, Илишевского и Ермекеевского районов. Кыр-Еланской волости принадлежала 

центральная и восточная часть  нашего района. О происхождении племени Елан имеются 

гипотезы, которые нашли место в монографии видного историка-этнографа профессора 

В.Г.Кузеева. Племя Елан историки считают древнейшим башкирским образованием, опираясь 

прежде всего на значение этнонима елан-змея, а так же на упоминание араба Ибн-Фадлана в 922 

году о поклонении древних башкир змеям. Кузеев сам связывает происхождение еланцев с 

кипчаками, аргументируя это временем их совместной миграции в Приаралье в домонгольский 

период и структурой еланских тамог явно кипчакского типа. 

 Значительное количество деревень западной части района находятся на земле Киргизской 

волости. Крупный ученый С.И.Руденко считал, что среди древних башкир были и 

немногочисленные киргизы, образовавшие особое племя, но впоследствии ассимилированные 

первыми. Р.Г.Кузеев развивает его мысль, предполагая, что башкирские киргизы являются 

потомками древних (енисейских) киргизов. Предки башкирских киргизов, захваченные волной 

кочевнических передвижений, переселились на Сыр-Дарью, где в VIII-Х вв. их этническая 

история протекала в огузской среде. В дальнейшем в составе кипчаков они проникли к западу от 

Волги, а в золотоордынскую эпоху – на Бугульминскую возвышенность. Известна и родословная 

башкирских киргизов, опубликованная на страницах журнала «Шура» за 1913 год №10. 

Родоначальником их показан Коркут-Ата, он «из рода Саитзада, жившего по берегам Хазара и 

Желтого моря», его сын Ахмет-би, его – Мухамет-би, его – Янаба-би, его – Кушук-би, живший в 

деревне Киргизово и принявший русское подданство в ХVI веке. Его сыновья: Аккуш-би и 

Куккуз-би. У Аккуша был сын – Бутамыш-би, его Бурамыш-би. Близнецы Кыпчан и Тонуч 

Куккузевы получили жалованную грамоту от царя. 

 Киргизская вотчина занимала большую территорию, на западе ее границы доходили до берегов 

двух речек Зай (ныне Республика Татарстан). В начале ХIХ в. башкиры-вотчинники (асабы) 

Киргизской волости отмечали, что только на той вотчине, границы которой описаны в грамоте, 

«состоят деревни: Караерыково, Бетки, Аблаево, Тукмак, Каран, Заитово, Чекан, Кугарчин-Буляк, 

где жительствуют башкирцы и несколькими дворами припущенники, тептяри и татары да целыми 

жительствами по припуску башкирцев поселившиеся деревни: Нижние и Верхние Ташлы, 

Устюмово, Курутутелево, Зириклы, Сакатово, Чукаево, Барсуково, Дражжево и другие.  

 Белебеевский уезд еще в ХVIII веке считался этнически смешанным регионом. Нигде в Башкирии 

нет такого этнически пестрого состава населения, как в северо-западной области. Там между 

башкирскими деревнями, помимо русских селений, повсюду встречаются деревни тептярей, татар, 

мишарей, чувашей, мари и других. На западе произошло территориальное смещение башкир и 

татар. Перемещение татар, мишарей и тептярей из татар в башкирскую среду привело к 

численному сокращению башкирских деревень, поскольку они обосновались в них. И 

соответственно увеличилось количество этнически смешанных населенных пунктов. 

 Материалы 5-й ревизии (переписи) 1795 года показывают, что больше половины башкир в 

Белебеевском уезде (54,4 %) из 186 деревень жили вместе с татарами, мишарями, тептярями. 

 Территориальное смещение башкир и татар, мишарей, количественный рост переселенцев 

привели к сближению башкир с тюркоязычными припущенниками в культуре и хозяйстве. 

 Языковое сближение их способствовало к языковой ассимиляции башкир татарами при 

сохранении ими этнического самосознания. 

 В ХVII-ХVIII веках наш край стали осваивать переселенцы как и соседних, так и отдаленных 

регионов России. Наличие больших лесных массивов и плодородных земель, разветвленная 

речная сеть, довольно устойчивые климатические условия, сравнительно низкая плотность 

заселения края, а также его отдаленность от административных центров делали его 

привлекательным для переселенцев – русских, татар, марийцев и чувашей. Манило к себе 

многочисленных переселенцев кажущееся многоземелье наших мест. Кого-то из них присылали 

власти на сторожевую и административную службу и вместо денежного довольствия, а чаще и 

вместе с ним, «жаловали» землями. Те, в свою очередь, переселяли на эти земли своих крепостных 

крестьян. Татары, марийцы и чуваши бежали в башкирские леса и степи, спасаясь от 



колониального гнета и насильственной христианизации. Русские бежали от помещичьей неволи 

или религиозных гонений (старообрядцы), наиболее предприимчивые стали строить заводы. 

 Обширные пространства в то время были мало населенными. Даже по более поздним данным 

В.А.Новикова в «Сборнике материалов для истории Уфимского дворянства» сообщалось, что в 

1629 году на территории всей Башкирии насчитывалось лишь 888 дворов. Надо полагать, что эти 

данные слишком занижены. Однако и в более поздние времена численность населения оставалась 

невысокой. Возникновение постоянных поселений в нашей местности ученые относят к XIV-ХV 

векам. В частности, считают, что деревни Нижнее Заитово и Кугарчин –Буляк возникли в 1450-

1480 годах. Упоминаний о возникновении других поселений на территории Шаранского района в 

источниках не обнаружены, но надо полагать, что в этот же период возникли и некоторые другие 

поселения.  

 В ХVII веке стали селиться марийцы Икско-Сюньской группы. В дальнейшем их переселение 

происходило непрерывно. Наиболее массовое переселение происходило в первой половине ХVIII 

столетия. В ХVII-ХVIII веках в Башкирию переселялись чуваши и расселялись, в основном, на 

юго-западе. 

 По данным 1719 года небашкирское население края составляло уже 29 процентов, в том числе 

русских – 15,2 процента, татар – 13,3 процента, чуваш – 0,3 процента. 

 Кроме припуска в Башкирию стихийным потоком шло разноязычное население не только из 

Поволжья, но и из центральных губерний России. В 1735 году начальник Оренбургской 

экспедиции И.К.Кириллов, характеризуя население Башкирии, заметил, что «к башкирцам для 

своевольного житья… набрело жить великое множество горных татар, да черемис, чуваш, 

вотяков…, что числом вдвое и больше превосходят башкирцев». В источниках нет точных 

сведений о численности пришлого населения в Башкирию в ХVIII веке, однако по данным 1730 и 

1739 годов оно составляло около 65 тысяч человек. 

 С ростом переселенческого движения усилился самочинный захват башкирских земель, особенно 

царской администрацией. Это привело к восстанию башкир в 1662-1664 годах. В дальнейшем для 

борьбы с произволом башкиры восставали много раз. Поводом для восстания 1681-1683 годов 

послужили слухи о насильственной христианизации нерусского населения Поволжья и Приуралья. 

В 1704 году были введены новые налоги, а также объявлено о поставке лошадей башкирами для 

русской армии. Эти мероприятия сопровождались злоупотреблениями прибыльщиков, которые 

обложили башкир налогом даже с глаз. Возмущенные башкиры взялись за оружие. Расправились с 

прибыльщиками. Затем отказались от русского подданства и пытались создать башкирское 

ханство.  

 В 1705 году произошло выступление башкир во главе с Алдар Исекеевым, Кусюм Тюлекеевым. В 

пределах Казанской дороги в нашем краю восстание возглавил старшина Дюмей. Есть данные о 

том, что в конце июня 1708 года восставшие во главе с Исмагил – муллой и Балта-Батыром 

сосредоточились в верховьях р.Сюнь на территории теперешней д. Нуреево нашего района. Затем 

перебазировались к реке Ик, где произошли кровопролитные бои, не принеся победы ни одной из 

сторон. К 1708 году восстание охватило всю западную Башкирию. Для расправы с восставшими 

царское правительство привлекло калмыцких феодалов. Восстание было подавлено только в 1711 

году. 

 С целью создания системы укреплений и приведения края в спокойное состояние, сюда в 1734 

году была направлена так называемая Оренбургская экспедиция. Большой отряд регулярных войск 

возглавил И.К.Кириллов. Экспедиция в 1735 году приступила к строительству крепостей. В 1736 

году была построена крепость Нагайбак (ныне на территории Бакалинского района). 

Строительство крепостей в Оренбуржье, по мнению одного из авторов, должно России «путь во 

всю полуденную Азию отворить..., а своевольный башкирский народ на вечные времена 

обуздать...» Однако в ответ поднялось новое башкирское восстание, которое было подавлено лишь 

в 1740 году. 

 Указом Сената от 11 февраля 1736 года повелевалось: «…ученых в бунте казнить смертью, бить 

нещадно кнутом, ссылать на каторгу, отдавать в солдаты, продавать в рабство с женами и детьми, 

жечь и истреблять бунтовщичьи селения…». Этим же Указом запрещалось башкирам иметь 

кузницы, дабы не могли изготовлять оружие. Кроме того, Указом дозволено «разным лицам 

приобретать башкирские земли, как офицерам и дворянам, так и купцам», а также разрешалось 



«помещикам переселять в Башкирию своих крестьян». Этот Указ преследовал не только цель 

лишения башкир возможности организованного сопротивления царским властям, но и заселение 

огромных территорий с плодородными землями не башкирскими народностями, а русскими 

крестьянами. 

 Все факты и конкретные цифры о заселении наших мест переселенцами названы при рассказе об 

истории возникновения и роста каждого населенного пункта района. 

Новые поселенцы принесли с собой в наш край сравнительно молодого земледелия довольно 

высокую для своего времени культуру земледелия, особенно в приемах обработки почвы, 

огородничества и садоводства, а также большую тягу к культуре и просвещению. 

 Согласно «жалованным грамотам» русских царей Ивана IV, Федора Иоанновича, Михаила 

Романова и Соборного Уложения 1649 года Алексея Михайловича исконными владельцами 

земель в Башкирии являлись башкиры. Переселенцы заселяли свою новую родину с согласия 

башкир-вотчинников, кроме тех случаев, когда правительство волевым решением отчуждало 

землю для строительства городов и крепостей, казенных заводов и дорог.  

 В 1745 году Государственная Берг-коллегия разрешила всем желающим строить на Южном Урале 

заводы. В 50-60 – х годах XVIII столетия на Южном Урале развернулась, в полном смысле слова, 

строительная горячка. Только с 1752 по 1762 год было построено 55 заводов, в том числе один из 

них был построен на речке Шаран. Так возникло первое русское поселение в нашей местности. 

Кто же они, строители медеплавильного завода на реке Шаран? Братья Красильниковы:  Семен и 

Лукьян Марковичи, выходцы из Тульской оружейной слободы. Посадские люди. Платили 

подушную подать и относились к «подлому» народу. Братья в 1732 году построили Коринский 

медеплавильный завод. Поверенные заводчиков Красильниковых рыскали повсюду. Они нашли на 

территории Кыр-Иланской волости незначительные запасы медной руды. К строительству второго 

завода приступили сыновья заводчиков Григорий Семенович и Петр Лукьянович. 5 августа 1752 

года Г.С.Красильников заключил контракт с Оренбургской губернской канцелярией на постройку 

медеплавильного завода на реке Шаран. Поскольку селений близ строящегося завода не было, то в 

контракте завод назвали Архангельским. Под строительство было отведено около 50 десятин 

башкирской земли. Заводу принадлежало 123 медных рудника, из которых в конце XVIII века 

разрабатывались только три: Уязинский, Сылнинский, Сакатовский, находящиеся в 100-150 

верстах от завода. Белую глину для печей доставляли с р.Уршак в расстоянии 250 верст, 

известковый камень, которым пользовались в качестве флюса, добывался вверх по течению в 

Шаран в 4-х верстах от завода. Что касается леса для заводского строения, на дрова, для жжения 

угля, то Красильниковы взяли в аренду у башкир Кыр-Иланской волости большой участок земли в 

6 верстах от завода. Для охраны в неспокойное время Красильниковы разрешили обнести завод 

забором и рогатками, а также содержать собственное оружие и пороху от 10 до 25 пудов. Завод 

пущен в действие 22 августа 1754 года. Завод был оборудован четырьмя медеплавильными печами 

и двумя горнами для чистовой переплавки меди. Завод имел производительность до 1200 пудов 

меди в год. На заводе работали собственные покупные крестьяне и наемные из местного 

населения. По данным V ревизии 1795 года, на заводе числилось собственных чернорабочих 46, 

мастеровых – 65 человек. Использовался и труд наемных людей. В 1773 году их было 200 душ 

мужского пола. Архангельский (Шаранский) завод выплавил меди в 1760 г. 1060 пудов, в 1762 г. – 

661 пуд 10 фунтов, в 1764 г. – 1153 пуда 10 фунтов и т.д. 

 Под прикрытием Нагайбакской крепости стали покупать земли дворяне, купцы и прочие. 25 

февраля 1759 года у башкир Киргизской волости купил землю по речкам Тюлгазы, Сюнь князь 

Т.И.Черкасский. 

 Указ от 11 февраля 1736 года как бы ликвидировал необходимость припусков, а фактически 

только уменьшил их количество. 

 Припуски продолжались. Так, 7 июня 1759 года 13 дворов башкир деревни Карьявды Кыр-

Иланской волости припустили сына генерал-майора А.И.Тевкелева – капитана Осипа Тевкелева, 

его детей и наследников в совместное владение старинной вотчинною землею с «сенными 

покосами, бортным ухожьем, рыбной и звериной ловлями, хмельным щипанием и с мельничным 

строением» по речкам Шалтык, Шаран и т.д. За припущение взяли с Тевкелева 70 рублей. Этот 

припуск дал возможность генерал-майору А.И.Тевкелеву в июне 1761 года купить за 200 рублей 

большое количество земли у башкир соседней Канлинской волости по речкам Карамалы, Сюнь, 



Чукады с озером Кандры-Куль. Подробно останавливаемся на Тевкелевых лишь потому, что они и 

их потомки стали первыми помещиками в нашем крае. Помещики из татар редкость. Татарин 

Кутлу Мухаммед Мурза стал после крещения в начале 30-х годов ХVIII столетия Алексеем 

Ивановичем Тевкелевым. Верой и правдой он в течение 50 лет служил самодержавию. Был 

переводчиком Посольского приказа. С 1734 года участник Оренбургской экспедиции. Позднее 

был начальником иноверческих и пограничных дел. Крупный землевладелец и заводчик. Его сын 

Осип Тевкелев во время крестьянской войны 1773-1775 годов, будучи направленный «для уговору 

башкирского народа», был убит. Потомки остались, и мы к ним еще вернемся. Нужно отметить, 

что число крепостных крестьян в нашей местности в это время было невелико. 

 Е.И.Пугачев, объявив себя царем Петром Федоровичем, в августе 1773 года поднял восстание 

яицких казаков. Манифесты Пугачева призывали к ликвидации крепостного права, уничтожению 

дворян и царских чиновников. Башкирскому народу он жаловал за верную службу вечную волю, 

свободу вероисповедания и землю со всеми угодьями. В ноябре-декабре 1773 года восстание 

охватило огромную территорию. Активными участниками восстания были казак Нагайбакской 

крепости А.А.Еремкин, крестьянин помещика Тевкелева, новокрещенный татарин Юскей 

Кудашев. Он у повстанцев был сотником. В районе крепости Нагайбак и Бакалов действовал 

повстанческий отряд атамана В.И.Торнова (он же Персианинов). 6 декабря 1773 года был 

остановлен Архангельский (Шаранский) завод. Работные люди присоединились к восстанию. 

Согласно ведомости Уфимской провинциальной канцелярии, посланной в Оренбургскую 

губернскую канцелярию, о нерусском населении, принимавшем участие в восстании по Кыр-

Иланской волости, значатся: старшины Аптекея Москова – башкиры 134 двора, есашные татары 

старшины Юлдаша Ишболдина и Ишкильды Ишмурзина из деревни Нуреево – 49, Тлявлино – 60, 

Чуваш-Тамьяново – 50 дворов, есашные марийцы старшины Ювметя Янтемирова из дд.Емметово 

– 2, Енахметово – 38, Акбарисово – 51, Урсаево – 23, Мещерово – 46, Кичкиняшево – 17, 

перешедшие в Уфимский уезд сходцы из деревень Куртутель – есашные мари – 20, служивых – 1, 

Заитово – есашных – 32, есашных мари – 3, Зириклы – есашных татар – 51, Чекан-Тамак – 

есашных – 45, Кугарчин-Буляк – есашных – 59. Среди присоединившихся к восставшим были и 

жители Еремкино, Старо-Тамьяново, Тархан, Юмадыбашево и других деревень нашей округи. На 

горке над деревней Каракулька были поставлены два камня с выбитыми на них текстами на 

русском и татарском языках, что «В 1774 году здесь прошел Емельян Пугачев с боями в 

направлении Казани». По сообщениям старожилов деревень Каракулька и Кучуково эти камни 

еще в 1928 году находились там. В 1775 году восстание повсеместно было подавлено. 

Архангельский медеплавильный завод был разграблен. Общий убыток составил около 25 тысяч 

рублей.   

 Основатель Шаранского завода Г.С.Красильников в 1775 году умер. Завод по наследству перешел 

к его сыну Петру Григорьевичу, который возобновил аренду ранее арендованного участка земли. 

 На Архангельском медеплавильном заводе, как уже упоминалось, в 1760 году выплавили 1060 

пудов меди. Заводчики только в этом году получили чистой прибыли 1773 рубля 81 копейку. 

Заветной мечтой П.Г.Красильникова было добиться дворянства. И он достиг этого службой в 

гвардии. В Лейб-гвардию Петр Григорьевич поступил в 1786 году. А уже 1 января следующего 

года он был произведен в прапорщики. И он немедленно ушел в отставку. 8 мая 1789 года 

П.Г.Красильников подал прошение о пожаловании ему дворянства. В январе 1790 года был 

зачислен в дворянскую родословную книгу Уфимской губернии. 

 Производительность завода из года в год падала. Если в 1783 году завод выплавил 379 пудов, в 

1794 году – 149 пудов, а в 1795 году только 63 пуда и прекратил плавку. Так Архангельский завод 

исчез из списков действующих. Всего завод за время существования выплавил около 24 тысяч 

пудов меди. Часть меди использовалась Екатеринбургским монетным двором для изготовления 

денег. После смерти П.Г.Красильникова в 1795 году завод и прочее имение перешли по 

наследству его матери и двум родным сестрам. Покойный задолжал более 10 тысяч рублей 

Уфимскому купцу И.Д.Иконникову. Завод бедствовал. В 1840 году была объявлена продажа 

завода. Но сестры передали право наследования своему племяннику надворному советнику 

Д.И.Березовскому. Он обязался погасить долги. Но этого не сделал. В 1850 году завод прекратил 

существование. По данным VI ревизии 1811 года, у наследников Красильникова в поселке 

Архангельского завода (так тогда назывался Шаран) было 20 крестьянских дворов. В них 



проживало 166 человек. Приказчиком был Кузьма Дементьевич Агапитов. Крестьяне 

закрывшегося завода в 1857 году купили у башкир Кыр-Иланской волости 2555 десятин земли за 

7650 рублей и были переведены в разряд государственных крестьян. 

 Крупные исторические события не обошли наш край. Наши земляки переносили тяготы всех 

военных походов и сражений. Они участвовали в Азовских походах Петра 1 (1695-1696 г.г.), 

против турков, Крымской войне 1853-1856 г.г. и Северной войне со шведами (1700-1721г.г.), 

сражались они против интервенции поляков и шведов в составе ополчений Минина и Пожарского. 

Они храбро сражались в Семилетней войне и внесли большую лепту в разгром прославленной 

прусской армии, овладели Берлином, поили своих коней на реке Шпрее. В Великой 

Отечественной войне 1941-1945 г.г. наши воины-земляки вторично сокрушили столицу Германии, 

которая столетия держала в страхе народы Европы. Предки шаранцев приняли самое активное 

участие в Отечественной войне 1812 года. Еще в апреле 1811 года военный губернатор 

Г.С.Волконский получил «высочайший указ» сформировать полки из башкир. С началом войны 

каждый кантон в зависимости от численности служащих выставлял от одного до трех полков, 

которые по мере формирования отправлялись на запад. Башкирские, мишарские, тептярские полки 

участвовали во всех знаменитых битвах Отечественной войны, потом в заграничном походе 

русской армии в 1813-1814 годах. Разгром наполеоновской армии в Отечественной войне – 

величайшее событие в истории России и человечества. В этой войне проявили героизм 28 

кавалерийских полков из башкир и татар. Башкирский край для русской армии передал 4139 

лошадей, поддержал деньгами в 500 тысяч рублей.  

 Участники Отечественной войны 1812 года с территории нынешнего нашего района сражались 

храбро. По имеющимся документам за мужество и отвагу подпоручик Аслай Бакиров из 

д.Шаранбашкнязево стал кавалером ордена. 

 После Крестьянской войны 1773 – 1775 годов и в нашей местности появляются помещики-

крепостники. На территории района жили 12 крупных помещиков, им принадлежало 75 % земли. 

В д. Каразыбашево жил видный помещик Блюменталь П.Ю. Он был членом Государственного 

сената и имел 2 тысячи гектаров земли. Пионерами дворянской колонизации нашего края были 

Писаревы, Щеголевы, Сухотины. На купленные земли они расселяют крестьян из центральных 

губерний. 

 К 1834 г. помещики имели крепостных: Писаревы – 395 душ, Сухотины – 198 душ, Уржумцевы – 

20, Щеголевы – 132 и Жилины – 104 души. Как видим, помещичьи хозяйства в нашем крае 

появились поздно. Были они сравнительно небольшими. Майор Павел Тевкелев и гвардии 

полковник Алексей Тевкелев близ Шарана приобрели лесные дачи около 5000 десятин, а штабс-

ротмистр Салимгарей Тевкелев около Наратастов владел 300 десятинами земли. 

 Но не только помещики приобретали здесь дешевые земли. Сюда устремились купцы, мещане и 

разбогатевшие крестьяне-собственники. 

 Тульские купцы братья Алексей и Иван Сазыкины приобрели огромные лесные массивы. 

Построили здесь поташный завод. Как память о них, еще и сейчас на Балахонцевом кладбище 

(около Дражжево) находится надгробие с надписями о похоронах здесь членов их семьи в начале 

19 века. Купцы, братья Андриян и Федор Софроновы, купили в 1851 году 798 десятин, а в 1854 

году еще 1000 десятин. Общее количество земли и лесных массивов Софроновых составляло 2500 

гектаров. Они тоже имели поташные заводы. Около деревни Нижние Ташлы, на правом берегу 

реки Сюнь, в сосняке Софроновы основали хутор. Отдельные строения тех лет сохранились и 

поныне. В районе д.д.Андреевка и Источник владения помещика Александрова занимали десятки 

километров. 

 Помещица Гульсумбика, помещик Бикмухамет (Бикмухаметов) имели по 1500 десятин земли. В 

д.Зириклы Абдулла Мустаев владел 400 десятинами земли, Зайнулла Халиуллин, Абдулла 

Мухтаруллин, Габделгали Абдуллин по 200 десятин. 

 Участки земли приобретали и другие лица, основывали поселения. Рост народонаселения 

способствовал вовлечению в хозяйственный оборот огромных природных богатств края. Кроме 

плодородных земель, было множество лесов. Под пашней было занято в 1853 году только 22,5 

процента всей территории Белебеевского уезда. 

 В конце XVIII-го столетия, как и по всей Башкирии, развернулось строительство небольших 

поташных заводов. Их строили купцы и помещики, а также торговые татары и башкиры. На 



каждом из них работало по 8 – 13 наемных рабочих или собственных крестьян. Сырьем для 

изготовления поташа служит древесная зола. Расход древесины для получения золы был огромен. 

На изготовление одной тонны поташа сжигалось в среднем до 1600 кубометров дров. Поташ 

использовался в производстве высококачественного стекла, мыла, красок, в обработке кожи, в 

отбеливании тканей и некоторых других производствах. 

 По данным за 1830 год, на заводах капитана Андрея Щеголева при с.Щеголеве было выварено 

3120 пудов; тульских купцов Алексея и Ивана Сазыкиных – 4000; сотника Султанова при д.Ташлы 

– 4300; торгового татарина Мухамед Карима Исхакова при д.Шаранбаш-Князево – 3000; того же 

Исхакова при деревне Сакты – 2500; наследников Тевкелева при д.Кичкиняшево – 3500; 

кантонного начальника Нагайбакова при Кугарчин-Буляке – 4000; торгового татарина Хайбуллы 

Москова при Емметове – 600; бугульминского купца А.Старкова при Загорной Клетье – 3000 

пудов поташа. 

 Еще до 30-х годов 19 столетия помещик Писарев свой поташный завод продал купцам. Позднее и 

Щеголев тоже передал свой завод купцам. В 1850 году в поташное производство включился купец 

А.С.Софронов. Он построил два завода. Один из них неподалеку от села Никольского, годовая 

стоимость продукции которого исчислялась в 9700 рублей, другой – у деревни Чукадыбашево 

(ныне Туймазинский район). В этом же 1850 году сотник Султанов построил еще один завод у 

деревни Сакты. Здесь вырабатывалось в год до 5000 пудов поташа. Кроме того, в 1856 году он 

купил у купца А.Я.Сазыкина участок леса в 1000 десятин для строительства еще одного завода. 

Следы поташных заводов и память о них сохранились до сего времени. Возникают и другие 

мелкие промыслы в виде кузниц, мельниц, обдирок. В каждой деревне были портные, сапожники, 

пимокаты, мастера по выделке овчин и пошиву шуб и полушубков. Почти все жители умели 

плести лапти для собственных нужд. Большое развитие получили деревообработка, бондарный, 

посудный промыслы. Было много сильных мастеров по производству телег, саней, тарантасов, 

упряжи и т.п. Широкое распространение получило гончарное производство. В деревне Зириклы до 

12 человек, в свободное от полевых работ время, занимались изготовлением на продажу больших 

решет для очистки зерна. В деревне Заитово два мастера делали колеса, а два других – сохи. В 

деревне Каракулька имелся колесник. В деревне Васильевка некоторые крестьяне плотничали и 

изготовляли ободья, а один – колесничал. В поселке Ново-Михайловском кое-кто выжигал уголь, 

некоторые делали колеса и деревянные чашки. А вот в селе Шаран насчитывалось до 60 

колесников, которые имели до 25 работников в течение лета и до 8 – 9 годовых работников. За 

лето изготовлялось до 875 станов колес. Каждый стан колес продавался от 1 рубля 50 копеек до 2 

рублей. Лесу же на изготовление стана колес уходило на 80 копеек. Кроме того, шаранцы 

изготовляли сани. Более массовым промыслом был извоз. Крестьяне деревень Турбеево, Ново-

Князево возили хлеб из Шарана в Дюртюли на пристань (100 верст) по 85 копеек с воза в 20 

пудов. Извозом занимались крестьяне деревень Андреевка, Елань-Елга, Сакты, Наратасты. В 

поселке Новом (Берда) кое-кто нанимался на поденные работы по 15 – 20 копеек зимой и по 25 

копеек летом в день. В Алешино два домохозяина гнали деготь. Более предприимчивые крестьяне 

строили мельницы, маслобойки, шерсточесалки и другие сельскохозяйственные предприятия. 

Открывались торговые заведения. Водяных мельниц имелось в Заитовской волости 13, в 

Кичкиняшевской – 24 и одна ветряная, в Никольской – 13. Например, в Чукаево мельницу 

содержали братья Иван и Емельян Титовы, в Тарханово – Н.В.Утробин, в поселке Ново-Троицком 

– Алексей Иванов, в деревне Тлявли было две водяных и одна ветряная мельницы, которых 

содержал Мухаметша Мухаметхафизов. В Юмашево, Чуваш-Тамьяново, Нуреево мельницы были 

общественными. Их арендовали Анастасия Соколова, Хусаин Валиахметов, Аглиулла 

Тухватуллин. В Преображенке мельницу содержал Панкратов Е.В. В Шаране мельницу с двумя 

сушилками содержал купец Н.С.Третьяков. На реке Сюнь работал его винокуренный завод, а на 

реке Шаранке поташный завод. Имелись и другие сельскохозяйственные заведения. Например, в 

Старо-Тамьянове и Нурееве имелись обдирки. В Чукаево И.Н.Колясов содержал маслобойню, а 

Бурашников В. – шерсточесалку. В 1896 году М.М.Тузов основал поташный завод неподалеку от 

Шаранбаш-Князева. Администрация же завода располагалась в Шаране (Тузов дом). Завод 

работал 35 – 50 дней в году, с 1 мая по 15 июня. Рабочий день длился от 12 до 14 часов. На заводе 

работало 10 наемных рабочих. Рабочие зарабатывали в месяц в среднем по 7 рублей. Лишь два 

калильщика зарабатывали до 11 рублей 50 копеек. Поташ реализовывал хозяин путем свободной 



продажи. В 1899 году 2500 пудов поташа он продал по 2 рубля 40 копеек за пуд. В 1900 году – 

1500 пудов по 1 рублю 95 копеек, в 1901 году – 1250 пудов по 1 рублю 75 копеек за пуд. 

Бакалейных лавок было в Заитовской волости – 7, в Кичкиняшевской – 10, в Никольской – 10 и 4 

бакалейно-мануфактурных. Винных лавок было в Заитовской волости – 1, в Кичкиняшевской – 4, 

в Никольской – 2 и одна пивная (кабак). Например, в деревне Кугарчин-Буляк бакалейную лавку 

содержал К.Т.Рахманько, в Нижне-Заитове П.С.Лубов, в Загорной Клетье Ф.Л.Торгашов, в 

Шаране одну С.Е.Долгирев, другую – С.Л.Соловьев, а пивную содержал Ф.Л.Меховников. 

Еженедельные базары проходили в Алпаево, Базгиево, Юмашево, Шаране, Ново-Юзеево, 

Акбарисове, Шаранбаш-Князеве, Заитове и Чукаево. В 1895 году крестьяне Никольского 

(Писарево) ходатайствовали перед земской управой об открытии еженедельного базара по 

воскресеньям. Но их просьба отклонена. Ежегодные ярмарки были в Байгильдино и Шаране. 

Причем, в 1900 году жители Шарана ходатайствовали об открытии у них второй ярмарки с 9 по 15 

февраля (проводилась же с 15 по 21 декабря), но им было отказано. 

 И все-таки основным занятием населения оставалось землепашество. По ведомости Уфимского 

наемничества в 1785 году в Белебеевском округе значится под посевом 23368 десятин, в том 

числе: ржи – 10500, пшеницы – 2625, ячменя – 2625, овса – 2510, проса – 500, полбы – 2690, 

конопли – 656, льна – 725, гороха – 538 десятин. В это время в уезде проживало: башкир 12653 

души обоего пола, тептярей 10539 душ мужского пола, мишарей 2924 души мужского пола. К 

1833 году размеры угодий и их распределение выглядели так: пашни – 431533 десятины, из них у 

казенных крестьян – 29977, у помещичьих крестьян – 37102, у духовенства – 96, у однодворцев и 

других крестьян – 364358 десятин. Под лугами в уезде было 829504 десятины, под лесом – 655557 

десятин. К концу же 40-х годов 19 столетия площади пахотной земли в уезде увеличились до 

536615 десятин, что составляло чуть больше 31 процента всей территорий уезда. Это было время 

особенно интенсивного освоения земель под пашню. Сначала переселенцы брали землю у казны в 

аренду на срок от 6 до 12 лет, а по истечении договорного срока получали право на бессрочное 

пользование. 

 Огромное большинство пришлого населения составляло с башкирскими родами договоры о 

припуске их на землю в качестве вотчинников. Земельные владения только Кыр-Еланской волости 

во время Генерального межевания земель в начале ХIХ века были разделены на 7 дач, имеющих 

297242 десятины (1 десятин – 1,09 га) земли. Это огромное владение принадлежало 3084 

башкирам-вотчинникам мужского пола (1816 г.). Ими на договорных условиях к тому времени 

было припущено 5530 душ мужского пола из татар, мишарей, марийцев, чувашей и др. 

 К 1859 году количество пришлого населения Башкирии возросло в 12 раз. Только население 

Белебеевского уезда с 1782 по 1858 год, возросло на 165255 человек и составило 214392 человека. 

Однако плотность оставалась небольшой, только 11,1 человека на квадратную версту. Кроме 

коренного населения башкир, здесь обрели свою родину татары, марийцы, чуваши, русские. 

Каждая из этих наций имеет свои национальные особенности, и даже свой характер. Различны они 

по вероисповеданию и образу жизни. Башкиры 12 кантона (Белебеевский уезд) к 1860 году почти 

все стали вести оседлый образ жизни. Занимались хлебопашеством. В трудах военно-

статистического обозрения Российской империи башкиры характеризуются как сметливые, 

проворные, но легковерные, мстительные, склонные к хитрости и обману. Они гостеприимны, но 

зато и сами любят погостить у других. Жилища их тесны. Деревни построены без всякого порядка. 

Строения сплошь деревянные. Татары в нравственном качестве и образе жизни схожи с 

башкирами, но более постояннее их. Горды, честны в своем слове. С большим успехом 

занимаются хлебопашеством. Избы их чище и имеют больше удобств. В домашнем быту опрятны. 

Имеют склонность к торговле. Но корыстолюбивы. Марийцы относятся к тептерям военного 

звания. По вероисповеданию язычники. Простодушны, не вдаются в ссоры и драки. Честны в 

отношениях с другими народами. Трудолюбивы. 

Чуваши в большинстве своем относятся к разряду государственных крестьян. Селения их сходны 

с русскими. В домашнем быту неопрятны. Многие из них, кроме хлебопашества, занимаются 

охотой, которую очень любят. Не религиозны. Кое-кто в тайне привержен идолопоклонству и 

язычеству. Русские крестьяне – это помещичьи крепостные крестьяне, что определяло их тяжелый 

быт и неустроенность. 



 В годы царизма в деревнях нашего края была высокая рождаемость, во многих семьях было по 5 – 

7 детей, были семьи с 9 – 13 детьми. В домах была теснота, антисанитария, недостаточен был уход 

за детьми и отсутствовала медицинская помощь. Поэтому была высокая смертность. Многие из 

родившихся умирали в младенчестве. В д.Базгиево, например, с 1830 по 1860 год родились 382 

ребенка, умерло 117 человек, что составляет более 30 % от родившихся. Сколько бы детей не 

рождалось, а население деревень увеличивалось медленно. 

 Однако в 1736 году правительство разрешило продавать башкирские земли с согласия всей 

общины, а в 1738-1740 годы началось насильственное отчуждение земель тех жителей, которые 

участвовали в вооруженных восстаниях. Эти земли передавались за верность тем селениям, 

которые не бунтовали, а часто и помогали подавлять восстания. Документальных свидетельств об 

участии населения территории нынешнего нашего района в восстаниях 1662-1664, 1681-1684, 

1735-1740, 1755-1756 годов почти не обнаружено, о восстании 1704-1711 годов уже упоминали, но 

в знаменитом восстании под руководством Емельяна Пугачева и Салавата Юлаева (1773-1775 г.г.) 

наши предки участвовали и довольно активно.  

 В ХVII – ХVIII веках все несвободное население России слилось в крепостное крестьянство. 

Тяжек был крепостной гнет. Помещик для крестьян был государем – повелителем. Он вершил суд 

и расправу, помещик мог крепостного продать, обменять на любую вещь, проиграть в карты и т.д. 

Даже жениться крестьянский сын мог только по разрешению барина. И в жены брал ту, которую 

разрешит помещик. Крепостной крестьянин нес повинности в виде оброка и барщины. Оброк 

платили государству. На помещика же работали 3 дня в неделю. Земледелие было общинным на 

помещичьих землях. 

 Наступил 1861 год. 19 февраля император Александр II подписал «Манифест» и «Общее 

положение о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости». Это вызвало ликование и 

радость среди крестьян. Но по проводимой реформе Александр II достаточно ясно высказался на 

заседании Государственного совета еще 28 января 1861 года: «Я надеюсь, господа, что при 

рассмотрении проектов, представленных в Государственный совет, вы убедитесь что все, что 

можно было сделать для ограждения выгод помещиков, сделано». Осуществление реформы 

началось с назначения в уезды мировых посредников, как сказано в манифесте «для рассмотрения 

на местах недоразумений и споров, могущих возникнуть между крестьянами и помещиками».  

 Белебеевский уезд был разделен на пять посреднических участков. Сразу же после отмены 

крепостного права крестьяне центральных губерний устремились в Башкирию для приобретения 

земли. С 1861 по 1896 год в нашей местности переселенцами основано 23 селения с населением в 

4787 человек. Из этого числа 14 селений в Никольской волости и 6 селений в Кичкиняшевской 

волости. Да и в старых селениях за это время произошли изменения. О них подробные сведения 

приводятся при описании истории населенных пунктов. В книге 1898 года выпуска «Переселенцы. 

Переселенческое дело в Уфимском уезде Уфимской губернии» приводятся следующие сведения: 

«На территориях Никольской и Кичкиняшевской волостей переселенцы из рязанской губернии 

составляют 713 дворов, Самарской – 732, Казанской – 747, Уфимской – 1818 дворов, Харьковской, 

Смоленской, Тамбовской, Пензенской, Симбирской губерний от 121 до 341 двора. От 20 до 88 

дворов насчитывают переселенцы из Орловской, Черниговской, Полтавской, Курской, Тульской, 

Воронежской, Нижегородской, Петербургской, Подольской и Оренбургской губерний. 

 Однако крестьянин, выходя из крепостной зависимости, не становился хозяином надела, он 

оставался членом сельского общества, которое и решало вопросы пользования мирской землей. 

Документ, который устанавливал размер земельного надела и повинности за пользование им, 

назывался Уставной грамотой. На составление уставных грамот и их введение в действие давалось 

два года. Уставные грамоты составлялись самими помещиками, а вводились в действие мировыми 

посредниками. Таким образом, помещику предоставлялось право самому определять свои 

земельные и выкупные отношения с крестьянами. Усадьбу и полевой надел в постоянное 

пользование получало по Уставной грамоте все общество, а не отдельные его члены. Отведенные 

наделы крестьяне обязаны были выкупать и, кроме того, должны были отбывать феодальные 

повинности. Выкупная сумма за один высший надел в 5 десятин установлена в 150 рублей. 

Естественно, большинство крестьян не имело такой суммы денег. Поэтому государство выступило 

в роли посредника между помещиками и крестьянами и выдавало помещикам 80 процентов 

выкупной суммы, то есть 120 рублей за один надел. Остальные 30 рублей являлись 



дополнительным платежом, который крестьяне должны были выплачивать непосредственно 

помещику по добровольному согласию. Крестьянин таким образом становился должником у 

государства. Выданные государством помещику за один надел 120 рублей крестьянин должен был 

погашать по 6 процентов ежегодно в течение 49 лет. Во что это обойдется крестьянину, можно 

проследить на примере. По Уставной грамоте деревни Алешино у помещика А.А.Щеголева от 

крепостной зависимости освобождалось 59 ревизских душ. Им выделен надел в 295 десятин. У 

правительства испрашивается ссуда в 7080 рублей. Крестьянское общество должно ежегодно 

выплачивать государству по 424 рубля 80 копеек. В течение 49 лет они должны выплачивать 

20815 рублей 20 копеек, то есть почти в три раза больше ссуды, полученной помещиком. И, кроме 

того, крестьянин должен был выкупать землю по 24 рубля за десятину, тогда как рыночная 

стоимость земли в то время была от 4 до 11 рублей за десятину. И еще, если приобретение 

крестьянами в собственность усадьбы и полевого надела допускалось и только с согласия 

помещика, в то же время крестьяне не могли отказаться от полевого надела в течение девяти лет. 

Законодатель предусматривал добровольное соглашение крестьян с помещиками о земле и 

выкупе, но в большинстве случаев этого не получалось. В помещичьем хозяйстве И.П.Писарева в 

поселке Новом (Берде) к моменту составления Уставной грамоты было 60 душ мужского пола. Из 

них 5 дворовых, которые не подлежат наделению землей. Таким образом, подлежат наделению 

землей 55 душ. По Уставной грамоте, составленной 10 октября 1862 года, в надел обществу 

определено 275 десятин. Однако в 1871 году крестьяне этого поселка отказались от полевого 

надела. Тогда помещик дарит им одну четверть надела, то есть всего на общество 63 десятины 

1800 квадратных сажен. Этой уступкой помещику удалось навязать крестьянам неудобные земли. 

Кроме того, помещик Писарев установил плату по 30 копеек серебром за пчелосемью, если кто-

либо из крестьян их будет ставить в помещичьем лесу. В итоге в выигрыше оказывался помещик. 

Примерно то же самое происходило и в других помещичьих селениях. 

 После введения в действие уставных грамот у помещиков оставалось еще значительное 

количество земли. Вот данные 1874 года: у В.П.Писарева в пос.Среднем – 692 десятины, у 

Е.В.Сухотина в сельце Алексеевском – 291 десятина, у И.П.Писарева в пос.Новый – 2455 десятин 

и леса 601 десятина, а у А.Щеголева в д.Андреевке – 70 десятин и леса 102 десятины, кроме того, 

у него же в д.Алешино 80 десятин и леса 604 десятины. 

 Если до реформы крестьяне пользовались помещичьим лесом (на дрова и другие нужды), то 

после освобождения они вынуждены были покупать дрова у помещиков по 1 рублю 27 копеек за 

кубическую сажень. В год же расходовалось дров в среднем на двор по 3,1 кубической сажени. 

 Что же касается отбывания феодальных повинностей, то с составлением и утверждением 

уставных грамот крестьяне переходили в так называемое состояние временно обязанных. Это 

значит, они фактически оставались в прежнем крепостном положении и обязаны были отбывать 

барщину или платить оброк помещику. Крестьяне же, которые вместо барщины должны были 

платить оброк, обязаны вносить ежегодно по 9 рублей вместо 6 рублей 20 копеек оброчных до 

реформы. Кроме того, «Общими положениями…» предусмотрены казенные, земские и мирские 

повинности. 

 В последней четверти ХIХ века формирование этнодемографической и социально-экономической 

структуры сел и деревень, входящих ныне в Шаранский район, в основном завершилось. С 

некоторыми изменениями она сохранилась вплоть до середины ХХ века. 

 С отменой крепостного права для православного населения в 1861 году и упразднением 

кантонной системы для башкир и мещеряков в 1863-1865 г.г. юридически правовые различия 

между башкирами и представителями других народов, поселившихся в наших краях, начали 

стираться. В Белебее был создан свой уездный орган по Крестьянским делам.  

 Для управления бывшими помещичьими крестьянами к 1866 году создаются сельские общины 

или общества (наподобие нынешних сельсоветов) и территориальные волостные управления. 

Бывшие волости дробились. Если в XIX веке в Белебеевском уезде было всего 3 - 4 волости (в т.ч. 

Базгиевская), то к концу века их число доходило до 20 и более. С конца 60-х годов Базгиевская 

волость перестала существовать, из её состава выделились несколько волостей, в т.ч. Никольскя, 

сформировалась Кичкиняшевкая волость. В 1896 году в Никольскую волость входили 36 

населенных пунктов, в Кичкиняшевскую –33, в Тюменякскую (только селения Шаранской зоны) –

8, в Заитовскую волость (только селения Шаранской зоны)-11, в Каръявдинскую волость (только 



селения Шаранской зоны)-2. В последующем была создана Ново – Юзеевская волость, куда вошли 

и селения Заитовской волости: В.Ташлы, Георгиевка, Куртутелево, Н.Ташлы, Н.Юзеево, Чукаево. 

За башкирами-вотчинниками селений Нижне-Заитово, Кугарчин-Буляк и Шаранбаш-Князево 

сохранялись их вотчинные земли. Нужно отметить, что вместе с башкирами в этих селениях 

проживали много припущенников и государственных крестьян, на которых распространялись 

соответствующие положения. Припущенники получали не в собственность, а в пользование по 30 

десятин земли. Они проживали в селениях: Юмадыбашево, Чалмалы, Дюрменево, Акбарисово, 

Тлявли, Старо-Тамьяново, Тарханово, Тумбагушево, Кичкиняшево, Турбеево, Сакты, Ново-

Князево, Нижние Ташлы, Сарсазово, Кучуково, Биккулово, Биктышево, Енахметово, Нуреево, 

Урсаево, Мещерево, Алпаево, Барсуково. В селениях Куртутелево, Зириклы, Чекан-Тамаково, 

Верхние Ташлы и Наратасты вместе с припущенниками проживали и государственные крестьяне. 

 Положением от 10 февраля 1869 года было узаконено отчуждение у башкир и их припущенников 

излишних земельных угодий, которые передавались в казну. В 70-х годах царская администрация 

стала раздавать изъятые и неосвоенные земли и лесные массивы по льготным ценам офицерам, 

генералам, а также чиновникам в виде пенсий за службу. 

 В Кичкиняшевской волости приобрел значительные по величине участки генерал Либеринский, 

статский советник Блюменталь; в Заитовской волости – колежский асессор Г.С.Ахтямов, генерал 

Иваницкий; в Никольской волости – генерал-адъютант Мордвинов, офицеры Кинд, Леонтьев, 

статский советник Лузгин и другие. 

 Например, Блюменталь в районе Тумбагушево получил 1249 десятин земли, а поручик Леонтьев, 

постоянно проживающий в Киеве, приобрел в районе Имчага льготный участок в 3785 десятин. 

Но со стороны населения во многих селениях был проявлен активный протест против местных 

властей и землевладельцев. В результате правительство вынуждено было ограничить продажу 

земель. Изменился и порядок несения воинской службы башкир. При кантонной системе она 

продолжалась 30 лет. Правда, исполнялась она нерегулярно, а периодически, попеременно. С 

упразднением кантонной системы, особенно после военной реформы Д.И.Милютина, военная 

служба была сокращена до 6 лет и в мирное время, как и прежде, призывался один человек из 4-5 

дворов. 

 Тяжела была доля солдата. Как ни были жестоки порядки в тогдашней России, о доле солдата 

хоть в какой-то мере понимали и власть предержащие. Кое-какими мерами они старались 

облегчить их положение. Если раньше рекрут на много лет пропадал на чужбине, то позднее его 

стали отпускать в отпуск на месяц, а то и на год. Солдаты после выхода в отставку, а семьи во 

время их службы пользовались рядом земельных, налоговых льгот, а также льготами при 

выполнении натуральных повинностей. Имеются сведения о наших земляках, которые отслужили 

в царской армии более 20 лет. Например, Халиулла Габдрахманов и Хамидулла Халиуллин из 

д.Новые Карьявды служили по 25 лет. 

 Далеко не все призванные в Армию вернулись домой. Немало было таких, кто больше не увидел 

свою малую Родину. Как они ушли из жизни, где похоронены, извещения до деревни доходили 

редко. 

 В стародавние времена рано женились. Поэтому многие рекруты до армии успевали обзавестись 

семьями. Когда уходили на службу, дома оставались жены, а то и дети. Рекруты уходили и 

пропадали на долгие годы. Когда срок службы был более 15 лет многие сразу прощались с 

оставшимися дома, будучи уверенными, что они уже не вернутся. А когда срок службы 

сократился до 15 лет, многие из уезжающих все же надеялись, что вернутся домой и 

обнадеживали родителей и суженых. И действительно многие ждали, храня верность мужьям, 

ждали до своей смерти. Но не все. Часто случалось, что у солдатки родился сын или родилась 

дочь. Трудно винить их в неверности. Были случаи, и не единичные, когда жена родила ребенка, 

даже нескольких детей вне брака, а через многие годы возвращался домой муж. Такие явления в те 

годы, может быть у сородичей находили понимание и не очень осуждались. Поэтому больших 

неурядиц в таких семьях не было. Они вызывают жалость и сочувствие. Ведь они не знали, жив он 

или нет, сколько еще ждать? Особенно трудно было солдаткам, у которых от мужей не остался ни 

один ребенок. Какая судьба ждет их на старости лет? Выходить замуж вторично им строго 

запрещалось. Большой срок службы в царской армии очень тяжело сказывался на судьбе 

призванных, их родителей, семей и детей. 



 Наиболее распространенной формой землевладения вплоть до Октябрьской революции 

оставалась общинная при частном землепользовании. Закрепленная за сельским обществом земля 

делилась на душевые наделы – паи и распределялась между крестьянскими дворами 

пропорционально «ревизских душ» мужского пола, учтенных при последней Х «ревизии» – 

переписи населения Российской империи, которая проводилась в 1858-1859 г.г. Каждая семья 

(хозяйство) владела тем наделом, который выпал на их долю по итогам ревизии. Женщины и те 

мужчины, которые родились после Х ревизии, в расчет не принимались, им земли не полагалось. 

В результате одни семьи получали большие земельные участки, другие остались «при своем 

интересе». С годами, когда родились и выросли мужчины поколения 60-х – 80-х годов, которые 

составляли основную массу сельчан конца ХIХ начала ХХ веков, произошло еще более резкое 

расслоение крестьянства. Одни семьи владели несколькими душевыми наделами, что даже не 

были в состоянии их обрабатывать своими силами. Другие же вынуждены были либо арендовать 

землю у своих односельчан или у русских помещиков, либо идти в наемные работники к тем 

хозяевам, которые имели большие земельные угодья. Размеры душевых наделов зависели также от 

принадлежности крестьян к тому или иному сословию (разряду). У бывших помещичьих крестьян 

он был мизерным. 

 Надо заметить, что цифры по душевого землевладения не дают полной картины обеспеченности 

населения землей – главным источником благосостояния крестьянина. Во-первых, хозяйства 

отличались как по общему количеству мужских ревизских душ в семье, следовательно, количеству 

причитающейся семье земельной площади, так и по количеству рабочих рук. Во-вторых, далеко не 

все семьи могли использовать свою землю по прямому назначению – самому пахать, сеять, 

убирать урожай. Для этого нужны не только рабочие руки, но и «тягловая сила», а также орудия 

обработки почвы. В те времена о тракторах в наших местах даже и не слышали, главной тягловой 

силой была лошадь.  

 Но крестьяне не могли похвастаться обилием конского поголовья, да и другого скота в своих 

хозяйствах имели не так уж много. По состоянию на 1912-1913 годы в Шаранской волости 

числилось 1553 наличных хозяйства, где проживало 9585 человек, в том числе 4769 мужчин и 

4816 женщин. Они содержали 3703 головы лошадей и молодняка. Из всех наличных хозяйств 125 

были безлошадные, 508 хозяйств имели одну лошадь, две лошади имели 526 хозяйств, по три 

лошади держали – 237, четыре и более лошадей имели 156 хозяйств. 

 По данным за эти же годы, из всех наличных хозяйств 32 не имели своих земель, 192 имели 

посевы до двух десятин, 435 хозяйств – от 2 до 4-х десятин, 302 – от 4 до 6, 287 – от 6 до 10 и 235 

хозяйств – свыше 10 десятин. Таким образом, не имевших посевов было очень мало по сравнению 

с теми, кто занимался земледелием. 

 По состоянию на 1912-1913 годы по Шаранской волости рожь возделывалась на площади 4153,08 

десятины, овес – на 1577,13; пшеница – на 402,19; полба – на 252,23; просо – на 596,63; гречиха – 

на 1254,73; горох – на 431,87 и конопля – на 219,62 десятины. Сеяли также ячмень. 

Господствующей системой полеводства повсюду была трехпольная: озимые, яровые, пар. 

 Стебли конопли давали волокно для домашнего ткачества. Масло, полученное из семян, шло не 

только в пищу, но и заменяло олифу. Овощеводством в наших краях тогда занимались 

исключительно для собственного потребления и то в немногих селениях. В первое время 

картофель сажали на небольших площадях за сараями, получали мизерный урожай. Самыми 

распространенными орудиями обработки почвы и в начале ХХ века продолжали оставаться 

деревянная соха с металлическим сошником и сабан – деревянный плуг примитивной 

конструкции с металлическим лемехом и дощатым отвалом. 

 Зяблевой вспашки почвы почти не было. Многие не знали задержания талых вод, подкормки 

посевов, закрытия влаги. Из-за некачественной обработки почвы и несвоевременного проведения 

прополки посевы засорялись овсюгом и другими злаками. Поля по-настоящему не удобрялись, 

даже навоз и перегной вывозился от случая к случаю. А о минеральных удобрениях тогда вообще 

не знали. Рыхление и разравнивание вспаханной земли, а также заделка посеянных вручную из 

ведра или лукошка (тубал), а иногда и из подвернутого фартука или загнутого подола рубашки 

семян производилось, в основном, деревянными боронами. Иногда семена заделывали и под плуг, 

во время мелкой перепашки. Сроки посевов затягивались, часть семян не попадала во влажную 

почву. Убирали хлеба вручную, в основном серпами, часть посевов ржи – косами с приделанными 



к ним деревянными граблями (пальцами). Вязали сжатый хлеб в снопы, затем снопы складывали в 

копны (в небольшие суслоны) и свозились на гумно в скирды или в ригу. Если нужно, сушили на 

овине. Обмолот хлебов также производился вручную деревянными цепами. Просо, горох, гречиху, 

чечевицу молотили, гоняя по ним лошадей. 

 Очистка зерна от мякины и сорняков так же производилась вручную, путем перелопачивания, или 

же с помощью большого решета – «грохота», который подвешивался на балку или на треногу. К 

концу ХIХ века в отдельных деревнях появились более усовершенствованные орудия для 

переработки зерна – механические веялки с ручным приводом. В Заитовской волости было 60, в 

Кичкиняшевской – 24, в Никольской – 120 веялок. Состоятельные хозяева молотьбу производили 

зимой в гумнах – ригах, устраиваемых позади усадеб, а если деревня застраивалась по типу 

однорядной улицы, перед домами. 

Бедные крестьяне спешили обмолотить сжатые снопы поскорее, чтобы можно было досыта 

наесться настоящего, без примесей и добавок, житного хлеба, а также расплатиться с долгами, 

продав значительную часть своего урожая еще с осени по низкой цене. Бывали годы, когда 

крестьянин приступал к выборочной уборке урожая, не дожидаясь полного созревания хлеба, так 

как прошлогоднее зерно было давно смолото и съедено. 

 Урожай хлебов был низким, 39-58 пудов с десятины посевов. При такой продуктивности полей 

для того, чтобы крестьянская семья могла жить более или менее сносно, она должна была засевать 

не менее 10-15 десятин земли. Однако это было под силу лишь немногим. При этом ввиду 

многодетности семей, их обеспеченность хлебом даже с 15 десятин была явно недостаточной. А 

ведь необходимо было на полученные от продажи зерна деньги заплатить подати, купить орудия 

труда, предметы обихода, одежду и т.д. Нужно было еще определенное количество зерна сдать в 

«хлебозапасный магазин» на случай засухи, градобития, обеспечения возврата семенной или 

продовольственной ссуды, полученный от казны или земства. Затем следовало уплатить 

разнообразные налоги (поземельный, дорожный, земский и т.д.) 

 Крестьяне почти на 100 % вели натуральное хозяйство, торгово-денежные отношения были в 

зачаточной форме. Большинство крестьян даже подати вносили продуктами своего хозяйства 

(хлебом, живпродуктами). Было немало таких, в руки которых за целый год не попадали живые 

деньги. Правда, торговля продуктами сельского хозяйства уже существовала, но этим занималась 

незначительная часть наших предков. Через их руки до крестьян деревень доходили товары, 

которые не производились в своем хозяйстве: соль, спички, сахар, серп, коса, железоскобяные 

изделия, гвоздь, хлопчатобумажные изделия и другие. Кроме того, время от времени со своими 

прибаутками заявлялись коробейники. Они женщин и детей обеспечивали всякой мелочью: 

булавками, иголками, нитками, крючками, пуговицами, удочками, красками, белилами, мылом, 

зеркалами, свистульками, игрушками и т.д. К середине ХIХ века стали открываться базары, даже 

ярмарки. Еженедельные базары сначала проводились в Шаране, Байгильдино, затем в Алпаево, 

Базгиево, Ново-Юзеево и других населенных пунктах. Люди на эти рынки свозили свои продукты: 

шерсть, холст, хлеб, масло и другие.  

 Поголовье КРС составляло 6804 головы, в том числе 2621 корова и нетель, 15883 головы овец, 

494 козы и 5556 голов свиней. Коров не имели 199 хозяйства, имели одну корову – 355, две 

коровы- 499, три и более – 288 хозяйства. 22 хозяйства имели только мелкий скот и птицу, а 71 не 

имело никакого скота. 

 Если взять всю территорию нынешнего района, то число жителей было более 30 тысяч человек. 

Общее количество лошадей составляло 8282 головы, коров – 7182, овец – 26913, коз – 5109, 

свиней – 4287. В ХIХ веке и в первые десятилетия ХХ столетия в нашем крае было немало случаев 

конокрадства. Крестьянская семья, лишившаяся лошади, обрекалась на нищету. Поэтому лошади 

ценились, они были самым «ходовым» товаром. Этим пользовались и злоумышленники, которые 

воровство лошадей превращали в выгодное «ремесло». Воруя лошадь в одном месте, продавали в 

отдаленных деревнях, препровождая их туда через своих «агентов». Долгие годы на слуху у людей 

были имена «знаменитых» конокрадов. 

 Но и отношение поселян к пойманным конокрадам было жестокое: местами над ними устраивали 

самосуд (забивали до смерти). Власти старались не допускать самосуда, а наказать воров по 

законам. Сельским обществам было разрешено решением сельского схода выслать уличенных в 



воровстве в Сибирь. И в этом случае решение (приговор) сельского схода должно было быть 

утверждено Губернским Правлением. 

 Приведем несколько примеров о конокрадах и ворованных лошадях из деревень сегодняшнего 

Шаранского района. 

 Крестьянин д. Базгиево Василий Димитриев в 1829 году крал лошадей в Белебеевском уезде и 

продавал на базарах Мензелинского уезда, за что приговором сельского схода был сослан в 

Сибирь.  

 9 июня 1871 года из д. Сарсазово в Сибирь за конокрадство был выслан крестьянин Сайфутдин 

Якупов.  

 27 августа 1880 года по приговору Юмадыбашевского сельобщества за конокрадство в Сибирь 

были высланы крестьяне Гилязетдин Юнусов, Мухамади Шахаргалин, Фарухша Мухаметрахимов. 

 30 марта 1871 года по приговорам Старо-Тамьяновского сельобщества за дурное поведение и 

конокрадство из д.Тархан в Сибирь были высланы крестьяне Афлятун Файзуллин, Мухаметкарим 

Файзуллин, Шайхутдин Тимербаев, Гильман Рахманкулов, Мустафа Муртазин, Минлихан 

Исмагилов, Мухаметвали Ахтямов и из д.Старо-Тамьяново Сафаргалий Габдуллатифов.  

 30 октября 1873 года из д. Наратасты за конокрадство был удален крестьянин Мухаметгариф 

Исмагилов. 

 В 1880 году из д. Дюрменево за конокрадство в Сибирь были сосланы крестьяне Гайнулла 

Фаткуллин и Мухамедьяр Хусаинов. В 1907 году в Сибирь высланы  4 человека из д. 

Юмадыбашево, 2 из Базгиево,  по одному из Чалмалов и Дюртюлей.   

 Теперь об украденных лошадях неизвестными ворами.  

 1909 год. В этом году у крестьянина Шаймухаметова из д.Чуваш-Тамьяново украдена лошадь 

стоимостью 80 рублей.  

 В этом же году у крестьян д.Базгиево Антонова и Борисова украдено по лошади по 50 рублей 

стоимостью. 

 В этом же году пропало по одной лошади у крестьян д.Наратасты Гилязетдинова стоимостью 45 

рублей, Габдрафикова – 55 рублей.  

 Пропали лошади у крестьян села Шаран Петрова – одна лошадь стоимостью 50 рублей, 

Мещерякова – одна лошадь стоимостью 55 рублей, Третьякова – одна лошадь стоимостью 40 

рублей и Лаптева – одна лошадь стоимостью 70 рублей. Эти лошади не найдены.  

 В ночь на 3 сентября 1912 года с хутора земледельца Андрея Николаевича Третьякова из 

незапертого помещения неизвестными злоумышленниками похищены две лошади, стоящие 200 

рублей. 10 октября 1912 года в д. Кучук у крестьянина Николая Базитова похищена лошадь 

конокрадами из д.Шарипово Мензелинского уезда Давлетом Сахибгареевым и из д.Идрисово 

Альшеевской волости Миннисадыком Гильмановым. Воры были пойманы на ярмарке в Бакалах.  

 В этот период делу улучшения ведения сельского хозяйства определенный вклад внесли земства: 

они распространяли сельскохозяйственные знания, вводили в севооборот новые культуры и 

улучшали сорта. Уделялось внимание повышению продуктивности скота. Земство развернуло 

борьбу за замену примитивного сельскохозяйственного инвентаря (сохи, цепы, лопаты) более 

совершенными плугами, молотилками, сеялками и другими орудиями труда. В 1913 году открылся 

Шаранский агрономический участок, в сферу деятельности которого входили Шаранская, 

Тюменякская, Кичкиняшевская и Заитовская волости. Агрономом был А.Г.Иванов. Он устраивал 

чтения и беседы по различным сельскохозяйственным вопросам. По данным 1912 года на участке 

имелись прокатные машины и орудия: однорядная сеялка, двурядная «Эльверти», однорядная 

сеялка Брянского завода, плуг двухлемешный «Эккерта», плуг «Сакса», железные бороны, две 

лапчатых бороны, жатка американского производства, два пропашника, соломорезка, молотилка, 

конные грабли, сепаратор, маслобойка и сортировка «Ребера». Для продажи крестьянам 

сельскохозяйственной техники в городе Белебее был открыт главный торговый склад. Отделение 

этого склада было открыто и в Шаране. Отпуск товаров производился частным лицам. При 

покупке техники одну треть стоимости вносили сразу, а остальные две трети оформлялись в 

рассрочку, но не более года. При этом взималось 9 процентов годовых. По линии животноводства 

открывались ветеринарные участки и пункты племенных животных. 1-й ветеринарный участок в 

Бакалах обслуживал Шаранскую и Заитовскую волости. Ветеринарным врачом был Л.Г.Кузнецов. 

Кичкиняшевская волость обслуживалась 3-м ветеринарным участком. Ветврач Л.А.Ефимов 



проживал в Буздяке. В 1911 году в Белебей были доставлены производители шведской породы. 

Племенной рассадник имелся и в Шаране. Содержал его Яковлев А.В. Имелись метисы 

крупнорогатого скота симментальской породы, свиньи беркширы. Кроме того, в Шаране земством 

была создана показательная пасека. Большим событием в крестьянской жизни стала столыпинская 

аграрная реформа. П.А.Столыпин в 1910 году сказал: «Нельзя любить чужое наравне со своим и 

нельзя обихаживать, улучшать землю, находящуюся во временном пользовании, наравне со своей 

землей!». Согласно Указу 9 ноября 1906 года крестьяне получили в личное владение землю. Были 

освобождены от выкупных платежей, обрели право свободного выхода из общины. В марте 1907 

года Столыпин, выступая перед Думой в защиту аграрной реформы, сказал: «необходимо дать 

возможность способному, трудолюбивому крестьянину, то есть соли земли русской, освободиться 

от тех тисков, от тех теперешних условий жизни, в которых он в настоящее время находится. Надо 

дать ему возможность укрепить за собой плоды своих трудов и предоставить их в неотъемлемую 

собственность. Пусть собственность будет общая там, где община еще не отжила, пусть она будет 

подворная, там, где община уже нежизненна, но пусть она будет крепкая, пусть будет 

наследственная». Хотя эта реформа и нанесла удар общинной жизни, но старый проторенный 

веками уклад жизни оказался сильным. Крестьяне неохотно выходили на хутора и отруба. У них 

были свои соображения. Наше сельское хозяйство до сих пор зависит от капризов погоды. 

Крестьянин как бы подстраховывал себя, имея земельные участки в разных местах, в низинах и на 

возвышенности. Он в своих расчетах на урожай руководствовался: «Авось бог даст». Реформа 

способствовала развитию частного крестьянского землевладения. Дворяне же, перепуганные 

революцией 1905-1907 годов, спешили сбыть свои земли в крестьянский поземельный банк и 

получить за них деньги. В нашей местности в 1915 году ликвидировались такие крупные 

дворянские земельные владения: князя Чингиза И.Б. (2950 десятин), дворянки Джанчуриной С. 

(2873 десятины), жены офицера Кинд А.А. (1153 десятины), дворянки П.П.Писаревой (501 

десятина), дворян Щеголевых (375 десятин). Значительно сократились земельные владения других 

дворян и чиновников. 

 Для крестьянина главный капитал – земля. Поэтому он стремился приобрести ее как можно 

больше. Начиная с 1907 года через крестьянский поземельный банк купили земли крестьянские 

товарищества. В 1907 году Идяш-Костеевское, Мирзагитовское, 3-е Александровское, Ново-

Алькинское, Ново-Турбеевское, Старо-Дражжевское, Сумароковское. В 1908 году – Антоновско-

Сафоновское, Антоновско-Федоровское, Антоновско-Харлампиевское, Нижне-Елгинское, 

Ольховское, Рощенско-Банковское, Сафоновско-Челпановское. В 1911 году – Васковское, 

Каракульское, 2-е Семеновское, Ново-Тумбагушевское. В 1913 году – Ново-Биккуловское, Ново-

Биктышевское, Ново-Кубалякское, Ново-Михайловское, Ново-Урсаевское. В 1914 году – 

Заитовское, Ново-Антоновское, 2-е Петровское, Преображенское, Толстогузовское. В 1916 году – 

Владимирское. 

 В начале ХХ века положение для большинства крестьян даже ухудшилось, так как шел процесс 

ускоренного расслоения крестьянства. На одном полюсе сосредотачивалась не очень 

многочисленная, но для своего времени довольно состоятельная, «зажиточная» группа крестьян, 

на другом – росло число бедных и беднейших. Семьи бедных крестьян сильно страдали от 

регулярно повторяющихся неурожайных годов, из-за крайне неблагоприятных погодных условий. 

Одним из таких был голод 1906-1907 годов. Из фонда благотворительной помощи в марте 1908 

года для голодающих были открыты столовые в Юмадыбашево на 116 человек, в Чалмалах на 107 

человек, в Наратастах на 55, в Старо-Тамьяне – на 100, в Чупаево – на 57, в Чуваш Тамьяне две 

столовые на 174 человека, в Тархане две на 144, Старых Тлявлях – три на 174 человека. Такие же 

столовые были открыты и в некоторых других деревнях. Власти принимали меры по смягчению 

последствий неурожаев и в другие годы. 6 апреля 1913 года в газете «Уфимские губернские 

ведомости» было дано сообщение такого содержания «Шаранский волостной писарь Степан 

Тимошин награжден серебряной медалью на Станиславской ленте царем к 1 января 1913 года «За 

труды на продовольственной кампании 1911-1912 гг.». 

 В крепком зажиточном хозяйстве оснащение хозяйственным инвентарем было для своего 

времени передовым. В них применялись ошинкованные колеса для телег и тарантасов, заводской 

плуг, другая земледельческая техника заводского производства, сепаратор. В быту были известны 

самовар, часы, керосиновая лампа (в основном 7-линейные, но были 10-ти и даже 20-линейные 



лампы со стеклянным пузырем) и другие. Кроме травяной заварки часто к столу подавали 

плиточный или байховый чай. Праздничная одежда, обувь покупалась, как правило, фабричного 

производства, если даже одежда изготавливались дома, то из покупного материала. 

 Для всех этих покупок нужны были деньги и немалые. В 1905 году сепаратор стоил 67 рублей, 

скат колес ошинкованных – 15 рублей. Для лампы в 7 линий (примерно равной электрической 

лампочке в 30 ватт) шло 50 фунтов ( ¼ пуда ) керосина по цене 1 руб.40 копеек. Сукно на бешмет 

(3 аршина 8 вершков) стоило 1 руб.25 копеек аршин, пара сапог – 8 руб., сани-дровни – 3 руб., 

кошевка – 4 руб.50 копеек, мазь колесная – 2 руб. пуд, кадка дубовая – 5 руб., мыло 11 копеек 

фунт, спички – 1 копейка за коробку, фунт соли – 6 копеек, рабочая сбруя для лошади – 10 рублей 

комплект. Ручную сеялку «Планета» можно было купить за 24-25 руб., конная 

усовершенствованная рядовая сеялка «Россия» – 217 рублей. 

 При всем раскладе даже крепкие крестьянские хозяйства не могли соперничать в благополучии с 

частными землевладельцами. Зажиточные крестьяне и частные землевладельцы, составляющие 

верхушку крестьянства, подвергались раскулачиванию, одни в 1917-1918, другие в 1930-1931 

годах. Однако основная масса крестьянства территории нынешнего нашего района, включая даже 

духовенство, принадлежала отнюдь не к зажиточным и даже не к средним. Оно в массе своей 

было бедным и беднейшим. Поэтому довольно широкое распространение получили различные 

«промыслы». Самым древним и уважаемым промыслом, кроме пастушества, являлось 

пчеловодство. По сведениям за 1870 год пчеловодством активно занимались жители населенных 

пунктов Акбарисово, Байгильдино, Емметово, Енахметово, Мещерево, Старо-Тамьяново, 

Турбеево, Чупаево, Юмашево, Базгиево, Дмитриевка, Куртутелево, Никольское (Писарево), 

Антоновка, Чукаево, Ново-Юзеево, Нижние Ташлы, Чекан Тамак, Зириклы, Нижне Заитово. По 

данным за 1896 год в деревнях Старо-Тумбагушево, Шаранбаш-Князево, Кичкиняшево, Сакты 5-

10 домохозяев имели пчел. При описании истории населенных пунктов мы приводим конкретные 

цифры о количестве занимающихся пчеловодством и ульев.  

 Для значительной части населения наиболее распространенным видом получения 

дополнительного, а иногда и основным источником дохода являлась поденщина и сезонная работа 

по найму у окрестных помещиков – землевладельцев и более состоятельных крестьян. Многие 

батрачили, уходили на отхожие работы на сторону, на лесоразработки, плотничали, работали 

каменщиками и камнетесами, извозчиками, сапожниками, колесниками, кузнецами, занимались 

плетением корзин на продажу. Почти в каждом селе были портные, сапожники, швеи, 

красильщики, стекольщики, кузнецы. Были  разъезжие паяльщики и лудильщики, которые время 

от времени проходили по улицам, громко провозглашая «самовар тузатырга бармы?». Рубить сруб 

умели почти все. 

 В с.Шаран и других населенных пунктах было много мастеров по изготовлению колес и саней.  

 Одним из лучших мастеров колесного дела был Сергей Мещеряков. О его умелых руках знали не 

только в Шаране и его округе, но и далеко за пределами шаранской земли. Приезжали и давали 

заказы на колеса жители и деревень, входящих ныне в Туймазинский район. 

 Егор Агапитов, Иван Третьяков и некоторые другие мастера готовили из березового дерева 

ступицы, вытачивали ручным способом. Спицы делали из дуба, ободья же покупали у других 

мастеров. Были мастера по изготовлению саней, кошевок, тарантасов, телег. Сани делали многие 

жители, здесь особого мастерства не требовалось, а тарантас могли сделать немногие. Кроме 

деревянных частей, нужно было изготовить металлические поделки, всевозможные крепежные 

винты, ось и многое другое. А все это могли изготовить только в кузнице. 

 В Шаране имелись две кузницы. Кузнец Климентий Чешуин обслуживал все население села по 

изготовлению различных бытовых принадлежностей из металла. Он мог оковать колеса, 

подковать лошадей, изготовить втулки для колес, отбить лемех для плуга, назубрить серпы, 

изготовить навесы для калиток, тяпки, крючки, сковородники, ухваты, ключи для плуга и многое 

другое, так необходимое в быту, в хозяйстве.  

 Немаловажное значение в хозяйстве крестьян имела деревянная посуда: кадки, бачки, бочонки, 

миски, ложки – все это делали бондари. Изготовить хорошую кадку для квашения капусты, 

засолки огурцов - это искусство немалое, им и раньше занималось не так уж много людей. Этим 

умением в Шаране были известны отец и сын Кузьма и Николаи Третьяковы. 

 Деревянную посуду мастерски готовили чупаевцы, емметовцы, енахметовцы и другие. 



  В торговой жизни села большую роль играли ярмарки, которые продолжались целую неделю. 

Причем, ярмарки проводились разные. Были специальные конные ярмарки, где продавали только 

лошадей. Съезжались торговцы и купцы не только с нашей округи, но и с других, областей. Здесь 

можно было купить лошадей любой масти, специально для работы в хозяйстве или только для 

выезда. Устраивались ярмарки и по продаже продуктов, промтоваров. Продавали и обувь, начиная 

с модной женской и мужской и кончая лаптями. Здесь же можно было заказать обувь нужной 

расцветки и размера: ботинки, туфли. А сколько было валенок! От самокатки до валенок 

фабричной выделки, расписанных красивыми узорами. По белому полю был нанесен цветной узор. 

 Приезжали купцы из Уфы, Белебея, Татарии. Как рассказывали старожилы, разбегались глаза, 

трудно было охватить все сразу, сколько здесь продавалось разного товара! Были специальные 

ряды по продаже одежды: пальто, костюмов, платьев, меховой одежды: полушубков, дох. Здесь же 

продавались скатерти, одеяла, простыни, красивые разноцветные кашемировые шали. Были ряды, 

где продавались всевозможные фрукты: яблоки, груши, сливы, в основном, привезенные из Средней 

Азии. Можно было купить и сушеные фрукты, конфеты в красивых обертках, расписные пряники. В 

других рядах продавали печеный хлеб, булки, масло (льняное, подсолнечное, конопляное, орехо-

вое). Привозили на продажу зерно, крупу, муку.  

 А какая ярмарка без развлечений! Шаранская не была исключением. Приезжали из города, 

привозили разборную карусель. Наверху был помост, вращали карусель ручным способом. На 

металлических креплениях висели сидения различных конструкций: в виде лошади, петуха и т.д., 

разукрашенные яркими красками. Возле карусели всегда было много народу: и взрослых, и детей. 

Всем хотелось покататься и получить удовольствие.  

 После страдной поры начиналась другая нелегкая работа - приготовление пряжи. Из чего же ее 

готовили? В наших краях выращивали лен и коноплю. Каждое крестьянское хозяйство выделяло 

участок для посевов этих культур. Они давали и волокно, и семена, из которых делали масло. 

Осенью лен вырывают, вяжут его в снопы. Через определенное время стелют снопы на ровном 

месте. Когда лен вылежится, снимают, затем сушат в бане, мнут, теребят, расчесывают. Обычно 

выполняли эту работу коллективно, устраивая помощь. По вечерам все женщины семьи пряли лен, 

получали пряжу, из которой затем ткали ткани для онучей, толстые сукна для кафтанов, очень 

тонкие ткани для белья, готовили и узкие ткани для полотенец, причем их зачастую расшивали 

разноцветными нитками. Немало было умельцев в этом деле. Таким образом, рабочий день у 

женщин продолжался до глубокой ночи. Мало, наверное, было семей, где бы не было деревянных 

ткацких станков. А обработка вытканных тканей, их окраска также требовали определенного 

мастерства. Из полученных тканей шили различную одежду. Так как одежда была исключительно 

холщовой, требовалось много холста. Были мастера по крашению этих тканей. Из шерсти ткали 

паласы, производили кошму, домашнее сукно. В этом ремесле особо отличались старо-

тамьяновцы, нуреевцы, тлявлинцы и другие. Тканей из льна было меньше. Поэтому одежды из 

льна было мало. Но полотенца, салфетки, покрывала, передники, занавески, шторы, в основном, 

были льняными. В ряде деревень появились такие умельцы, как гончары, пимокатчики, 

кожевенники. 

 Мастерство катания валенок было широко распространено в Шаране. Работали несколько 

мастеров с подмастерьями. Василий Яковлевич Меховников имел свою чесальную машину, 

которая приводилась в действие ручным способом. Он обслуживал не только жителей Шарана, но 

и других деревень. До позднего вечера был слышен монотонный стук машины. Сдатчики шерсти 

получали чистую, мягкую, как пух, шерсть, из которой затем катали валенки, или использовали ее 

для вязания всевозможных вещей. 

 Константин Феофанович Меховников, работая на дому, катал валенки. Ему помогали несколько 

подмастерьев. 

 Кирпич в деревнях тогда производили сами жители. Он был сырой и применялся для кладки 

печей. Печных дел мастера пользовались особым уважением населения. В деревнях Базгиево, 

Акбарисово и нескольких других для строительства жилых помещений производили саманный 

кирпич. 

 Значительное место в жизни наших предков занимала охота и рыбная ловля. Об отдельных 

знаменитых охотниках, особенно охотниках на волка, до сих пор ходит добрая молва среди 

жителей деревень. 



 Несмотря на монополию на производство вино-водочных изделий, крестьяне для праздников, 

свадеб, поминок и других мероприятий, обходя запреты, производили свое вино, самогон, 

медовуху. 

 В хозяйстве разводили домашнюю птицу: кур, гусей, уток. Практически все население 

занималось сбором диких плодов, стеблей и корней съедобных растений, сушили лесные ягоды и 

орех, хмель. 

 По имеющимся далеко неполным данным в Шаранской волости числилось по роду промыслов 

следующие промышленники: учтенных плотников - 20, бондарей было 7, кожевников – 10, 

кузнецов – 2, валяльщиков – 2, приказчиков – 2, мукомолов – 4, мясников – 5, колесников – 18, 

торговцев из помещений и с развозом – 5, чернорабочих и поденщиков – 31, прочих – 44. Деревни 

территории нынешнего района отличались большим числом водяных мельниц, сведения по ним 

даются при описании истории каждой деревни. Такова неполная картина социально-

экономического положения жителей нашего района в начале ХХ века. Она почти ничем не 

отличалась от общей картины жизни дореволюционной царской России. Не принесла желаемых 

результатов и столыпинская аграрная реформа. Она способствовала дальнейшему развитию 

капиталистических отношений в деревне. За счет обнищания основной массы крестьянства 

увеличилась прослойка зажиточных хозяев, выросла товарность сельского хозяйства. Почти в 

каждом населенном пункте с числом более 20-30 дворов появились торговые заведения, а в 

крупных селениях имелось по несколько лавок и магазинов. Увеличилось число базарных сел. 

(Конкретные сведения даются при описании истории населенных пунктов).  

 Что же собой представляли жилища и надворные постройки наших предков? Сельские поселения 

возникали непосредственной близости от водоемов, обычно выбирались защищенные от северных 

ветров места. Жилые дома населяющих наш край народов конструктивными особенностями 

отличались друг от друга незначительно. Наши предки жили в тесных, приземистых деревянных 

избах, а у бедняков жилища представляли собой вовсе полуземлянки. Дома у состоятельных 

людей состояли из одной комнаты с двухскатной соломенной крышей. Некоторые землянки имели 

односкатную крышу. Очень редко, только у самых богатых, были пятистенные дома. Избы были с 

низким потолком. У бедняков в землянках полы отсутствовали. Дом ориентировали 

преимущественно по сторонам света. Окна обычно устраивали с восточной и южной стороны, 

реже с западной. Их было два или три, четырех оконных домов было мало. На север выходила 

глухая стена. Окна были со ставнями. Они затянуты были слюдой, тонкой кожей или тряпкой или 

хорошо обработанным животным пузырем. Только у зажиточных крестьян в начале ХIХ века 

появились стеклянные окна. Коридоров (прихожих) или веранд, как таковых не было. Лишь у 

немногих были или лубяные, или дощатые сени. Единственная дверь дома прикрывалась 

устроенным из жердей и прикрытым соломой полушалашом, закрываемым мешковиной или 

наспех сделанной дверью. В соответствии с религиозными воззрениями чуваши свои избы 

строили обычно дверью на восток. Наружная отделка домов была весьма простой. Широко 

распространилась обмазка срубов, а также надворных построек из плетня глиной с последующей 

побелкой. Иногда торцы бревен обшивали досками. В настоящее время широко распространена 

традиция обшивки дома тесом и покраска его масляными красками. На эти цели стали активно 

использовать и другие строительные материалы. 

 Отличительной чертой жилища башкир и татар была его планировка. Оно было разделено на две 

половины, которые условно можно назвать мужской и женской. В четырехстенных домах не было 

перегородок, поэтому одну половину от другой отделял занавес (шаршау, чаршау). 

Избы отапливались простой печью, сложенной из самодельных сырых кирпичей, занимающей 

немалую площадь избы. К печи с боку пристраивался очаг с вмазанным котлом – казан. В нем 

грели воду и готовили пищу. Часть населения вместо очага с котлом часто устраивала плиту, на 

которой пищу готовили в чугунках, небольших котлах, реже в кастрюлях. В ХХ столетии плиты 

стали использовать повсеместно. В пятистенках для отопления мужской половины дома 

сооружали подтопки разного типа, специальные печи – голландки. Дома многих бедняков 

отапливались по-черному, т.е. чувалом, примитивным камином. Дымоходом служила просто дыра 

в стене под самым потолком (называлась - тоннек). Во время топки вся изба заполнялась дымом, 

так как тяга была плохая. Стены и потолок покрывались толстым слоем копоти, которую время от 

времени соскребывали.  



 Убранство здесь было незамысловатым. Мебель, в современном понимании этого слова, 

отсутствовала. Ее заменяли сундуки и лари для утвари и продуктов. На стене у печи устраивали 

открытые деревянные полки для посуды. Столов и стульев не было. Их заменяли широкие нары – 

саке, которое сооружали вдоль торцевой стены. Они служили местом для трапезы, здесь и спали. 

Днем нары красиво убирали, их застилали домотканым покрывалом. Одеяло и подушки 

складывались аккуратной стопкой в углу у стены. Одеяла, подушки, сложенные в стопку, порой до 

самого потолка, красиво сделанные, обитые металлическим узором сундуки, в которых хранилось 

наиболее ценное имущество и праздничная одежда, все это символизировало благосостояние 

хозяев дома. Окна, подвесные перекладины для одежды и торцы нар украшались вышитыми 

занавесями. Нередко в избах в зимнее время содержался и скот (телята, ягнята, козлята, временами 

даже птица и коровы). Смрад от их присутствия не выветривался даже в летнее время. Не было в 

таких условиях и разговора о санитарии и гигиене. Крестьяне такое положение считали в порядке 

вещей, не представляли себе иной образ жизни. 

 По планировке жилища русских в основном были двух- или трехкамерными, так называемые 

четырех - и пятистенки. Обязательным конструктивным элементом жилища были сени. При 

планировке интерьера жилища русскую духовую печь обычно располагали у входа, повернув 

топкой к противоположной от входа стене. Здесь отгородив занавеской или переборкой угол, 

устраивали кухню. В противоположном от печи углу устраивали красный угол – полочку с 

иконами (божницу). В красном углу располагался стол с лавками, которые намертво крепились к 

стенам. В многокамерных жилищах одна комната считалась парадной – горницей. Она 

обставлялась более богато. Прочное место в интерьере жилища русских и чувашей занимали 

русские полати. Они располагались над нарами в сторону печи. Полати, как правило, служили 

местом, где спали дети. 

 В начале ХХ века в жилищах начинает появляться мебель. Поначалу это было привилегией 

наиболее зажиточной части, но постепенно оно распространяется на все слои общества. В 

интерьере появляются комоды, шкафы для посуды, столики, табуретки, а также железные кровати, 

обеденные столы, стулья, шкафы для одежды и другие. Практически в каждом современном доме 

имеется мебель фабричного производства и разнообразная бытовая техника (холодильник, 

швейная и стиральная машина, пылесос, радиоприемник, телевизор и др.). 

 В последние десятилетия облик деревень района совершенно изменился. Меняется и архитектура 

индивидуальных жилищ. Сегодня строятся кирпичные дома больших размеров, распространяется 

городской (европейский) стиль коттеджей. Дома строят с мансардами, балконами, подвалами, 

встроенными гаражами.  

 К началу ХХ столетия каждый двор состоял из 5-7 душ и более. Нередко двор или хозяйство 

объединяли несколько семей, ибо трудности жизни не позволяли молодоженам сразу же 

отделиться, и они вынуждены были проживать в отчем доме, образуя большое семейство, до 

возведения собственного жилья. 

 Амбары с хлебом, клети, подвалы, гумна устраивали отдельно от жилья. Бани возводились на 

задах усадьбы вдали от дома. Количество строений и материал, из которого их строили, напрямую 

зависели от уровня благосостояния семьи. Позднее богачи стали строить отапливаемые 

помещения для молодняка. При строительстве подсобных помещений часто использовался 

камень. Усадьбы обносились изгородью, выбор материала для которой тоже зависел от 

экономической состоятельности хозяина. Ворота у большинства были легко открываемыми (жил 

капкалары). Только богачи могли позволить себе иметь так называемые «русские ворота» с 

дощатым крышеобразным верхом, резными дубовыми столбами и также украшенными резьбой 

створами. Некоторые бедные дворы вообще никаких ворот и ограждений не имели. Во многих 

дворах были колодцы-журавли. 

 Керосиновых ламп и самого керосина у наших ранних предков не было. В ХVIII-ХIХ веках в 

домах богачей появились свечи. Большинство населения довольствовалось масляными плошками 

и лучинами. Целое лето занимались заготовкой лучинок на зиму. Не все деревья годились для 

лучин. Их делали целыми охапками из липовых чурбанов.  

 В масляных плошках горело животное масло. Плошки применялись там, где нужен был 

постоянный свет. Оставляли гореть на ночь. Бывали случаи, когда они опрокидывались, и 

возникал пожар.  



 Спичек не было. В очагах все время берегли тлеющие угли. Но чаще всего пользовались огнивом. 

 В летнее время на дворах устраивали очаги из кирпичей или голландки. Здесь готовилась пища, 

кипятилась вода для стирки. С ранней весны с затхлых, закопченных и вонючих изб люди 

выбирались на свет, на двор со всеми домашними работами. Спасаясь от наводнивших избы 

насекомых, теперь спали в сенях, сенниках и т.д. С другой стороны такой образ жизни приводил к 

частому возникновению пожаров. 

 Какова была домашняя утварь? Крестьянская семья жила натуральным хозяйством: все 

необходимое для жизни производилось внутри хозяйства. Женщины в основном занимались 

прядением, вязанием, рукоделием, изготовлением одежды. Мужчины – сложными ремеслами, 

требующими не только навыков и умения, но и физической силы.  

 Кухонная традиционная утварь включала кадки для хранения продуктов, их кулинарной 

обработки и приготовления; лохань, чаши разного размера; ковши, ложки, совки и другие 

предметы.  

 В высоких и узких, больших и маленьких, долбленых липовых сосудах (гобе) сбивали масло и 

кумыс. Бочонки на 2-4 ведра были предназначены для медовки. В кадочках на 1 ведро хранили 

мед, топленое масло. В квашнях ставили тесто на хлеб. Была распространена также клепаная 

посуда: бочка для воды, ведра, ушаты, горизонтальные бочонки с затычкой в боку для медовки. 

Пищу готовили в котле или в чугунках на треножнике и в «русской» печи. Еду выкладывали в 

деревянные долбленые или изготовленные на токарном станке чаши. Распространены были 

глубокие чаши средней величины, круглые (агач табак) и продолговатые. Вареное мясо подавали 

на деревянных или эмалированных блюдах (коштабак). Пользовались также пиалами и тарелками, 

расписными деревянными чашками. При приготовлении пищи пользовались корытцами для рубки 

мяса (ит ялгашы), шумовками (тишекле чумеч), черпаками (чумеч), ковшиками (ижау, ужау), 

поварешками, ложками. Использование «русских» печей привело к необходимости иметь ухваты 

для чугуна и сковороды, деревянные лопаты для посадки в печь хлебов. Во многих домах имелись 

ручные мельницы и крупорушки, деревянные ступы (киле).  

 В наших краях люди снимали бересту (туз), вываривали ее, получали сагыз (жвачка). Были 

распространены выкроенные цилиндрические сосуды с плетеными вырезными краями, 

изготавливались банки с деревянным дном, кадки (туз чилэге), колыбели (бэллу) и другая 

берестяная утварь. Люди пользовались приобретенными на базарах глиняными горшками и 

мисками, чугунками, металлической, фаянсовой посудой. Чай кипятили в тульских бронзовых 

самоварах. 

 Пища наших предков была простой, непритязательной, являясь сочетанием продуктов земледелия 

и животноводства. В приготовлении пищи население русской национальности отличалось 

большим разнообразием. Главным продуктом на столе крестьянской семьи был ржаной хлеб 

выпеченный из кислого дрожжевого теста. В праздничные дни могли позволить себе хлеб из 

пшеничной муки. В голодные годы в муку добавляли кору, лебеду, мякину, другие суррогаты. С 

хлебом ели все блюда, в том числе и густые каши. Русские пекли также лепешки, пироги.  

 Самыми распространенным блюдами традиционной кухни татар и башкир являлись супы 

(тукмачлы аш), делали лапшу, клецки (чумар, умач), затеруху, пшенный суп (урэ), молочный суп 

(сотлэ аш), блины, оладьи, губадия, кыстыбый, толокно (талкан), боламык. По праздникам 

готовили национальное кушанье – балиш с разнообразной начинкой, чаще из мяса (баранины, 

говядины, домашней птицы), нарезанного кусочками и смешанного с картофелем, пшеном или 

рисом, тыквой. Повседневным блюдом всех были каши, приготовленные из круп и злаков: 

пшеницы, ячменя (ячневая), полбы (перловая), проса (пшенная), гречихи (гречневая), овса, 

бобовых (гороховая, чечевичная). Излюбленным блюдом была уха. В русских семьях ежедневно 

готовились щи, как из квашеной, так и из свежей капусты. На завтрак или ужин подавали 

отварной или поджаренный картофель; летом – со свежими, зимой – с солеными огурцами, 

капустой, луком, грибами. Картофель сажали мало, урожаи были низкие, родились 

мелкоклубнистыми. Поэтому чаще всего в суп клали их прямо в мундирах. В тот период 

картофель был разваристым, зернистым и приятным на вкус. Пекли перемячи картофельные и 

другие. Пироги начиняли мясом, рыбой, творогом, яйцами, капустой, горохом. В сладкие пироги 

клали ягоды и фрукты.  



 Мяса у населения нашего края было немного, оно главным образом употреблялось для супа и 

пельменей. Мясо зимой хранили в свежем виде. На лето его засаливали, а также вялили ранней 

весной на солнце, вывешивая под крышей с солнечной стороны. Из мяса готовили разнообразную 

домашнюю колбасу, казылык. Наши предки очень любили плов. В ХХ веке стало традицией 

подавать мясо с отварным в бульоне картофелем и луком. Из ливера и порубленных кишок пекли 

пирожки. Праздничным гостевым блюдом было своеобразное печенье из пресного теста, 

обжаренного в жире (чак-чак, баурсак). Из молока получали сметану (каймак), масло белое и 

топленое, кислое молоко (катык), разновидности творога (эремчек, кызыл эремчек) простоквашу. 

Яйца добавляли в тесто. Иногда жарили яичницу и омлет. 

 Население наших краев собирало дикие съедобные растения: дикий лук (юа), земляную картошку 

(жир бэрэнгесе) и др. Из борщевика и его разновидностей, а так же свежей крапивы варили суп. 

Солили грибы. Ныне все в больших масштабах в рацион питания входят огородные и садовые 

культуры, выращиваемые на полях колхозов, совхозов, СПК, фермерских хозяйств и в личных 

усадьбах. 

 Излюбленными напитками татар и башкир являлись чай и айран, кумыс. Кумыс - национальный 

напиток из кобыльего молока. Получают в результате молочнокислого и спиртового брожения. 

Главным условием приготовления является частое взбалтывание. Лечебные свойства кумыса 

обусловлены комплексом целебных веществ, входящих в его состав (ферментов, микроэлементов, 

антибиотиков, витаминов: А, В1, В2, В12, Д, Е, С, винного спирта, углекислого газа), и 

подтверждены клинико-лабороторными исследованиями. Кумыс благотворно влияет на работу 

желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистой и нервной системы, органов кроветворения, 

желез внутренней секреции, на обмен веществ, функцию почек и повышает иммунитет. В 60-80-х 

годах прошлого столетия производством кумыса активно занимались в колхозах им.Калинина, 

«Сюнь», «Ик», Шаранском и Краснополянском совхозах. В настоящее время только одно 

предприятие – ООО «Шаранагрогаз» производит и реализует кумыс через свои магазины. В 

последнее время в районе получает развитие производство кумыса из козьего молока. Для заварки 

чая использовали сушеные лесные травы, плоды шиповника, листья плодовых кустарников, 

столовую свеклу и морковь. Грузинского, а тем более индийского, чая почти не было. Из 

сладостей больше был доступен мед. Сахар был большой редкостью и стоил он дорого. Поэтому 

чай чаще всего бывал без сладостей. На стол подавалась пастила (жилэк-жимеш кагы). 

 Основу традиционной кухни марийцев и чувашей нашего края также составляли продукты 

земледелия и скотоводства. 

 Они мало отличались от соседних народов. Марийцы регулярно пекли блины (белен), их 

повседневной и празднично-обрядовой пищей был хлеб (кинде) и крупы (шураш). Употребляли 

мясо, в том числе конину, яйца, молочные продукты. Традиционными обрядовыми напитками 

являются пиво (пура), хлебный квас (шово), хмельный мед (пуро, шорва), айран. 

 У чувашей распространены супы и похлебки на мясном бульоне (яшка, шурпе), щи с приправами 

из овощей и дикорастущей зелени, различные каши, толокно, кисели. Из мясных блюд лакомыми 

кушаньями считаются вареная колбаса с начинкой из крупы и крови. Из муки готовили пироги 

(кукаль), лепешки – пашалу, юсман, хапарту, ватрушки с картофельной или творожной начинкой – 

пуремеч, хуплу. Распространенным и весьма популярным хмельным напитком чувашей является 

домашнее пиво – сыра. Из других хмельных напитков известны такие, как симпыл – медовуха, 

эрех – вино из березового сока. 

 Современная система питания населения района почти не отличается от традиционной. Вместе с 

тем в нее под влиянием как межэтнических, так и социальных факторов вошли такие блюда, 

которые не были традиционно в прошлом: котлеты, шашлыки, гуляш, борщ, окрошка и другие. В 

быт населения прочно вошли фабричные продукты и изделия, консервы. На технологию 

приготовления и выбор блюд оказывают влияние книги по кулинарии и предприятия 

общественного питания. 

 Одежда. Она вся, за очень редким исключением, была самотканой, самовыделкой. Несколько 

веков совместного проживания башкир чересполосно с татарами, постоянное их взаимодействие, 

смешанные браки нивелировали особенности культуры и привели к образованию костюмного 

комплекта, включающего в себя определенный набор тканей, однотипный покрой одежды, 

наличие обязательных украшений. В качестве сырья для  приготовления ткани наряду с 



волокнистыми растениями широко использовалась и шерстяная пряжа, в основном для 

изготовления сукна на верхнюю одежду. Верхнюю одежду шили из сукна домашнего 

производства (бустау, тула). 

 На рубеже ХIХ и ХХ столетий мужской костюм башкир и татар состоял из рубахи с закрытым 

воротом, штанов (чалбар), камзола, казакина, бишмета, зиляна (жилэн) или чекменя (чикмэн). 

Рубахи шились длинными, чуть выше колен. Носились навыпуск. В зимний период татарские 

мужчины надевали, кроме бишментов, шубы (тун) разных видов. Шубы красили больше в желтый 

цвет краской из коры ольхи (зирек). Зимней походной одеждой был тулуп. Духовные лица поверх 

камзола одевали чапан. Голову в любое время года покрывала тюбетейка, татарские шляпы, а 

осенью и зимой суконные, войлочные и меховые шапки. 

 Женская одежда прошлых столетий – нарядная, богато украшенная вышивками и отделкой, 

дополненная украшениями – всегда ярко отражала специфику культуры этноса. Основным 

компонентом традиционного женского костюма являлась рубаха (кулмэк) и штаны. В ХIХ 

столетии на смену белому холсту пришла крашенина и пестрядь, которые в свою очередь, были 

вытеснены мануфактурой. Во второй половине ХIХ века изменилась форма кроя женских рубах, 

что было обусловлено появлением в быту мягких фабричных тканей. Распространенным 

материалом был ситец, сатин, а у состоятельных женщин – шелк, кашемир, атлас, бархат. 

Особенностью легких женских платьев являлось большое количество пышных оборок (итэк, 

эберкэ) по подолу. На грудь под рубаху женщины одевали нагрудник. Штаны непременный в 

прошлом элемент традиционной женской одежды. Поверх рубахи женщины одевали камзолы и 

фартуки (алъяпкыч). Вариативной была длина женских камзолов, имевшая возрастные 

особенности. Камзолы обычно шили без рукавов. Наиболее распространенной верхней одеждой 

женщины осенью и зимой было стеганое ватное пальто (мамык сырма) – у татар, бишмэт – у 

башкир, а также шуба и чекмень. Чекмень шили из  сукна белого цвета. Для этого в дом 

приглашали женщин, которые сидя друг против друга, вручную катали его (эуэлилэр). Это была 

своего рода общественная работа (омэ).  

 В середине ХХ века в обиход вошли плюшевые жакеты, которых приобретали в магазинах. Из 

головных уборов особенным элементом костюма является «калфак». По традиции, татарка-

мусульманка не могла появляться в обществе с непокрытой головой, поэтому они носили 

«тастары» и различные варианты платков «яулык». Зимой носили большие пуховые и суконные 

шали.  

 Обувь татар очень разнообразна. У них имелось и много локальных вариантов (типов) лыковых 

лаптей (чабата).  

 
Лапти 

 

В грязь и в непогоду к лаптям привязывали деревянные колодки (кутэрмэле чабата). В холодное 

время лапти носили с суконными чулками из овечьей шерсти (тула оек). Наряду с суконными 

носили вязаные чулки из шерсти (бэйлэм оек). Можно утверждать, что кожаная обувь (ката, 

кавеш, читек) в особенности узорная, имеет ярко выраженный национальный характер. Кожаные 

мягкие сапоги (читек) носили муллы и богатые мужчины. Чтобы сохранить сапоги поверх них 

надевали низкие галоши. Женщины носили кожаную обувь без каблуков (ката) и резиновые 

мелкие галоши. Зимой кто побогаче носили валенки (пима). К этим украшениям прибавляются 

более легкие нашейные комбинированные подвески из камней и серебряных монет типа «муенса». 

Татарские девушки и женщины носили накосные украшения – «чулпы». Комплексы украшений 

дополняли всевозможные ювелирные застежки из серебра и камня, - «каптырма», кольца «йозек», 

браслеты «белэзек», серьги и т.д. Нужно заметить, что национальной одежды женщин со всеми, 



так сказать, атрибутами, описанными выше, у многих женщин не было. Настоящую национальную 

одежду могли носить только жены и дочери богачей. 

 Традиционный мужской русский костюм состоял из рубахи, штанов (порты, шаровары), 

безрукавки и пиджаки-поддевки. На ноги обували лапти, сапоги, зимой – валенки или чесанки с 

калошами. Головными уборами русских мужчин в теплое время были войлочные темные шляпы с 

узкими полями или суконные фуражки. К началу ХХ века получили распространение картузы. 

Зимой носили суконные или войлочные шапки, меховые ушанки – треухи.  

 Теплой верхней одеждой являлись длинные темные кафтаны (зипуны), пошитые из домотканины. 

Из меховой одежды популярны были полушубки, шубы, тулупы. Как правило меховую одежду 

подпоясывали шерстяным поясом – кушаком.  

 Традиционной женской одеждой считалась женская длинная рубаха из домашнего полотна. 

Поверх нее надевали сарафан, юбку и фартук (запон). Обычно поясная одежда была синего или 

черного цвета. Иногда носили полосатые теплые юбки. Головным убором женщины традиционно 

являлись платки, суконные и полусуконные полушалки и шали. Под влиянием башкир и татар в 

обиход прочно вошли пуховые шали. 

 Одежда чувашей многообразна. Мужчины в прошлом носили вышитые широкие и длинные 

холщовые рубахи (кепе) и штаны (йем). Другим элементом мужской одежды был пояс, обычно 

тканый или плетеный из разноцветных шерстяных, льняных или шелковых ниток. В холодную 

погоду поверх холщовых штанов надевали теплые шаровары из крашенины или сукна. 

 В основе традиционного костюма женщин – украшенная вышивкой туникообразная рубаха из 

домотканого холста. Рубахи носили с передником. 

 Верхней одеждой мужчин и женщин летом были халаты из белого холста (шупар, пустав) или из 

черной хлопчатобумажной ткани (йелен). Осенью обычно носили кафтаны из домашней или 

покупной шерстяной ткани темного цвета (сахман), а зимой – приталенные оборчатые шубы из 

овчины (керек). 

 Замужние женщины голову повязывали особым полотенцеобразным головным убором. Девушки 

носили небольшие шапочки с заостренным верхом (тухъя), как и хушпу, расшитые разноцветным 

бисером, бусинами, серебряными монетами. В обычные дни девушки и женщины носили льняные, 

сатиновые, шелковые, шерстяные платки, а также вязаные шали. 

 Мужчины летом носили войлочные шляпы белого или черного цвета, а зимой - овчинные шапки. 

 Красочность женскому костюму придавали различного рода украшения. Комплекс женских 

украшений дополняли нагрудные подвески, перевязи, поясные украшения и т.д. 

 Обувью у мужчин и женщин служили кожаные сапоги, а зимой – валенки. В конце ХIХ – начале 

ХХ столетий среди женщин стали распространяться мягкие сапоги с голенищами, а также высокие 

ботинки и полуботинки со шнурками. Вместе с сапогами стали проникать и резиновые галоши, 

которые одевались на кожаную обувь или непосредственно на чулки. Однако, как и у всех других 

народов, основной обувью у большинства населения являлись вязаные из шерсти чулки и носки, 

липовые лапти.  

 В настоящее время национальная одежда используется главным образом в качестве праздничного 

наряда и сценического костюма. 

 Последние десятилетия национальный костюм в повседневном быту всех народов утрачен. 

Марийцы дольше других хранили верность традициям. Старинные вещи используются на 

свадьбах и праздниках. Нарядная одежда неотъемлемо связана с фольклорными выступлениями. 

Марийский костюм привлекает внимание особой декоративностью. Короткое, чуть ниже колен, 

пышное платье (тувыр) из пестряди с множеством разнообразных полос, складочек на подоле, 

сборчатый кафтан (шовыр), перетягивающий талию пояс с кистями, нарядный фартук и платок с 

бахромой – типичный наряд марийских женщин. К старинной одежде относится холщовый 

головной убор (шынашо-вичо). Он представляет собой полосу ткани, с одного конца зашитую в 

виде остроконечного башлычка. Расправленный конец с бахромой прикрывал затылок и шею. 

Вышивались плотным узором шерсти или шелком свадебные холщовые платки (солык). 

 Самой распространенной повседневной обувью были лапти. Состоятельные марийцы покупали 

сапоги и кожаные галоши. Марийцы района относились с особым пристрастием к украшениям из 

монет. Обычно монеты нашивали на ткань, вперемежку с бусами, раковинами и перламутровыми 



пуговицами. В праздничный набор входило до десяти украшений: ушные подвески, серьги, 

подбородники, украшения для волос, ожерелья, нагрудники, браслеты и кольца. 

 В традиционном костюме марийцев нашего края видно влияние башкирских и татарских 

костюмов. Это прямоспинные кафтаны с боковыми разрезами и штаны с широким шагом. 

 Несколько слов о традиционном декоративном искусстве башкир и других народов нашего края. 

Предметный мир культуры населяющих территорию района народов богат благодаря 

орнаментальному искусству, которое эстетизировало все его области: одежду и утварь, жилище и 

др. Наши предки использовали все многообразие технических приемов декоративного искусства: 

различные виды ткачества, вышивки, аппликация по ткани и сукну, валяние узорных войлоков, 

ласкутное шитье, резьба и роспись по дереву, тиснение по коже, ювелирная обработка металла, 

узорная вязка.  

 Многие изделия из дерева получили декоративное оформление, но с особенной тщательностью 

отделывались бытовые предметы: деревянная утварь, подсвечники, шкатулки, посохи, подставки 

для сундуков, кухонные шкафчики, даже орудия прядения и ткачества. Наиболее характерным 

приемом орнаментации оружия и металлических частей сбруи было украшение серебряным и 

золотым узором ножен и рукоятей сабель и ножей. 

 В памяти населения района сохраняются имена знатных мастеров ковроткачества и паласов, 

вышивки, аппликации по ткани и сукну, лоскутному шитью, резьбы и росписи по дереву. 

  
Изделия творчества народных умельцев 

 

В первой половине ХХ столетия практически перестали заниматься ювелирным искусством, 

тиснением по коже. С середины ХХ века началось сужение сферы бытования предметов 

декоративно-прикладного искусства, утрата навыков их производства.  

 Товары фабричного производства вытесняли из быта рукотворные изделия. Традиции прочнее 

сохранились в украшении предметов убранства дома, праздничной и свадебной одежды, костюмов 

участников художественной самодеятельности. 

  

Район в период революционных потрясений, русско-японской, первой мировой 

и гражданской войн. 
 Создавшаяся в стране картина к началу ХХ века не располагала к тишине и благодати, а наоборот, 

порождала сильнейшие социальные противоречия. Это особенно ярко проявилось в начале 

двадцатого века, в период трех российских революций – 1905 -1907 и 1917 гг. Вслед за рабочими в 

годы первой русской революции поднимались на борьбу «за землю и волю» и крестьяне. (При 

описании истории деревень Шаранбашкнязево, Шаран, Турбеево, Кучуково, Тархан, Ново-

Тавларово, Наратасты и других приведены примеры споров, скандалов и стычек между 

крестьянами и помещиками). 

 Однако ни суровые репрессии, ни обещание царя через Государственную Думу решить чаяния 

народных масс не остановили народного движения. В 1905-1917 годах Уфимское губернское 

жандармское управление и уездные исправники из числа простых обывателей вербовали за деньги 

скрытых доносчиков на людей, недовольных существующим строем. За годы первой русской 

революции в Белебеевском уезде произошло 37 крестьянских выступлений, выражавшихся, в 

основном, кроме самовольной рубки лесов и косьбы сена в помещичьих владениях, в отказе от 

уплаты арендной платы, выкупных платежей, продолжавшихся еще со времени отмены 

крепостного права, налогов казне, и в стихийных волнениях на базарных площадях, а кое-где в 

разгуле «красного петуха» – поджоге помещичьих имений. В русско-японской войне 1904-1905 



годов население территории нашего района приняло активное участие. Имеются сведения, что за 

мужество и отвагу наш земляк Егор Урманчин был награжден Георгиевским крестом.  

 Империалистическая война началась 1 августа 1914 года. В этот день Германия объявила войну 

России. Народным массам она не была нужна, принесла неисчислимые бедствия. В считанные дни 

все крупнейшие государства Европы выстроились друг против друга в невиданном до сих пор 

вооруженном конфликте, грянула первая мировая война. Война принесла крестьянству не только 

горе и лишения, но и вызвала обострение социальных отношений, заставила их глубже 

присмотреться к своему положению, искать выход из экономической кабалы, политического и 

национального бесправия. 

 В первые же дни войны в царскую армию было призвано 20 возрастов. В годы войны почти все 

трудоспособное мужское население было мобилизовано в армию. Например, из деревни Базгиево 

за годы первой мировой войны было призвано более 70 человек. Из Карьявдов пали 35 человек, 7 

попали в плен немцам и австро-венграм. Из д.Акбарисово в первой империалистической и 

гражданской войнах (1914-1920 гг.) участвовали 40 человек. Алексей Звездин воевал в отряде 

Чеверева, а Минлигали Мухаметов командиром эскадрона. Но в то же время помещики и кулаки 

сумели разными путями добиться отсрочки от призыва или вовсе становились 

«белобилетниками». Сами же наживались на народной беде. Большинство населения страдало от 

безудержного роста цен на товары и предметы первой необходимости, обмана спекулянтов, 

неудач русского оружия, что не могло не вызвать сопротивления.  

 В эти годы многие хозяйства остались без рабочих рук и приходили в упадок. Некоторые семьи 

потеряли наделы, рабочих лошадей и превратились в батраков, деревенских пролетариев. А 

кулаки скупали бедняцкие наделы, лошадей и еще больше обогащались, Расслоение крестьян 

усиливалось. Часто проводились реквизиции скота. В армию забрали всех лошадей, учтенных на 

военно-конских комиссиях, а бычков и баранов, свиней – на мясо. Увеличились задания по 

продаже зерна государству по низким государственным ценам, росли налоги и принудительные 

повинности. Поползли вверх цены на продукты и товары первой необходимости и чувствовалась 

их острая нехватка. Среди населения распространялись болезни, особенно тиф и оспа. С запада 

стали прибывать эшелоны с большим числом раненых и беженцев, поступали также 

военнопленные. Многие наши земляки воевали отважно, даже получали награды. По сообщениям 

старожилов, например,  участники войны из д.Ташлы Ахметхан Нуриев и Юсуп (Юсуф) 

Файзуллин стали кавалерами «Георгиевского креста». Житель д. Альменево (Шалтыкбаш) 

нынешнего Акбарисовского сельсовета Фаюрша Файзуллин дослужился до звания полковника 

царской армии, был награжденгеоргиевским крестом. После октября 1917  года он признал власть 

Советов и во время гражданской войны командовал батальоном. Впоследствии погиб в бою в 

Сибири.  

 В годы войны революционную работу в Белебее и уезде проводила небольшая, организационно 

неоформленная группа большевиков. 

 После Февральской буржуазно-демократической революции в Белебее избирается президиум 

комитета «Народной воли», объединявший представителей Совета рабочих и солдатских 

депутатов, ротных комитетов, коопераций, профессиональных союзов, волостных комитетов и 

других организаций, созданных после свержения царизма 3 марта 1917 года. С 12 марта в Белебее 

действовал Совет рабочих и солдатских депутатов. В начале этого же месяца в волостных центрах 

и селениях проводились многочисленные собрания и митинги, на которых выступали с речами 

представители Совета, комитета «Народной воли», агитаторы от различных партий, где 

принимались резолюции с одобрением свержения царской власти, в поддержку Временного 

правительства и Петроградского Совета. На первых же собраниях были избраны волостные 

исполнительные комитеты «Народной воли». Народ чувствовал себя свободным, у всех на устах 

было слово «хоррият» (свобода). В Шаране организован «комитет общественных организаций» – 

сообщала газета Уфимского комитета РСДПР «Вперед» №2 от 21 марта 1917 года. Февральская 

революция не смогла решить ни одного из назревших вопросов российской жизни – ни покончить 

с войной, ни дать крестьянам землю, ни обеспечить равноправие всех народов России.  

 Весть о победе Октябрьского вооруженного восстания в Петрограде вдохновило белебеевских 

большевиков на решительные действия. На четвертый день революции, 29 октября 1917 года, 

после бурного обсуждения, преодолев яростное сопротивление кадетов, эсеров, меньшевиков, они 



добились принятия Советом рабочих, солдатских депутатов постановления о провозглашении 

советской власти в уезде и признания власти Совета Народных Комиссаров. Несмотря на 

кажущуюся легкость и бескровность революции в нашем крае, окончательное установление 

советской власти затянулось до весны 1918 года. Хотя власть Советов в уезде и была 

провозглашена, однако этот акт носил формальный характер. Фактически Белебеевский Совет ее в 

свои руки не взял. Первоначально он осуществлял контрольно-иницирующую роль. Органы 

Временного правительства еще долго продолжали функционировать. Окончательное установление 

Советской власти в уезде завершилось 26 марта 1918 года на II крестьянском съезде. После этого в 

уезде повсеместно началась организация волостных Советов крестьянских депутатов. 

 14 апреля 1918 года Уездной исполком принял временную инструкцию на 1918 посевной год по 

перераспределению помещичьих земель среди крестьян. Он уделил внимание школам, 

медицинским учреждениям, улучшению материального положения рабочих и служащих. В целях 

получения поддержки в массах V исполком своим постановлением от 24 апреля 1918 года 

запретил частным предпринимателям при продаже товаров пользоваться прибылью свыше 10 

процентов. 

 Весной того же года был проведен передел земли по едокам или по работоспособным крестьянам. 

В данном случае за полную рабочую силу принимались мужчины в возрасте от 18 до 60 лет и 

женщины от 18 до 50 лет, подростки от 12 до 16 лет считались половиной рабочей силы, а юноши 

и девушки 16-18 лет – за три четверти силы. В Белебеевском уезде средний надел на полную 

рабочую силу составил 5,1 десятины. Осуществление декрета о Земле не всегда и не везде 

проходило гладко, часто возникали острые конфликты, дело доходило до применения физической 

силы, противоборствующие стороны хватались за топоры и вилы. 

 В д.Дюртюли весной 1918 г. начали раздел Земли. Эту работу возглавляли активисты 

деревенской бедноты фельдшер деревни Николай Семенович Федоров, учитель Василий 

Николаевич Игнатьев, Василий Павлов, Тимофей Григорьев и другие. По доносу кулаков в 1919 

году были расстреляны колчаковцами Василий Игнатьев и Тимофей Григорьев. Два раза 

выводили на расстрел Николая Федорова и председателя сельского Совета Василия Павлова. 

Николаю Федорову удалось бежать, Федорова Порфирия и Леонтьева Тимофея из Белебеевской 

тюрьмы освободила Чапаевская дивизия. 

 Постановлением ВЦИК от 27 мая 1918 года частная собственность на землю была отменена. В 

Белебеевском уезде еще 17-18 февраля 1918 года провели заседения уездного земельного комитета 

с участием представителей из волостей. Представителем Кичкиняшевской волости был Гафият 

Шамигулов. Прошли первые выборы в сельские Советы. Летом того же года были организованы 

комитеты бедноты. Прошли также съезды в Шаранской и Кичкиняшевской волостях, избраны 

волисполкомы. Выборы в сельские Советы проводились ежегодно. Процент участия в выборах со 

стороны крестьян был не очень высоким. В первые годы Советы пытались стать реальной властью 

на местах, однако туда входили малограмотные крестьяне, которые плохо понимали задачи этих 

органов, свои права и обязанности. В организации Советской власти на местах принимали 

активное участие Никифор Прудников, Иван Петров из д.Писарево, Минигазим Ахмадуллин, Даут 

Гиниятуллин,Зиганша Тухватшин, Габдулла Рафиков, Марван Марвинов, Ситдик Ситдиков из 

д.Нуреево, Сабир Латыпов из д.Н.Заитово, Батыргарей Идулбаев, Дияров Арыслангарей 

(д.Чупаево), Уразманов Тимиркай, А.И.Макаров, Акмурзин Бикберда, Минлибаев из д.Сакты, 

А.Ф.Ганиев (д.Киртлявли), Габидулла Хабибуллин, Нуретдин Фатхетдинов, Габдрахман 

Ахмадиев, Рафгетдин Хазметдинов из д.Чалмалы, Ш.Ш.Шахрамов (д.Бурсык), А.Н.Овчинников 

(д.Имчаг), В.Д.Никулин (д.Преображенка), Гафур, Миннигали и Вахит Абдуллины, Рашит Гайсин, 

Мавляви Миннигалиев (д.Кугарчин Буляк), Мардан Исламов (д.Нижне-Заитово) и многие другие, 

успешно возглавившие в дальнейшем исполкомы сельских Советов, коллективные хозяйства, 

работавшие в партийных и Советских органах района и республики. Установление и упрочение 

Советской власти проходило в обстановке острой классовой борьбы. Среди славных и стойких 

борцов за укрепление Советской власти в с.Шаран были братья Тимофей, Андрей и Александр 

Михайловичи Хлопцевы. Все трое участвовали в первой мировой империалистической войне, 

стали агитаторами среди солдат, разъясняя грабительский характер войны. После Октябрьской 

революции принимали активное участие в установлении власти Советов на селе. Но в марте 1919 

года в Шаран нагрянули белогвардейцы. Нашелся предатель и выдал им братьев Хлопцевых. 



Белогвардейцы арестовали их, зверски пытали и расстреляли. Мухамет Мустафин из 

д.Шаранбашкнязево участвовал в штурме Зимнего Дворца. Он является участником первой 

мировой, гражданской и Великой Отечественной войн. В последующие годы работал 

председателем исполкома сельского Совета и правления колхоза. Житель с.Шаран Василий 

Иванович Мещеряков служил в учебно-минном отряде на Балтийском флоте, он – участник 

Октябрьской революции в Петрограде. В их семье выросли четыре брата, все они служили на 

флоте и участвовали в революции. После службы Василий приехал в Шаран, был в гуще 

революционных событий на селе. Когда началась гражданская война он организовал группу 

товарищей. Сначала они работали открыто, но с захватом Башкирии белогвардейцами вынуждены 

были уйти в подполье. В один из дней Василий решил пойти в разведку с целью узнать: сколько 

белогвардейских сил находится на дороге Шаран – Бакалы. Поехал он с белогвардейцами в 

качестве кучера. Но по дороге его выдали. Его привезли в с.Бакалы и расстреляли. 

 Еще не успели освоиться со своим новым положением «хозяина своей страны и своей судьбы» 

рабочие и крестьяне, еще не успели даже скосить сено с бывших помещичьих лугов, переданных 

крестьянам согласно Декрета о земле, как в конце мая началась гражданская война. Территория 

района стала ареной военных действий. Белые пришли со стороны Буздяка. С населением 

обращались жестоко: отбирали хлеб и скот, заставляли перевозить военное имущество, солдат, 

некоторых крестьян подвергали поркам. Молодые мужчины, чтобы не быть мобилизованными 

белыми, бежали в леса. Красные отступили. Белые поспешили за ними. В сентябре 1918 года 

Красная Армия, перейдя в наступление, отбросила белых от Волги и быстро продвинулась вперед. 

Осенью 1918 года в нашей местности снова развернулись военные действия. Бои шли с 

переменным успехом. Менее чем за год, с конца июня 1918 года до середины мая 1919 года «в 

Белебее семь раз менялась власть», что не могло не отразиться и на судьбах жителей нынешнего 

Шаранского района. В том грозном 1918 году четкой линии фронта не существовало. Население 

на первых порах не очень разбиралось, кто и за что воюет, зато четко знало, что от войск 

хорошего ждать не приходится – и белые, и красные реквизировали у крестьян продовольствие, 

мобилизовывали мужчин если не в войска, так в обоз и всегда уводили коней, иногда оставляя 

взамен своих раненых или загнанных лошадей. Однако, когда вместе с чешскими солдатами стали 

возвращаться в свои имения бывшие помещики, которые устраивали расправу над крестьянами, то 

многие жители начали всерьез задумываться о судьбах не только своего села, но и всей страны, а 

наиболее активные пошли добровольцами в Красную Армию.  

 У молодой советской республики не хватило сил для окончательного разгрома сил Белой Армии, 

которой на помощь пришли иностранные войска. При их помощи царский адмирал Колчак в 

Сибири собрал армию и повел ее в наступление против Советской республики. Под давлением 

превосходящих сил Колчака Уфа была оставлена, фронт опять перекатился через наш район. 

Придя в наши края, колчаковцы разогнали все советские органы. Но Красная Армия набрала силы. 

Началось весенне-летнее наступление правительственных войск. 17 мая 1919 года Белебей был 

освобожден 25-й дивизией Чапаева и 31-й дивизией Гая. В наших деревнях как белые, так и 

красные не задерживались, так как белые поспешно отступали в сторону Тавларово (Буздякский 

район) и Топорино (Кушнаренковского района). В годы гражданской войны военным комиссаром 

Белебеевского уезда работал выходец из д.Нижне Заитово нынешнего нашего района Мардан 

Исламов. 

 После Гражданской войны из плена в Кичкиняшевскую волость вернулись 4 унтер-офицера и 136 

рядовых солдат, в Шаранскую волость –1 унтер-офицер и 91 солдат. 

 После освобождения нашего края от чехов и белых Белебеевский ревком в уезде взял всю 

полноту власти в свои руки и развернул активную организаторскую и политико-

пропагандистскую работу.  

 Летом и осенью 1919 года в Белебее шло формирование воинских частей Красной Армии. 

Видными участниками установления Советской власти в с.Шаран были рабочие Прокофьев, 

Нырко, Шишкин. Служили недолго, но верно братья Хуснутдиновы - Хайретдин, Кашафутдин, 

Мингазетдин, Зайнетдин из д.Нуреево, они отдали свои жизни  борьбе за счастье других. 

 Гилем Низаев из д.Карьявды является участником гражданской и Великой Отечественной войн, 

он стал делегатом первого армейского съезда. В мирное время Гилем Низаметдинович работал 

учителем, воспитывал настоящих патриотов Родины. 



 Исмагилов Салих из д. Аю-Аклан активно участвовал в установлении Советской Власти в 

г.Белебее, создании комсомольской организации, в годы гражданской войны был полковым 

комиссаром, а в июле 1919 года участвует в создании башкирской стрелковой бригады. А 

Нургалиев Фахраз из д.Н.Заитово в 1919 году в составе башкирской бригады участвует в борьбе с 

белогвардейцами в г.Петрограде. За проявленный героизм башкирским частям было вручено 

Красное Знамя Петроградского Совета. Впоследствии Нургалиев Ф.А. стал делегатом восьмого 

Всероссийского съезда Советов и награжден орденом Ленина. 

 Активными участниками гражданской войны из д.Васильевка были Федот и Николай Шишкины, 

Михаил Митрофанов, Илья Чернов, Григорий Флешкин, Михаил Петухов, Петр Громов, Михаил 

Ендик; из д.Сакты - Бикберда Акмурзин, Асыл Адылгареев, Байгузя Абдрашитов, Кунаккузин; из 

Базгиевского сельсовета - Мухутдин Рапиев, Яков Афанасьев, Ахмадуллин; из Дюртюлей – 

Н.Тихонов; из Писарево - Никифор Федорович Прудников; из с.Шаран - Кладов, Г.А.Яркин; из 

д.Чулпан - Миннимухамет Сахибгареев; из д.Киртлявли - Хасан Хусаинов, Курбан 

Мухамадуллинович Каримов; д.Источник – Захар Бычков; из д.Куртутелево - Иштурай Ишкулаев 

и Ислам Минлигалиев; из д.Акбарисово - Менлыш Степанов; из д.Михайловка - Михаил Павлович 

Сорокин; из д.Буляк – Гимазетдинов; из д.Борисовка – Николай Федорович Афанасьев; из д.Чекан 

Тамак – Сабир Янгиров; из д.Шаранбаш-Князево –Г.Сафин; из д.Ташлы – Г.Хамидуллин, 

С.Халиков, Ф.Хайруллин; из д.Юмадыбашево – Шакир Гафиятов, Мухаметзян Ахметзянов; из 

Мичуринского сельсовета – Николай Васильевич Блохин, а также С.Минлигалеев, Гумеров, 

Халиуллин, В.Г.Симаков, Х.Зиязетдинов, Музафар Д.Мухтасипов, Степан А.Шерстобитов, Иван 

В.Васильев и другие.  

 После поражения белогвардейцев на политической арене, наряду с РКП(б), остались только 

социалистические партии. В 1923 году все социалистические партии были запрещены или 

самораспустились и началась эпоха монополии коммунистической партии. С образованием в 

марте 1919 года Башкирской АССР была создана Башкирская областная партийная организация. В 

годы Гражданской войны практически все коммунисты ушли на фронт, парторганизация 

распалась. В 20-е годы с ростом движения под лозунгом «Советы без коммунистов» деятельность 

парторганизации временно была приостановлена. Одной из главных задач уездного ревкома 

наряду с восстановлением органов Советской власти и мобилизации бойцов в Красную Армию, 

была заготовка продовольствия и фуража для армии и пролетарских центров страны, а также дров 

для транспорта. Заготовка хлеба проводилась по принципу «продовольственной разверстки» и 

твердой государственной монополии. Крестьяне весь излишек, зачастую не только последние 

запасы, но и часть необходимого хлеба должны были в обязательном порядке по низким ценам, по 

существу бесплатно, сдавать на хлебные склады. Свободная торговля хлебом была запрещена, в 

городах рабочие и служащие получали бесплатно по карточкам мизерные «пайки». Пока шла 

гражданская война и не исключалось возвращение помещиков в свои разоренные хозяйства, а 

также под страхом репрессий крестьяне терпеливо выносили тяготы «военного коммунизма» и, 

как могли, старались выполнять твердые задания продразверстки. В деревнях создавались 

сельские Советы, появились партийные и комсомольские ячейки. 

 Первыми коммунистами д.Сакты были Асылгарей Каримов, Андрей Матросов, Марди 

Байдуганов, Ишмурза Ишумбаев, Акберда Токмурзин; д.Васильевка - Андрей и Павел Юмашевы, 

Петр Громов, Степан Мамонтов, Петр Изосимов, Андрей Максимов; д.Имчаг - Никитин (был 

первым секретарем партячейки); д.Емметово - Мухаметгали Асылкаев; д.Ново-Тамьяново - 

Бадриямал Валиева; д.Базгиево - Якуп Габдуллин, Сергей Димитриев, Яков Афанасьев, Василий 

Еремеев, Иван Игнатьев, Николай Кузнецов, Алексей Платонов, Елизавета Борисова, Иван 

Данилов, Лазарь Петров, Александр Антипов, А.Мухатов; д.д.Тлявли и Тамьяново - Гали Гайсин, 

Шаех Ханов, Сабир Валиуллин; д.Сарсаз - Мирзагит Валиуллин; д.Ташлы – Габидулла 

Хабибуллин, Малик Муллагалин, Ахмет Асадуллин, Гафар Габдулхаков, Минневали 

Хикматуллин, Бигали Батыргалин, Каюм Сабитов, Аюп Исмагилов, Галимьян Насибуллин, 

Марданша Габдрахимов, Фахретдин Хайруллин и другие.  

 На местах организовались кружки политучебы. Комсомольцы создавали кружки художественной 

самодеятельности, проводили агитационные чтения, недели фронта, участвовали в осуществлении 

продразверстки. 



 Тем временем белогвардейцы терпели поражения, военные действия были перенесены далеко за 

Урал. Продразверстка продолжала действовать. На помощь в сборе хлеба местным работникам из 

промышленных центров прибыли продовольственные отряды рабочих. В начале января 20-го 

года, когда стояли сильные морозы, отряд подольских продармейцев из Подмосковья, 

возглавляемый комиссаром Абрамом Вульфзоном, двигался из Уфы в Кичкиняшевскую волость 

(Шаранский район). Они должны были помочь крестьянам укрепить комитеты бедноты, 

выполнить ленинский наказ об оказании помощи голодающим районам Центра Советской России. 

15 января 1920 года комиссар отправил в Подольск телеграмму: «План заготовок выполнили хлеб 

погружен 9 вагонов станция Туймазы ускорьте продвижение хлебного маршрута тчк Комиссар 

Вульфзон». 

 20 января Кичкиняшевской Волостной Совет устроил Подмосковным рабочим 

торжественные проводы. Со словами благодарности и напутствия к отъезжающим обратился 

председатель Совета Бурков. Но до станции Туймазы подольчане не добрались. Они еще не знали, 

что в те грозные дни в западной Башкирии подняли антисоветское восстание кулаки. Когда 

продотряд, состоящий из 60 человек остановился на отдых в с.Тюменяк, ночью налетела кулацкая 

банда. Подольчане были плохо вооружены, однако оказали яростное сопротивление: бой 

продолжался до полудня. Натиск озверевших кулаков сдерживали метким огнем пулеметчики 

Сергей Блохин и Лазарь Щербаков. Они отбили несколько конных атак врага. В схватке погиб 

комиссар Вульфзон. Командование отряда принял на себя рабочий Дудкин. В рукопашном бою 

погибли все бойцы отряда. Особый героизм проявила продагитатор отряда Анна Коробова. 

Схваченная кулаками она выдержала жестокие пытки, но товарищей своих она не предала и была 

замучена. Спастись удалось только 15-летнему пареньку, рабочему из Подольска Николаю 

Бессудному. По заданию отряда он пробрался через села в Туймазы и полетели телеграммы в Уфу 

и Подольск: «бою кулаками в Тюменяке погиб продотряд Вульфзона хлебный маршрут Москву 

Подольск отправлен комиссар станции Туймазы Акбердин». 

 В нашей волости работал продотряд, возглавляемый Питерским рабочим –

двадцатипятитысячником - Иосифом Франс-Кунасом, продагитатором Александром Федоровичем 

Воробьевым. Собранный хлеб отправлялся в города и на фронт. Население района весной 1920 

года оказалось вовлеченным в восстание «Черный орел». Вспыхнув 7 февраля 1920 года в 

Мензелинском уезде, это стихийное движение вскоре распространилось и на Белебеевский уезд. 

Центром восстания в уезде были с.Бакалы и д.Старо-Куручево. Восставшие выдвинули лозунги 

«Долой продразверстку!», «Даешь свободную торговлю!», «Бей коммунистов!», «Да здравствуют 

Советы, но без коммунистов!». Кое-кто допытывался, куда девались большевики, которые в 1917 

году дали землю крестьянам и откуда взялись коммунисты, которые отбирают хлеб. 

Вооружившись, кто охотничьим ружьем, кто насажанной вертикально на древко-рукоятку косой, 

доведенная до отчаяния, возбужденная и озлобленная толпа врывалась в деревни, захватывала 

здания исполкомов сельсоветов, арестовывала и убивала коммунистов и сочувствующих, 

устраивала самосуд. 

 В ряды восставших крестьян влились дезертиры, отставшие от Колчака белые офицеры, разного 

рода антисоветчики, кулаки, муллы, торговцы, купцы и т.д. Они старались мобилизовать все 

население угрозами расправы и обманом. На сторону восставших перешли Заитовский и 

Тюменякские волисполкомы. На помощь продотрядовцам, находящимся в Бакалах, из Акбарисово 

(Кичкиняшевская волость) было отправлено 16 бойцов продотряда, помощь была отправлена и из 

Шарана. Руководитель продотрядовцев в Шаране докладывал в Белебей, что в его распоряжении 

осталось 18 человек продотрядовцев. Посланные в Бакалы и тамошние продотрядовцы отступили 

оттуда и с «пулеметами бежали неизвестно куда… Среди продармейцев паника».  

 Кичкиняшевская же волость осталась без всякой защиты. Как раз в это время, в конце февраля 

1920 года, восставшие подошли к волости. В это время из Бакалов прибыли двое русских. Они 

привезли листовки «Черного Орла». С получением этой листовки председатель волисполкома 

Бурков Даниил Александрович вместе с начальником продотряда Франц-Кунасом И.А. с отрядом 

до 15 человек выехали в г.Белебей за помощью, но не успели вернуться, т.к. все дороги были 

перекрыты восставшими. Сам Белебей оказался в трудном положении. Посланные на помощь в 

Бакалинскую волость продотрядовцы были разбиты, кругом бродили группы восставших 

крестьян, распространялись зловещие слухи, назревала паника. 



Не получив помощи из Белебея, руководитель продотрядами в Шаране Нырко решил 

эвакуироваться в направлении д.Базгиево. Об этом своем решении он поставил в известность 

Акбарисовский ВИК. В это время Акбарисово уже было окружено восставшими. Нырко 

намеревался из Базгиево добраться до д.Кузеево, где находилась канцелярия раймилиции. Туда же 

должен был отступить и Кичкиняшевский волисполком. Акбарисовские волостные работники в 

числе 12 человек под руководством Алексея Михайловича Звездина 24 февраля 1920 года выехали 

в направлении д.Кузеево Тюрюшевской волости, захватив кассу с деньгами, предназначенными 

семьям красноармейцев, документы ячейки РКП(б). Но и в Кузеево не было большой защиты. 

Решили направиться в Буздяк. Выехали только со своими 4 винтовками и двумя патронами. Не 

успели отъехать 4-5 км, как со стороны Килимово появились верховые, пешие, вооруженные 

винтовками, дубинками, косами, топорами, пиками, вилами – человек 500. Это была черная банда 

на подводах. Их вернули назад в Ахуново, потом под конвоем в 100 человек направили в центр 

здешнего восстания д.Карамалы, затем в д.Тавларово. К вечеру этого же дня работников 

волисполкома представили в распоряжение кулака, коменданта-самовольца Батыргарея 

Давлетшина в д.Акбарисово. Вечером толпа восставших, собранная из сел Александровка, Ново-

Тавларово, И.Костеево и Шаранбашкнязево прибыла к зданию ВИКа и стала требовать выдачи 

арестованных для расправы. Продотрядовца Воробъева убили сразу, а также жестоко избили до 

полусмерти, сняли всю одежду и оставили нагим на снегу военкома Алексея и нарсудью Василия 

Звездиных, активиста Гафията Шамигулова и других. При обнаружении признаков жизни кололи 

вилами. Под утро 29 февраля пришла шайка бандитов из д.Алькино, они, поиздевавшись над 

всеми, пристрелили из винтовки братьев Звездиных, а Шамигулова Г.С. с Мендияровым Б.М. 

отправили в Шаран. В живых их оставили «до особого распоряжения», благодаря чему их жизнь 

была спасена и они дождались прихода красноармейцев. Тела погибших не разрешили похоронить 

на сельском кладбище. Другие арестованные, пользуясь замешательством толпы и темнотой, 

скрылись. Была подвергнута пыткам, избиению, но осталась живой только благодаря 

заступничеству односельчан активная учительница из д.Михайловка С.А.Алексеева-Тарасова. 

Опасность миновала только тогда, когда подоспел в эту деревню отряд симбирских коммунистов 

под командой комиссара Осадкова. 

 В 30-х годах по ходатайству младшего Звездина – Петра Михайловича, работавшего секретарем 

Шаранского волисполкома – останки старших братьев были перевезены в с.Шаран. Останки 

Воробьева А.Ф. после ликвидации восстания похоронены на братской могиле г.Белебея.  

 В районном центре установлен обелиск в честь братьев Звездиных и Воробьева. 

 Во время восстания «Черного Орла» в пяти километрах от д.Сакты расстреляли нескольких (от 9 

до 14) коммунистов. Их тела были брошены под мост. Затем их похоронили в братской могиле. 

Был расстрелян и Амельян Петрович Койков из д.Дмитриева-Поляна. Жестоко бесчинствовали 

толпы восставших в деревнях Дюрменево и Чалмалы. Они ворвались в дом работника 

Белебеевского ревкома Миргалишира Бикчурина, тяжелобольного выволокли во двор, сильно 

избили, а потом закололи вилами. После смерти сына долго мучили отца-хазрата Бикчурина 

Камалетдина и, посчитав мертвым, его изуродованное тело бросили на навозную кучу. Многих 

жителей-мужчин с лошадьми насильно заставляли войти в свой отряд и увозили. Грабили 

хозяйства жителей.  

 Работавшая в то время учительницей в д. Чупаево Юлия Ивановна Петрова рассказала о том, как 

в начале марта 1920 года черноорловцы закрыли школу, разогнали учителей, а ее арестовали с 

целью расправы. Но местные жители встали на ее защиту и помогли скрыться. 8 января 1937 года 

бывший в 1920 году председателем Базгиевского сельского Совета Кузьма Васильевич Степанов 

рассказал следователю о событиях во время восстания «Черного Орла». «В конце февраля, - 

говорил Степанов, - в Базгиево прибыли 20 человек. Это были руководитель продотряда в 

Акбарисовской волости Франц Кунас, работники Шаранского волисполкома и милиционеры из 

Бакалов. Они ехали в Белебей. Через полчаса в деревню нагрянули черноорловцы. Были они из 

деревень Юмадыбашево, Тархан и Наратастов. Они ходили из дома в дом и звали базгиевцев на 

преследование бежавших во главе с Франц Кунасом. Кто не выходит из дома, того силой 

вытаскивали и избивали. А мне приказали собрать народ. Никто из нашей деревни добровольно не 

хотел присоединиться к восставшим. Группа восставших, силой захватив нескольких базгиевцев, 

двинулись в сторону Аднагулово. Через несколько часов базгиевцы вернулись домой, повернули 



назад и крестьяне, выступившие из других деревень. На следующий день в деревню вновь 

ворвалась толпа крестьян из Кучуково, Сарсазово, Наратастов, Чалмалов, Тархана. Стали 

выгонять людей с криками: «Пойдем на станцию Кандры-Аминево, покончим с коммунистами». 

Через два дня со стороны Бакалов и Куручево прибыло много татарских и русских крестьян-

черноорловцев. Эти были более организованны, часть их была вооружена ружьями. Их 

сопровождал обоз с провиантом. Требовали выступления вместе с ними базгиевцев. Потом 

направились в сторону Кандров. Вслед за ними прибыл еще один отряд. После этого из 

волостного штаба «Черного Орла» поступил приказ о мобилизации людей в их «армию», 

поступило указание о направлении делегатов на их волостное собрание. Из базгиевцев никто не 

поехал» 

   Центральная власть бросила на подавление восстания регулярные части Красной Армии. 

  11 марта 1920 года отряд красноармейцев вступил в Акбарисово. На помощь военным 

силам, имевшимся в Белебеевском уезде, пришла 2-ая дивизия запасной армии Туркестанского 

фронта, батальон красных коммунаров и другие части. 

  В подавлении восстания участвовало 2400 штыков, 101 сабля, 21 пулемет, 5 орудий.  

 В восстании приняло участие 25800 человек. У них было 12686 винтовок. Во время подавления 

восстания было убито 1078 восставших крестьян, ранено – 2400. Много погибло продотрядовцев и 

местных коммунистов, учителей и активистов. 

 К 20 марта восстание было ликвидировано. Были выявлены и арестованы главари мятежников. В 

волости опять была восстановлена советская власть. Председателем волисполкома вновь стал 

Данил Алесандрович Бурков. На ответственных постах в Шаранском волиспокоме работал житель 

д.Кубаляк Абдулбай Абдуллинович Абдреев, впоследствии он возглавил исполком Старо-

Тумбагушевского сельского Совета. Из д.Базгиево Тихон Васильевич Стапанов в первые годы 

Советской власти работал в губисполкоме, был зверски убит. Д.А.Буркова тоже угробили враги 

новой власти. После него в 1921-1923 годах председателем волисполкома работал учитель из 

д.Писарево Петр Ильич Прудников. 

 
Братская могила в с. Акбарисово  

 

Еще более жестокое испытание населению послала природа – 1921 год выдался небывало 

засушливым. Это была страшная трагедия, какую не знали все Поволжье и Предуралье с 

населением в 25 млн. человек. На полях погибли все посевы, выросла только лебеда. Этот год в 

народе называли «Алабута елы» – «Год лебеды». Люди вымирали целыми семьями. Был съеден 

почти весь скот, птица, собаки и кошки. В некоторых местах были случаи людоедства. Голод 

довел многих людей до потери человеческого облика. 1 января 1922 года житель д.Чалмалы М. 

ночью взял двух своих малолетних сыновей, вырыл могилу и схоронил еще живых. В 

д.Шалтыкбашево мать зарезала пятилетнюю дочь и съела ее. Цены на продовольствие росли изо 

дня в день. Если пуд пшеничной муки в июле 1919 году стоил 200 руб., то в июле 1921 года – 

25500 руб. Цена пуда ржаной муки к июлю 1920 года поднялась до 4000 руб. против 52 руб. в 1919 

году. Фунт черного хлеба в июле 1919 года стоил 1,4 руб., то в июле 1921 года – 5150 руб. Пуд 

картофеля – 18 и 9600 руб. Четверть молока – 15-20 и 6500 руб. Фунт мяса говяжьего – 13 и 4000 

руб., десяток яиц – 17 и 6500 рублей. Посевы ржи с 1915 года сохранились на 40 %. По сравнению 

с 1920 годом доля посевной площадь сократилась на 51,6 %.  



 Газеты того времени били тревогу: «Население кормится кореньями с мая, некоторые села 

совершенно опустели. Голод насчитывает массу жертв. Кроме голода свирепствует еще холера. В 

некоторых местах умершие валяются на улице». Голод привел к распространению болезней: тифа, 

холеры, дизентерии, скарлатины и др. По Шаранскому медучастку заболевших брюшным, 

сыпным и возвратным тифом было 1159 человек. Из-за голода 517 из них умерло. По улицам 

деревень постоянно проходили группы голодных людей. Они молили, просили хоть что-нибудь, 

шли, оставляя за собой окоченевшие трупы. Валявшихся на улицах по несколько дней трупы 

складывали в одну кучу. Не было охотников копать могилы, т.к. люди от голода были обессилены. 

Председатель исполкома сельского Совета уговорами и угрозами кое-как набирал команду из 

числа тех, кто в состоянии был держать в руках лопату. В внаспех вырытую общую яму, прямо 

друг на друга складывали трупы мертвецов. Власти пытались организовать помощь голодающим. 

В городах и на железнодорожных станциях, в крупных селениях были открыты бесплатные 

столовые. В помощь голодающим средства собирали рабочие Петрограда, Москвы и других 

промышленных городов. Пришли на помощь более или менее благополучные регионы России – 

Сибирь, Средняя Азия, а также Украина. Передовые люди многих стран подхватили призыв 

знаменитого полярного исследователя Фритьофа Нансена. Не остались в стороне общественность 

и правительство США, организовавшие американскую организацию помощи голодающим России. 

При помощи государства, рабочих, военных и заграничных организаций  в 1921-1922 годах 1 млн. 

476 тыс. 364 едокам Башкирии выдавался паек. В Республику ввезено в порядке госснабжения и 

помощи: зерна – 971541 пуд, муки – 475869, круп – 40213, масла растительного – 11391, мяса и 

рыбы – 72267, картофеля и овощей – 240707 пудов, яиц – 1404945 штук, сахара – 3758, соли – 

31370 пудов.  

 Самоотверженно трудились по спасению голодающих учителя, врачи, комсомольцы. Они 

собирали по деревням голодающих детей, сопровождали их в хлебные губернии, однако 

дальнейшая эвакуация была приостановлена, т.к. по дороге более 1/3 детей умерло. В 

Белебеевском кантоне к лету 1922 года было открыто 565 столовых для кормления голодающих. 

Также столовые были открыты и в больших деревнях нынешнего Шаранского района. Для 

закупки хлеба голодающим повсеместно собирали церковные ценности. От небывалого голода 

наша республика понесла страшный урон. Она не досчиталась 650 тысяч своих жителей или 22 %. 

Наличное сельское население БАССР убыло на 589430 чел. или на 22,1 %. Стерто с лица земли 

16,5 % наличных крестьянских хозяйств (82952 по БАССР). Посевов сокращено на 51,6 %, 

рабочих лошадей на 53,1 %, коров на 37,2 %, овец на 39,8 %. В некоторых башкирских и татарских 

селениях вымерло до половины жителей. Так, в д.Юмадыбашево нашего района из 560 дворов 

вымерло 206. Из 2830 человек осталось 1592, остальные умерли от голода и бежали. В д.Дюртюли 

было 931, осталось – 743. В д.Сарсазово из 260 дворов вымерло 80, из 1420 жителей осталось 714. 

В д.Чалмалы из 230 дворов вымерло 51, из 940 жителей осталось 695. В д.Дюрменево из 851 

осталось 597. В д.Тархан из 586 осталось 488 жителей, от голода умерло 98 человек. В годы 

гражданской войны и голодные годы тяжело было не только с хлебом, но и с промтоварами, а 

также с солью. 1922 год выдался более благополучным. С помощью государства, благодаря 

титаническому труду местных органов и самопожертвованию самого крестьянства сумели посеять 

поля. Продразверстка уже была отменена. НЭП начал давать первые плоды. К 1929 году площадь 

зерновых культур расширилась до 31088 га (ржи – 14717 га, овса – 4793 га, проса – 3817 га, 

гречихи – 3367 га, пшеницы – 1397 га, полбы – 2618 га, гороха – 323 га, чечевицы – 348 га). В 

волостях были организованы земельные отделы. Первым заведующим волостным земельным 

отделом в Шаране был Андрей Митрофанович Третьяков. Земельный отдел распределял землю 

среди крестьян, разбирал жалобы, пресекал нарушения. В последствии А.Третьяков работал 

председателем исполкома Шаранского сельсовета, бригадиром и председателем колхоза. Был 

введен единый сельскохозяйственный налог. Крестьянам была разрешена свободная торговля 

своими продуктами на любом рынке. Началось небывалое оживление на базарах. 

 Таким образом, первое пятилетие Советской власти оказалось весьма трагичным по своим 

последствиям. 

 

 

 



Жизнь территории района в 1922-1940 годах 
 После окончания империалистической и гражданской войн, засухи 1920 и 1921 года, по 

образному выражению В.И.Ленина, Россия напоминала человека, избитого до полусмерти. Страна 

лишилась более четверти своего довоенного богатства. 

В состояние упадка пришло сельское хозяйство, посевные площади резко сократились и большой 

урон был нанесен животноводству. Скот был беспородным. Домашние животные сильно страдали 

от различных болезней, как сибирская язва, чума, ящур, воспаление легких и т.д. Из-за плохого 

ухода допускался падеж большого поголовья молодняка. Ветеринарная служба была очень слабой. 

Не удавалось заготовить кормов в достаточном количестве. Есть неписаное правило: человек 

должен свом трудом добывать себе средства на жизнь. Стало быть, предпочтение нужно отдавать, 

тем руководителям, кто во главу державных забот ставит человека работающего, а не торгующего, 

производителя, а не посредника. 

 
Пожилой крестьянин 

 

Для крестьян были характерны во всем порядок, строгость, справедливость, доброта и братская 

взаимопомощь. Жили для семьи, для Отечества, хотя и бедно. Было много безлошадных и 

бескоровных дворов. Хозяйство велось примитивными орудиями труда, в основном сохой и 

деревянной бороной. 

 
Хлеб молотили цепами 

 

 В первые послереволюционные годы население края, в т.ч. нашего района, пережило страшные 

испытания. Сплошная коллективизация сельского хозяйства тоже сопровождалось страданиями 

крестьян. Положение в деревнях несколько стабилизировалось лишь к середине 30-х годов. 

 Несмотря на крайне большие трудности, руководство страны принимало некоторые меры по 

поддержке красноармейцев-инвалидов, а также их семей, они получали денежные пособия. За 

1924-1926 годы сумма этих пособий увеличилась в 2-3 раза. Главными задачами в этот период 

были созидательная работа народа по восстановлению разрушенного войной народного хозяйства. 

 В это сложное время в целях увеличения продукции через поощрение частного сектора в 

сельском хозяйстве советское правительство принимает закон «О продналоге», что означало 

начало новой экономической политики (НЭП). По этому закону крестьянам, как прежде, не 

доводится план посева хлеба и объема содержания скота, исключается обязательность сдачи 

государству сельскохозяйственной продукции. Им подается заявка на реализацию государству 



продукции на конкретный год. Выполнив госзаказ, крестьянин получает право реализовать 

оставшуюся часть продукции на рынке или частным потребителям по свободной цене. 

В нашем крае были выделены в порядке государственной помощи тысячи пудов семенного 

материала, был организован ввоз рабочего и потребительского скота. В 1922 году в Шаране 

открыли ветеринарный участок. С 1924-1925 года крестьянам стали выдавать ссуду для 

приобретения семян с условием возврата из будущего урожая.  

В целях восстановления сельского хозяйства государство начинает поставлять крестьянам технику 

и сельхозинвентарь. С помощью новой власти крестьяне, получив ссуду, приобрели рабочих 

лошадей и приобщились к земледелию. Бедняков систематически освобождали от налога, 

середняков облагали умеренным налогом. А вот кулаки облагались индивидуальным, т.е. высоким 

налогом, им строго запрещалось пользоваться наемным трудом. Росли посевные площади. В 1925-

1927 годах производится землеустройство, вводится ежегодное выделение земельного участка 

каждому двору с учетом количества душ в семье. Данное мероприятие оказалось на пользу 

малоземельным, беднейшей части населения. Потому что до этого сельская верхушка занимала 

обширные плошади земель, арендовала земли у крестьян, расширяла свои посевные площади за 

счет освоения новых земель. 

Уже в первые послереволюционные годы коммунисты, депутаты Советов и сельские активисты 

нашей волости со всей энергией взялись за реализацию первых Декретов советского 

правительства. В эти годы председателем Шаранского волисполкома работал Иван Персидский. В 

восстановлении разваленного сельского хозяйства значительную роль сыграли массовые 

субботники, «недели крестьянина», месячника «Красного пахаря» в период посевной кампании. 

 Врезультате принятых мер широкий круг крестьянства обрел в своей деятельности свободу 

действия, самостоятельность, что не могло не сказаться положительно на развитии торговли и 

рыночных отношений. На ранее пустовавших лавках магазинов и рынков появились товары, 

отступил голод, несколько уравнялись социальные группы – меньше стало бедняков.  

 

 Урожай по Шаранской волости в 1923-1927г.г. 

     

 1923г. 1925г. 1926г. 1927г. 

Рожь с га 49 пудов 10,1 ц с га 58 пудов 62,9 пуда с десятины 

Пшеница 33 7,5 52 44,7 

Ячмень 24 -- 62 40 

Просо 7,3 -- 2 46,5 

Горох 10 -- 19 40,6 

Овес 8,5 6,9 ----- 48,3 

Гречиха 6,2 --- 38 35,7 

Чечевица 20 --- --- --- 

Конопля 14 --- --- 41,4 

Подсолнух 4,2 --- 46 --- 

Картофель 428 пудов с 

десятины 

570 пудов 434 473,1 

 

 

 Как видно из таблицы, урожай хлебов по волости в 1927 году был вполне приличный. Это 

объясняется не только природными причинами, а выполнением ряда агротехнических 

мероприятий. Сев озимых проведен в сроки, которые в два раза короче 1925-1926 годов. В 

увеличении урожая немалую роль играет ранний пар и вспашка зяби до середины сентября. 

Только за год зяблевая вспашка увеличилась в 2,5 раза. 

Количество скота по Шаранской волости на 1 января 1957 года: 

 лошадей – 9190 голов (в т.ч. рабочего возраста – 6527) 

 коров - 6778 голов; овец - 19899 голов; 

 коз - 1220 голов; свиней - 7292 головы. 

 В эти годы многие крестьяне постепенно укрепляли свое хозяйство: обновляли постройки, 

приобретали, хоть и простейшие, сельхозорудия и машины, лучше стали обрабатывать поля 

(конское поголовье увеличилось), урожаи медленно, но все же повышались. 



  
Пахота земли на лошади 

 

Предприимчивые семьи стали заниматься обработкой сельхозпродукции. Почти все крестьяне 

обзавелись коровами, некоторые по 2-3, не говоря уже о мелкой скотине. Хотя по-прежнему 

преобладала домашняя самотканная одежда из холста, но более обеспеченные надевали ситцевую 

одежду и резино-кожаную обувь. 

Несмотря на ряд предпринятых мер, сельское хозяйство в конце 20-х годов оставалось все еще 

полунатуральным. Оно слабо было связано с рынком, технически слабо вооружено, медленно 

внедрялись достижения сельскохозяйственной науки. Урожаи полностью зависели от погодных 

условий. Механизация трудоемких работ была в зачатке, минеральные удобрения прктически не 

применялись, вследствие всего этого низка была продуктивность, доходность сельского хозяйства. 

В 1924 году в Шаранской волости было всего 6 зерноочистительных машин, ими отсортировано 

400 пудов пшеницы и 200 пудов овса. 

 При всех сложностях того периода НЭП дала свои ощутимые результаты, вывела страну из 

крайней разрухи, создала более благоприятные условия для дальнейших перемен. Но со второй 

половины 20-х годов (1927г.) началось свертывание НЭПа, рыночных отношений. НЭП стала 

создовать резкий контраст между нэпманами и народной массой. Одни богатели, другие нищали. 

Это порождало сомнение и разочарование в политике пртии и правительства. В поисках выхода из 

тупика бедняки и часть середняков стали объединятьься в коллективы по совместной обработке 

земли. Но производительность труда в крестьянском хозяйстве была низкой, в результате и низкая 

товарность. Это обстоятельство наталкивало на необходимость реформирования сельского 

хозяйства. 

ХV съезд ВКП (б) в 1927 году принял решение о постепенном кооперировании на добровольной 

основе крестьянских хозяйств. Но, в конце 1927 года разразился хлебозаготовительный кризис. 

Цены на зерно были низкими, а на товары первой необходимости - высокими. Крестьяне не хотели 

продавать хлеб по низким ценам. Тогда в 1928 году был применен административный нажим – 

стали изымать излишки хлеба. Не обошлось и без произвола.  

В результате принятого нового закона о самообложении широкое распространение получает и на 

территории нашего района индивидуальное обложение крестьянских дворов сельхозналогом. 

Массовый характер приобрели в эти годы обыски по крестьянским дворам, конфискация хлеба. 

Чрезвычайные меры были обращены не только против зажиточных хозяйств, все больше 

затрагивали интересы среднего крестьянства. 

Что собой представляло сельское хозяйство и почему создали колхозы, а не пошли по пути 

развития фермерских хозяйств? Возьмем для примера село Писарево. В 1917 году здесь было 45 

дворов. Засевали 215,57 десятины земли. На всю деревню было 68 рабочих лошадей и 20 сабанов 

(плугов). Можно ли достичь хорошей производительности при таком оснащении? Было ясно: 

чтобы повысить производительность труда в сельском хозяйстве, его нужно механизировать. 

Страна стала строить тракторные заводы. В 1923 году начал выпускать трактора Ленинградский 

завод «Красный путиловец». В 1930 году пущен Сталинградский, а в 1931 году — Харьковский 

тракторные заводы.  



 
В деревню поступил первый трактор 

 

Налаживалось производство и другой сельскохозяйственной техники. Но возникал вопрос: кто купит 

эту технику?  Крестьянину-единоличнику она не по карману. В том же Писареве в 1917 г. было 

только две веялки. Одна из них куплена тремя хозяевами, вторая — четырьмя. А трактор подороже 

веялки. Можно было делать ставку на фермера. Но у него на первом плане личная выгода и 

никаких социальных благ. 

Были в это время в районе и фермеры. На хуторе Бикмухаметовых жили два брата. Даут имел 9 

лошадей, 5 плугов, молотилку, веялку. Сеял 41,5 десятины хлебов. Держал четырех работников. 

Габдулла имел 8 лошадей, 6 плугов, 2 веялки. Сеял 42,5 десятины разных хлебов. Держал трех 

работников. На хуторе Балахонцевых жили тоже братья. Савелий имел 8 лошадей, 3 плуга, сеялку, 

жнейку, молотилку, веялку, сепаратор. Засевал 59 десятин. У Александра было 4 лошади, 2 плуга, 

сеялка, веялка. Сеял 52,25 десятины. На этом же хуторе жил Д.Е.Дашкевич. Он имел 5 лошадей, 2 

плуга, молотилку, веялку. Сеял 57 десятин разных хлебов.  

 
Сельскохозяйственная техника 30-х годов 

 

Все они также имели наемных работников. А ведь в Писарево в среднем на одно хозяйство 

приходилось около 5 десятин пашни и по полторы лошади. При таком положении, когда каждый 

будет хозяйствовать сам по себе, товарность сельского хозяйства не поднять. Путь же создания 

крупного землевладельца-фермера для крестьянской массы не подходил. Ведь это вело к тому, что 

опять кто-то катался на крестьянском горбу. 

Стали искать более удобные формы кооперирования. Уже в начале 20-х годов стали создаваться 

товарищества по совместной обработке земли и даже коммуны, но люди быстро в них 

разочаровались. Да и было от чего. Вот выдержка из Устава сельхозкоммуны, утвержденной 

Наркомземом 19 февраля 1919 года: «Сельхозкоммуна» должна служить образцом братского 

равенства всех людей в труде и пользовании результатами труда, поэтому желающий вступить в 

коммуну отказывается в ее пользу от личной собственности на денежные средства, орудия 

производства, скот и вообще на всякое имущество, необходимое в ведении коммунистического 

хозяйства... Коммуна берет от каждого своего члена по его силе и способностям и дает ему по его 

насущным потребностям». В душе каждый из нас остается собственником. Тогда крестьянин к 

своей выгоде шел на обобществление надельной земли и коллективный труд, но не соглашался на 

обобществление рабочего скота. Многие не могли понять, как это можно объединить для 

совместной хозяйственной деятельности надежду семьи — лошадь? У одного лошадь хорошая, у 

другого – хуже, а у третьего совсем ничего нет. А плодами труда пользоваться поровну. Но, как бы 



то ни было, в больших муках коллективизация прошла. Но и не без перегибов. 30 декабря 1929 

года в Белебеевский кантисполком прибыл уполномоченный граждан деревни Зириклы и пред-

ставил 166 заявлений о выходе из колхоза. Содержание заявлений сводилось к следующему: нас 

насильно загнали в колхоз, прибывшие уполномоченные угрожали отобранием замли. Такое же 

положение было в Нижне-Заитово, Барсуково и других селениях. По данным фактам выезжала 

комиссия и разбиралась. 

Большую роль в коллективизации сыграл Устав сельхозартели, вошедший в силу с марта 1930 г. 

Устав сочетал общественные интересы с личными интересами колхозников, разрешал держать 

огороды и скот в личном пользовании. В колхозах вводилась сдельщина, которая повысила цену 

трудодню. В дальнейшем колхозная система совершенствовалась. С 1 января 1958 года отменены 

обязательные поставки сельхозпродуктов из хозяйств колхозников, рабочих и служащих. С 1 

января 1960 года колхозы перешли на денежную оплату труда колхозников 

Экономика любого государства должна обеспечить все население продуктами питания, 

производить огромное количество товаров, да еще и по доступным ценам. Худо-бедно, но это 

достигалось. После Отечественной войны экономика нашей страны была крепко подорвана. Но и в 

то тяжелое время уже в декабре 1947 года были отменены карточки на продовольственные товары. 

С 1947 по 1954 год семь раз проводилось снижение цен на промышленные и продовольственные 

товары 

Коллективизация, массовое создание коллективных хозяйств (колхозов) осуществлялись в СССР в 

конце 20-х – начале 30-х годов. На это была направлена и деятельность партийных и советских 

органов. Партийные лидеры волости комсомольцев той пробивной силой, которая должна была 

претворить в жизнь планы партии в сельском хозяйстве. 

В процессе коллективизации были допущены ошибки: во-первых, нарушен принцип 

добровольности вступления в колхоз и, во-вторых, нарушены сроки проведения коллективизации. 

В первую очередь необходимо было провести техническое перевооружение сельского хозяйства 

(тракторами, комбайнами, автомашинами, электрификацией, химизацией, обеспечением развития 

сельскохозяйственной науки) и добиваться развития строительной индустрии. Необходимо было 

подготовить сельскохозяйственные кадры, будущих председателей коллективных хозяйств, 

специалистов, чтобы не пользоваться услугами горожан-двадцатипятитысечников, которые не 

знали досконально сельское хозяйство. Под разными предлогами не допускали к руководству 

колхозами трудолюбивых середняков, имеющих опыт работы и организаторские навыки. Нередко 

посты председателя колхоза доверяли тем, кто в жизни не содержал ни одной головы скота, не 

имел представления о земледелии. Нужно было добиться привлекательности коллективного труда 

путем обеспечения нормального развития первых, небольшого количества колхозов и зажиточной 

жизни колхозников в этих хозяйствах. Поспешность в массовом создании колхозов и 

кампайнейщина были не в пользу коллективного ведения хозяйства, авторитету колхозов, привели 

к серьезным отрицательным явлениям. 

Одна из первых в Башкирской АССР сельскохозяйственная артель «Шаймухамет» была 

образована в 1922 году в д. Кызыл Чулпан нынешнего Нуреевского сельсовета нашего района. 

Вскоре колхоз прославился своими весомыми успехами в полеводстве, животноводстве и 

строительстве. В 1929 году на ее базе организуется колхоз «Кызыл Чулпан».  

Несколько семей д. Тархан в 1924 году организовали артель «Работник» и начали заниматься 

земледелием.  

В 1929 году первое товарищество по совместной обработке земли (ТОЗ) организовали жители д. 

Юность. 

Крестьяне д. Тамьяново в 1924-1927 годах организовали ТОЗ. В 1926 году жители д. Кир-Тлявли 

создали колхоз. 

В числе первых организовали ТОЗ крестьяне деревень Старо-Тумбагушево, Старое и Новое 

Кичкиняшево, Уялово, Чупаево, Базгиево. Их пример в этом сложном деле выступил как 

катализатор. В других населенных пунктах района колхозы созданы в 1929-1932 годах.  

Имело место, когда крестьяне, где под влиянием агитации, где вследствии применения мер 

принуждения, где жесткого нажима, запугивания, грубости со стороны местных властей, вступали 

в колхоз, но затем в массовом порядке выходил из него. Например, жители села Верхние Ташлы в 

числе первых создали колхоз «Яна Юл», однако он вскоре распался.  



В деревнях Дюрменево, Емметово и других большинство крестьян также объединились в колхоз, 

который затем почти распался.  

В отдельных деревнях, как Юность, Триключа и других при вступлении в колхоз объединили все, 

что имеется в хозяйстве – лошадей, коров, свиней, овец, домашнюю птицу, сбрую, телеги, сани и 

др. Это привело к тому, что в ряде деревень происходил массовый убой скота, чиобы как считали 

крестьяне, скотина не попала в общий котел. Такие перегибы, нарушения принципа 

добровольности создавали большие трудности и вызывали протест населения. Люди 

насторожились и не только стали выходить из колхоза, а резать скот и продавать.  

Вначале в Башкирии было принято решение закончить сплошную коллективизацию к весне 1932 

года, но затем перенесли эту дату на 1 февраля 1931 года. Местные руководители стали 

форсировать события. 25 января 1930 года в Башкирский обком ВКП(б) доложено, что в 

шаранской волости 5 января создана единая сельхозартель «Итернационал» на всю волость, а 17 

января принят устав сельхозартели. На территории будущего Шаранского района было 

организовано всего 5 колхозов: «Интернационал» с центром в д. Идяш-Костеево, «10 лет 

Башкирии (д. Акбарисово), «Большевик» (д. Ново-Михайловка), «Кызыл Чулпан» (д.Чулпан), 

«Кызыл юл» (д. Наратасты). Но в конце 1931 года каждая деревня выделилась и стала 

самостоятельной артелью. Надо отметить, что гигантоманией страдали не только руководители 

Шаранской волости. В Башкирии к марту 1930 года насчитывалось 53 колхоза-гиганта.  

О методах коллективизации можно судить по статье И.В.Сталина «Головокружение от успехов», 

опубликованной 3 марта 1930 года, и по решению ЦК ВКП(б) от 10 марта, на котором рассмотрен 

вопрос «О борьбе с искривлениями партийной линии в колхозном движении». В решении 

отмечено, что «… наряду с действительными успехами искревление политики партии приняло 

значительные размеры. Прежде всего, попирается принцип добровольности в колхозном 

движении, и в целом ряде мест добровольность заменяется насильственным принуждением к 

вступлению в колхозы под угрозой раскулачивания, лишения избирательных прав и т.п. 

Отмечаются факты исключительно грубого, безобразного, преступного обращения с населением 

со стороны низовых работников». После этого до некоторой степени положение на селе 

стабилизировалось. Искусственно созданные «бумажные» колхозы стали расподаться. Нельзя 

считать, что все крестьяне были против колхозов. Было немало таких, кто верил в них. Новый 

прилив в колхозы начался в октябре-ноябре 1930 года. 

В марте 1931 года VI съезд Совета СССР утвердил трудодень как меру оплаты труда колхозников. 

Но огромные колхозы были практически неуправляемыми. В них творился произвол и даже 

совершались преступления (разбазаривание и хищение колхозного имущества). 

В 1932 году произошло разукрупнение колхозов. Колхоз «Интернационал» разделился на 8 

колхозов, «Авангард» - на 2 («Авангард» и имени Буденного). Но колхоз им. Буденного был все 

еще велик, поэтому при новом разукрупнении в 1935 году он разделен на три колхоза (им. 

Буденного, им. Ворошилова, им. Молотова). 

После этого положение в колхозах нормализовалось. Время доказало жизнеспособность 

коллективных хозяйств, как пока что единственных кормильцев державы. Колхозный строй тех 

лет способствовал объединению населения и полностью обеспечил фронт в годы Великой 

Отечественной войны продовольствием, а промышленность сырьем. Это явилось одним из самых 

сильных составляющих великой Победы. Был очень прав непопулярный император Павел I, 

который в свое время сказал: «Среди всех сословий особого уважения достойно крестьянство, 

которое содержит собою все прочее».  

В ходе коллективизации в определенной степени были разрушены вековые нравственные устои 

деревни. Нанесли вред не всегда компетентное вмешательство в сельскохозяйственное 

производство и жизнь деревни, принудительный труд за символическое вознаграждение, 

грабительская по своей сути система обязательных поставок государству продуктов. 

 Составной частью колхозного движения в начале 30-х годов явилось раскулачивание зажиточных 

крестьян, т.е. экспроприяция средст производства и всего имущества. Была в ту пору черная 

зависть к тем, кто честным трудом исправно вел свое хозяйство, жил без особой нужды. Развито 

было доносительство, подхалимство. Этот процесс коснулся и нашего района. Точными данными 

о кулацких хозяйствах мы не располагаем. Раскулачивание проводилось в административном 

порядке, без привлечения бедняцких и середняцких масс, без соблюдения критериев, 



определяющих кулацкие хозяйства. В отдельных деревнях отбирали все: дом, амбары, 

сельскохозяйственный инвентарь, скотину, продукты питания, личные вещи и т.д. 

Конфискованное у кулаков имущество разбазаривалось, часто присваивалось теми, кто проводил 

раскулачивание. Раскулаченных на телегах отправляли на железнодорожную станцию Туймазы, 

оттуда на товарном составе – в Иркутскую и другие области Сибири. Подавляющее большинство 

раскулаченных составляли честные труженики, ни в чем не повинные люди. Скорее они были 

самой работящей, умной, мыслящей частью настоящих хозяев земли. Местами без разбора в число 

кулаков зачисляли и разоряли середняков.  

Для более широкого привлечения крестьян в колхозы, начиная с 1928 года возрастают масштабы 

государственной помощи коллективизации сельского хозяйства – кредитование, снабжение 

орудиями производства и другие. 

 Для оказания помощи в организации и подъеме колхозов и совхозов руководство страны послало 

в деревни 25 тысяч промышленных рабочих. В нашем районе председателями колхозов стали 

«двадцатипятитысячники»…. 

 В те годы многие в деревне не верили, что они смогут работать на тракторе. Новый уклад 

сельской жизни одних привлекал, других настораживал, а третьи занимали выжидательную 

позицию. Но постепенно люди шли в колхозы, начали осваивать новую технику. По примеру 

П.И.Ангелиной в районе развернулось движение женщин за овладение профессиями трактористов 

и комбайнеров. В 1936 году при МТС открыли первую школу-курсы по подготовке 

механизаторов, ее окончили 90 молодых парней и девушек. Среди них были девушки Сания 

Латыпова, Сулима Кунафина, Прасковья Назарова, Павлова – которые в дальнейшем стали 

лучшими механизаторами района.  

После окончания трехмесячных курсов начала работать трактористкой Гульсум Насретдинова, ее 

механизаторский стаж 22 года. Первые трактористки Зириклинской МТС Мария Сафонова, Нина 

Торгашова, Варвара Челнакова. Комбайнерами в долгие годы трудились Миньямал Нуриева, 

Галима Мухлисова, Асия Шаяхметова, Асма Хайруллина, Анастасия Михайлова и другие. В 1939 

году трактористками работали 15 женщин, комбайнерами – 16. 

Велась интенсивная работа по подготовке и повышению квалификации руководящих кадров, 

через организованную районную колхозную школу в 1936 году прошли 56 председателей 

колхозов, 98 бригадиров, 148 бухгалтеров, 161 – мл.ветфельдшеров, 31 – коневод, - всего 

выучились 487 человек. Для МТС в том году подготовили 23 комбайнера, 11 штурвальных, 50 

трактористов. Шаранская межрайонная колхозная школа дала немало специалистов для колхозов 

Шаранского,Кандринского, Туймазинского, Бакалинского районов. В 1937-1938 учебном году 

подготовили 32 полевода, 22 зав.фермами, 38 пчеловодов. В январе 1939 года выпущены 12 

агротехников, 21 – техник-животновод, 35 счетоводов. 

Крестьяне надеялись на улучшение жизни и быта, среди них царили энтузиазм, вера в светлое 

будущее. В первые годы у колхозников, особенно молодых людей, энтузиазм был высок, на 

работу ездили на бричках с песнями, красными флагами, перерывы сопровождались играми, 

весельем. 

 В налаживании хозяйственной жизни в колхозах известную роль сыграл примерный Устав 

сельскохозяйственной артели. 

 В колхозах широкое развитие получили организация социалистического соревнования, движение 

ударничества, стахановское движение. Большое значение придавалось гласности, обнародыванию 

успехов маяков, применение мер материального и морального поощрения. В целях создания 

условий труда женщинам шла активная работа по открыванию колхозных детских садов и яслей. 

 
Группа награжденных орденом Ленина вместе с руководителями партии и государства (в 

светлом кружочке наш земляк Ф.А. Нургалиев)  



 

 В год организации самостоятельного Шаранского района в его состав входили 140 населенных 

пунктов с населением 51949 человек, объединенных в 32 сельсовета. Существовало 86 колхозов, 

членами в них стали 97 процентов от общего количества дворов, в пользовании которых было 108 

тысяч 778 га земли, в т.ч. 83 тыс. 629 га пашни. Через определенное время число колхозов района 

дошло до 105. В первые годы коллективизации колхозы в техническом отношении были нищими. 

Это гораздо позже появятся тракторы СТЗ, ХТЗ, ЧТЗ, «Универсал», комбайны «Коммунар», 

«Сталинец», еще позднее – грузовые автомобили «Полуторки» (полутора-тонные грузовики ГАЗ-

АА), ЗИС-5, гусеничные «ДТ» и многое другое. Государство ищет и находит формы, способы 

помощи колхозникам техникой. Организуются машино-тракторные станции (МТС). МТСовцы, 

молодежь тех лет, полуграмотные, но удивительно пытливые и умелые, «обучившись железке» в 

МТСах, у своих изб сооружали ветряные «электростанции», крутили «ручки» примитивных 

радиоприемников, называемых непривычно для того времени детекторными, с «наушниками».  На 

МТСовцев школьники тех лет «разевали рот», как на нечто загадочное, с изумлением, завистью. 

38 колхозов района обслуживались Шаранской МТС, организованной весной 1935 года, имеющей 

44 трактора, 40 комбайнов, 5 грузовых автомашин и 11 сложных молотилок. Для ремонта 

тракторов и сельскохозяйственных машин в районе была создана одна машинно-тракторная 

мастерская среднего ремонта. При колхозе "Красный Колос" (д.д.Темняковка, Идяш-Костеево) 

действовало районное семеноводческое хозяйство. Госсортфондом заведовал А.Д.Носков. Эта 

организация обеспечивала сортовыми семенами зерновых культур колхозы Шаранского, 

Бакалинского, Буздякского районов. 

 В 1936 году построено здание райветлечебницы. Зириклинская МТС организована в апреле 1937 

года. Создание МТС сыграло значительную роль в развитии сельского хозяйства. При МТС 

началась также подготовка механизаторских кадров. 

 В 1940 году на полях района работали 69 тракторов, 61 комбайн, имелось 58 автомашин, 46 

двигателей, 60 сложных и 112 полусложных молотилок, 473 жаток и лобогреек, 17 сенокосилок, 

много зерноочистительной техники. 

 
Идет очистка зерна 

 

 Повышалась урожайность полей. В 1939 году 44 колхоза района участвовали на Всесоюзной 

сельскохозяйственной выставке. За большие успехи колхоз «У корно» удостоился золотой медали  

Организационного Комитета ВДНХ, мотоцикла и 5 тысяч рублей премии. Хозяйство 2 года 

подряд собирало по 18-19 ц хлеба. Хорошо потрудились колхозники колхозов «Красный колос», 

«Коммун корно», «Стальной». 

  
Хлеб - государству 



 

Комбайнер Степан Третьяков в 1938 году на комбайне «Коммунар» убрал хлеба на площади 480 

га, а в 1939 году на двух комбайнах скосил 1087 га, сэкономил 512 кг ГСМ. Александр Фомин – 

313 га. Тракторист Зириклинской МТС Василий Густов в 1938 году на тракторе «У-2» в переводе 

на мягкую пахоту выработал 647 га, а в 1939 году на ЧТЗ-Дизель – 1112 га, стал участником 

ВДНХ. Тракторист Шаранской МТС Лукьянцев на тракторе ЧТЗ выработал 1938 га, сэкономил 

260 кг ГСМ.  

В 1938 году урожайность ржи в колхозе им. М.Горького составила 30 центнеров с гектара, овса – 

22 центнера. В колхозе «Игенче» Н.Заитовского сельского Совета урожай ржи составил 21 ц, овса 

20 ц. 

 В бригаде Тукбаева колхоза «Молот» с каждого гектара в 1935 году пшеницы полученопо 17 ц, 

гороха – 23 ц. Более 20 ц с гектара собран урожай во второй бригаде колхоза им.Молотова 

(Якунин), в первой бригаде колхоза «Красный колос» (Муллин), в первой бригаде колхоза 

«Трудовик» (Мерзляков), бригадах колхоза «У илыш» (Хабиров). 

Если в 1935 году комбайнами было убрано 612 га хлебов, то в 1938 году – 9763 га. Работу 

коллектива МТС с первых дней неплохо организовали ее директор Кондрашев, зам.директора 

Боровин, старший агроном Голубев. 

 Появились первые маяки. В те годы лучшими трактористами стали Василий Крюков, Шаит 

Валеев, Камал Габдракипов, Нури Зарипов, Федор Крылов, Мансур Ахметов, Харрам Мухаметов, 

В.С.Густов, Леонид Чешуин, Гильметдин Садыков, Якуб Гареев, Сахаб Мусавиров, Александр 

Фомин, Федор Козаев, Султан Мухамадиев, Хамит Ситдиков, Г.В.Алексеев, М.Р.Кузеев, Кутдус 

Арсланов, Ислам Гареев, Ибрагимов, Мазилов, Шамшиев, Усманов, Топольников, В.Агапитов, 

М.Колчин, Петр Брыков, Кулукаев, Басыров, Аскаров, Миронов, Гази Ахлетдинов, Ямиль 

Ишмаков, Нуркай Галиев, Габбас Вакасов, Разетдин Камалиев, Нурулла Галиуллин, Мугалим 

Фаррахов, Мустафин Сахиб. Василий Крюков за 1935 год вспахал 697 га земли и сэкономил 1021 

кг горючего. Комбайнеры Давыдов, Маннанов, Вайцеховский Ф., Хуснутдинов убрали хлеб с 226 

– 210 га. 

В колхозе «Ужара» передовыми являются трактористы Миннихан Саляхов, Михаил и Федор 

Ткачевы, Николай Маликов в колхозе «Кызыл юл» (д.Наратасты), Шарип Галимов, М.Ибрагимов, 

Игнат Налимов, Семен Пашин, Шатхлислам Гильманов, стахановцы-механизаторы колхоза 

«Интернационал» Гареев, М.Ахметшин, А.Набиев, Я.Мусин, Ш.Низаев, Х.Хабиров на вспашке 

зяби норму перевыполняли до полутора раза. Лыков Николай, Маликов (Каликов) Николай в 

Темняковском сельсовете вспахали 450-457 га. Жнецы колхоза «Буденовец» Ст.Дражжевского 

сельского Совета И.Ф.Густов и И.М.Кузнецов на норму выполнили на 160-175%. Таких же 

успехов добились звенья вязалшиц Л.Густовой и Соловьевой. А восьмидесятилетние Гайниямал 

Валиева и Сарбиямал Гилязова за 11 дней на двоих убрали чечевицу на 8,5 га и собрали в копна. В 

колхозе им.Чапаева Таисия Никитина установила рекорд, она за день связала 1000 снопов, 

Елизавета Борисова – 800. 

В колхозе им.Р.Люксембург (д.К.Буляк) машинисты жаток Гадеша Абдуллин, Хази Фахретдинов, 

Вафи Газизуллин, Мансур Янгиров, Мусавир Авхадиев, в колхозе «Тугаряк» Галикеев И., Габитов 

М., Ахметшин К., Харисов А. стали лучшими. В 1936 году лучшей тракторной бригадой признана 

бригада А.Б.Билалова, где на каждый трактор вспахана по 440 га. В 1938 году первенствовала 

бригада Лукъянова, в 1940 году – бригады Д.Лаптева и М.Колчина (Зириклинская МТС). 

Тракторная бригада М.Колчина годовой план тракторных работ еще к 10 октября выполнила на 

129%, сэкономив 1400 кг горючего. План по вспашке зяби бригада выполнила на 154%.  

Ежегодно хороших показателей добивалась бригада З.Валеева из Шаранской МТС. Колхозники 

колхоза им.К.Маркса (д.Сарсаз) Фахраз Латыпов, Касим Султанов, колхоза «Тархан» Муллакамал 

Якупов, Миргазиян Хамидуллин, Гайнан Гильманов, колхоза «Ленин юлы» Бахта Салимгареев на 

себе вручную норму выполняют на 160-200%. 

На прополке посевов члены звеньев колхоза «Интернационал», возглавляемые Т.Миннигалиевой и 

Асией Аглетдиновой, колхоза им К.Цеткин – Рахимой Саляховой, М.Нигматьяновой и 

Ф.Гибадуллиной дневные нормы выполняли на 170-200 %.  

В колхозе «Коммуна» Нуреевского сельсовета группа Ямал Шабиевой при норме 400 снопов за 

день вяжут по 455, а сама Шабиева - 550-570. 



Дневные нормы на 125-130% выполняли колхозницы колхоза «Шарлыкбаш» Зириклинского 

сельсовета Сайма Бадриева, Фатима Галиева, колхозники Зиязи Нуретдинов, Мирсаит Галимов, 

Муфтах Аглетдинов, Миргади Исмагилов, Мирсаит Галимов. В колхозе «Ленин юлы» на 

обмолоте хлебов ударно трудились Аюп Хайруллин, Ханбал Шарифуллин, М.Хазиев, Маулиха 

Салимгареева, Минсафа Сираева, Сайда Ганиева, Гайша Сагдиева, в колхозе «Кызыл байрак» 

Кир-Тлявлинского сельсовета Гиззатуллин Сунагат, Зиянгиров Камиль, Газизуллин Габидулла, 

Рамазанов Хази. Успешно работали Назиф Сабитов (д.Тан), Хамит и Шайхали Ситдиковы 

(д.Дюрменево), ставшие первыми механизаторами на территории Чалмалинского сельсовета. 

Первый автомобиль в д. Писарево появился в 1939 году, шофером работал Петр Захарович Лысых. 

Первый трактор «Универсал» куплен в 1935 году, на нем работала Варвара Николаевна 

Прудникова. Трактористами работали Наталия Егорова с мужем Михаилом, Мария Григорьевна 

Земскова, Алексей, Александр, Михаил, Иван Сарычевы, Михаил Егоров, Николай Антонов, Илья 

Вазунов, Иван Сафонов, Гавриил Мишин. На первом комбайне работал Акмурзин из д. Сакты. В 

д. Бурсык всю технику собирали, ремонтировали, и кузница, мельница держались на Галимзяне 

Габидуллине и Хайдаре Исмагилове. 

 На вспашке зяби лучшие Р.Гиниятов, С.Каюмов, М.Муллагалиев, С.Гиниятов, М.Хазикаев из 

колхоза «Ленин юлы», Бикъян Ташбулатов из колхоза «Пример», Габделхай Валиахметов, 

Гайфулла Гарифуллин, Агли Фазлетдинов. 

В январе 1936 года состоялось республиканское совещание мастеров высокого урожая. Из нашего 

района участвовали председатель колхоза «У илыш» Хабиров, бригадир колхоза «Молот» 

Тукбаев, колхоза «Ленин юлы» Кальдияров, бригадир тракторной бригады МТС Валиев, 

трактористы Михаил Яушев и Саитгалин. В стахановское движение включились ударники колхоза 

«Ударник» Сайфуллин, Тухбатшин, Галлямова, Шакиров, Зайнетдинов. 

Ежегодно стали проводиться районные слеты колхозников-ударников. Делегатами III областного 

съезда колхозников-ударников стали Мария Казакова (колхоз им.Пугачева), Ульяна Аверьянова 

(«Красный колос»), Давлетьян Шагабутдинов («Марс»), Гордей Булашов («Коммун корно»), 

Мавли Миннегалиев (им.Р.Люксембург), Габдрахман Габдрахимов (тракторист Шаранской МТС), 

Харрас Хабиров, Закия Галиева, Факиямал Гапнасырова (к-з «Интернационал»). 

Самым передовыми в районе стали фермы колхозов «Борец» (зав.Соколов) и им.Куйбышева 

(зоотехник Акмаев, ОТФ колхоза «У илыш» (Асылкаев Биктимир). Замечательно трудятся конюхи 

колхоза им.Калинина Сафонов, Михаил Антонов, «Кучем Елга» - Гадельша Гирфанов, колхоза «У 

илыш» - Давлетбай Шамигулов, «Урняк» - Х.Хабибуллин, доярки и телятницы колхоза «Кучем 

Елга» (Н.Заитовский с/с) - Галима Габдрахимова, Фагила Садриева, Талига Тазетдинова, Мафзуда 

Хурранова, зав.фермой Миннехан Тухватуллин, свиноводы Таусия Латыпова, Масабих 

Галимуллин, Фаяз Нафиков, скотник Имаметдин Сираев, а также доярки колхоза им.Куйбышева 

(Колосовский с/с) Бозинова Анна, Симакова, Бояринцева Соня, скотник Командиров. 

 Лучшие телятницы района Самигуллина К., Шакирова Гульзаугар, Гаязова Гадиля стали 

участницами ВДНХ. На МТФ колхоза «Тархан» за 1937-1939 годы количество коров с 51 довели 

до 104. Доярка Г. Шакирова в 1937 году от 12 коров получила и вырастила 15 телят, а в 1938 году 

от 13 коров – 16 телят. На выращивании телят до 6-месячного возраста добилась 750 г 

среднесуточного привеса. Колхоз еще до войны из подмосковья закупил племенных нетелей, что 

привело к резкому увеличению производства молока, росту его реализации. За это хозяйству 

выделели грузовую автомашину. На ней работал Мухаметгарей Шаймарданов, с ней был призван 

на фронт. Только вернуться не было суждено. В колхозе «Молот» Карьявдинского сельсовета за 2 

года поголовье коров с 58 довели до 117 голов. В районе принимаются меры по улучшению 

породности скота. К примеру, в хозяйствах имеется около 500 голов чистипородных тонкорунных 

баранов пород «Меринос», «Прекос». 

 В колхозе «Урняк» Киртлявлинского сельсовета конюх Гареев за 2 года работы заведующим 

случным пунктом от 65 конематок получил и вырастил 63 жеребенка. В колхозе им.Молотова 

Писаревского сельсовета конюхи Матвей и Иван Мишины, Аверьян Караваев в 1939 году 

добились хорошей сохранности молодняка, они от 17 конематок получили и вырастили 16 

жеребят. Конюхи колхозов «Кызыл байрак» Базгиевского сельсовета Сахаб  Гиниятов, 

им.Ворошилова Писаревского сельсовета Фатхутдинов Ф.Ф., В.Г.Муллагалин («Якты юл»), 

М.Ханов, Мещеряков («Заря») тоже в числе самых лучших в районе. 



 Пчеловод колхоза «Тугаряк» Нафиков Бикмухамет ежегодно получает по 26-30 кг меда на 

пчелосемью, Назаров из колхоза «Самолет» в 1939 году получил по 51,4 кг меда и стал 

участником ВДНХ. Участником ВДНХ за высокие показатели в развитии пчеловедства стал 

колхоз им.Молотова (председатель В.Никулин), свинарь колхоза «Заря» Агапитов также стал 

участником ВДНХ. 

 
Делегация Башкирии на Всесоюзной сельскохозяйственной выставке (ВСХВ), среди них 

Г.Ф. Нафикова из к-за им. Сталина 

 

 У колхозов, колхозников и единоличников имелось 8721 лошадей, из них 5867 рабочих лошадей, 

15091 голов крупного рогатого скота, в т.ч. 7513 коров, 7973 свиней, 24395 овец и 4755 коз. В 

колхозах насчитывалось 10 конеферм, 51 МТФ, 21 СТФ, 21 ОТФ, 13 кроликоферм, 82 пасеки и 41 

смешанная ферма.  

Отдельные колхозы добились в те годы хороших показателей. 1936-1939 годы поголовье лошадей 

в районе увеличилось на 12%, овец и коз на 46%. На колхозных фермах за 1935-1939 годы 

количество КРС с 2758 голов выросло до 4179 голов, овец и коз с 4196 – до 7472 голов. 

Только за 1935 –1936 годы число животноводческих ферм выросло с 110 до 147. В районе 

открыты три пункта искусственного осеменения животных. По программе «Каждому двору – 

корову» 943 двора колхозников получили телят. 

 Замечательных успехов добились животноводы отдельных колхозов. Конюх колхоза «Урняк» 

Х.Хабибуллин в 1939 году от 8 конематок получил 8 жеребят. Заки Миннигалиев из колхоза 

«Туры юл», Михаил Антонов из колхоза им.Ворошилова, Файзулла Зайдуллин из колхоза 

«Интернационал», Ахмадияр Галин из колхоза «У корно» тоже добились получения и сохранения 

по жеребенку от каждой конематки. В колхозе «Беренче май» (д.Зириклы) в 1937 году 

колхозникам за каждый трудодень выдан по 10,6 кг зерна. Колхозники Абдуллин Хайрулла, 

Ракипов Нургали, Рахимов Рашит, Мухамадиев Сафа, Халиуллин Идрис получили 372-558 пудов 

хлеба. Хлеборобы колхоза «Игенче» собрали по 21 ц зерна с гектара, заняли первое место по 

району и колхозникам выдали по 14 кг хлеба на трудодень. В колхозах Сарсазовского сельсовета 

хорошо организовали свиноводство. Свинарка д. Бурсык Шамсебану Арсланова стала участницей 

ВДНХ. 

 В колхозе «Авангард» получили 14 тысяч рублей дохода от продажи меда. В колхозе 

«Шарлыкбаш» за один 1935 год поголовье кролтков с 50 голов дошло до 270. В колхозе «Якты 

куль» (Дюртюлинский с/с) стараниями заведующего кролиководческой фермы Нуриахмета 

Фаткуллина за 1934-1936 годы поголовье кроликов с 45 голов выросло до 2390. В колхозе 

«Игенче» (д.Хафизовка) Халил Гиззатуллин со своей помощницей за год поголовье кроликов из 

55 голов довели до 260. 

 В хозяйствах района интенсивно велось строительство животноводческих помещений. Только в 

колхозе «Марс» в 1936 году построили 7 помещений. В колхозе «Интернационал» на овцеферме 

хорошо работают Шаймулла Ахмадуллин и Гилемзада Шаймиева поголовье овец за три года 

довели до 283 голов. В колхозе «Молот» Каръявдинского сельсовета в 1932 году количество коров 

было 58 в 1935 году дошло до 117. 

 В 1934 году жители деревень Борисовка и Ново-Петровка вышли из состава большого колхоза 

«Коммуна» и объединились в колхоз «Самолет» (председатель Семен Чернов). Они в 1935 году 

купили более совершенную молотилку, которую обслуживали 12 лошадей, а также 

картофелекопалку (ее «тянули» 4 лошади). В 1936 году установили ветродвигатель с 18 

лопастями. Построили конный двор, ферму. На ферму завезли 100 голов кроликов белой 



ангарской породы. Под одной крышей построили контору, школу, клуб на 100 мест и библиотеку. 

Показывали немые кинокартины, ставили спектакли, регулярно проводили собрания колхозников 

и сходы граждан. В 1936 году колхоз приобрел автомашину ЗИС-5, которую в 1941 году с 

водителями Михаилом Коноваловым и Иваном Музыкантовым отправили на фронт. После голода 

1936 года в больших котлах ежедневно варили суп или кашу для всех работающих. В 1937 году 

получили обильный урожай в 25-28 центнеров. На трудодень раздавали по 8 кг зерна, каждому 

двору в среднем по 20 кг меда. Хозяйство с 1937 года имело два сада, две пасеки. Яркий след 

оставили садоводы Никита Кротков, Иван Смирнов, Андрей Яковлев, пчеловоды Лука Назаров и 

Семен Николаев. В 1938 году в д.Ново-Петровка установили нефтедвигатель мощностью 22 

лошадиных сил. Такие двигатели приобретали и многие другие хозяйства, они оказались очень 

полезными. С их помощью крутили молотилки и мололи зерно, крутили веялки, при помощи 

циркулярной пилы пилили доски. Перед войной на ОТФ д.Борисовка доили овцематок, овечье 

молоко по дорогой цене сдавали государству. 

 Быстрыми темпами укреплялся колхоз «Тугаряк». Росли стада коров, овец, стало более сотни 

лошадей. Велось большое строительство. Полновеснее, ценнее становился трудодень. В 1934 году 

на каждый трудодень колхозника получили по 5 кг, в 1936 г. – по 6 кг, а в 1937 году по 10 кг 

зерна. Во всех работах идет впереди бригада Гиндуллы Нуруллина. Члены бригады А.Галин, 

Гарей Ахметшин, Насибулла Гафиятуллин, Бика Саитгареева, Зулейха Ахметшина, Зифа 

Саитгареева стали основной опорой руководства хозяйства. 

 В колхозе «Молот» Каръявдинского сельского Совета с 1930 года строителем работает Разетдин 

Гимазетдинов. За 5 лет под его руководством построили два коровника, 5 конюшен, ясли-сад, клуб 

и другие помещения. Ему присвоена квалификация «техник-строитель». 

 В эти годы колхозы начали активно заниматься выращиванием бахчевых. Еще в 1924 году в 

д.Наратасты заложен показательный сад-огород, а в д.д.Зириклы, Барсуково, З.Клетья, Ивановка – 

огороды. 

 В 1938-1940 годах практически каждый колхоз имел сад-огород. В 1938 году их площадь 

составляла 117 га. Выращивались дыня и арбуз местных башкирских сортов, росли они и 

поспевали, доходили до 6-7 кг, а помидоры, огурцы, свекла столовая, морковь и капуста были в 

каждом колхозе. Часть овощей использовали для общественного питания, свеклу, морковь и 

капусту выдавали на трудодни. Августовские и сентябрьские базары изобиловали бахчевыми: 

колхозы целыми возами вывозили огурцы, дыни и арбузы. 

 Доброй славой пользовались звенья и бригады деревень Чупаево (бригадир Минлигалин), 

Енахметово, Старо-Тамьяново, Нижне-Заитово, Дмитриево-Поляна, Нуреево (бригадир Исмагил 

Ибрагимов), Базгиево,(бригадир Яков Еремеев), Тархан (звеньевая Шамсинур Ямалиева),  

Борисовка, Ново-Петровка, Чулпан и других. В колхозе «Чулпан» в 1934 году от реализации 

смородины получили неплохой доход. Уже в следующем году площади смородины и малины 

увеличили в два раза. 

 В колхозе «Динамо» Урсаевского сельсовета (садовод Минлигалин) в своем питомнике в 1937 

году вырастили 140 тысяч дичков яблонь, из которых продали другим колхозам 100 тыс.штук на 

сумму 6700 рублей. В 1938 году привили 60300 штук, что в 1940 году даст дохода не менее 65 

тысяч рублей. В колхозе «10 лет Башкирии» Акбарисовского сельсовета (садовод М.Соколов) 

произвели посадку садов и ягодников на площади 11,7 га. В 1939 году закладывают еще 6 га 

яблоневого сада. 

 В колхозе им.Молотова от садоводства (садовод Кузьмин Алексей) за 1938 год получен доход в 

14 тыс рублей. В питомнике имелось для продажи 25 тыс. привитых яблонь. 

 На территории района имелись три электростанции: коммунальная, мощностью 19 квт (топливо – 

керосин), при колхозе «Кызыл Чулпан» – 3 квт, Ново-Юзеевская гидроэлектростанция на реке 

Сюнь – 25 квт. 

В районе действовало 14 предприятий. 

Валовая продукция гос.промышленности составляла 22,3 тыс.рублей, кустарной промышленности 

– 802 тыс.рублей. Число рабочих, занятых в промышленности района, составило 308 человек.  

 Предприятия расположились следующим образом: кирпичный завод райисполкома в селе Шаран; 

типография, валовая продукция 8,3 тыс.руб., рабочих 5 человек; шесть мельниц райисполкома – 

11,0 тыс.руб., рабочих 11 человек; колбасная мастерская, валовая продукция 2,2 тыс.руб., рабочих 



3 человека; артель леспромхоза им.Сысоева (с.Заитово), валовая продукция 335,0 тыс.руб., 

рабочих 122 человека; артель леспромхоза «Пролетарий» (с.Шаран), валовая продукция 105 

тыс.руб., рабочих 55 человек; деревообрабатывающая артель Башкоопинсоюза, валовая продукция 

88,0 тыс.руб., рабочих 17 человек; разнопромысловая артель Башкоопинсоюза, валовая продукция 

193 тыс.руб., рабочих 83 человека, артель «Ударник» лессоюза, валовая продукция 81 тыс.руб., 

рабочих 12 человек. 

 Шаранский лесозаготпункт вел активную реализацию саней, полозьев, теса липового, смолы, 

скипидара, угля древесного. Действовал смолокуренный завод. 

В Н.Заитовском сельсовете действовал овощесушильный завод «Буляк». В артели инвалидов 

«Чулпан» налажено изготовление мебели, школьных парт и др. 

 В кустпроме им.Сысоева изготовитель деревянных бочек Илья Громов (Бронов) дневную норму 

выполняет на 233%, а Гади Каюмов одну парту вместо 2,5 дня изготовил за 8 часов. В этом 

коллективе (председатель Латыпов) растет число стахановцев, расширяется производство, растет 

товарооборот. Пользуются спросом бочки, мешки, посуда, ульи и др. 

 В районе имелась 61 торговая точка. Система Башсоюза имела 1 раймаг, 2 сельмага, 37 магазинов 

и лавок сельпо, 17 палаток и ларьков и 1 развозку. Кроме того, имелся один магазин Башторга, 

один магазин Башаптекоуправления, один киоск Башкоопинсоюза и ресторан. Товарооборот в 

1935 году составлял 3 млн 858 тыс. 800 рублей, в 1936 году -–5,5 млн руб., а за 1937 год – 6 млн 

727 тысяч рублей. Хорошо работают коллективы Акбарисовского (председатель Рахматуллин), 

Ладонского ( пред.Бабкин), Шаранского, Дюртюлинского, Кугарчин-Булякского, Базгиевского 

(Тухбатшин), Зириклинского, (Лутфуллин), Кичкиняшевского (Шокуров) сельпо. Отлично 

трудятся продавцы - Андрей Кузьмин (Акбарисовское сельпо), Григорий Кузнецов (д.Ладонь), 

Закиров (д.Нуреево), Аглетдин Багаутдинов (д.Ташлы), Гатауллин (д.Н.Заитово). 

 В районе имелось отделение Госбанка и сберкассы: райсберкасса в Шаране и сберкассы первого 

разряда в д.Шаранбашкнязево и в с.Зириклы. 

 Протяженность дорог местного значения составляла 237,4 км. Районный центр автогужевыми 

дорогами имела связь с соседними районами. Ежегодно с конца мая месяца по району 

организовался ударный месячник по дорожному строительству. Работу дорожных бригад хорошо 

организует дорожный мастер Николай Трофимов. Вкладывают душу в работу бригадиры Ханов, 

Федоров, Березин, Мухаметгалин. Лучшими дорожными работниками являются Арслан Султанов, 

Нургали Арсланов, Фазлый Садыков, Талип Галимов. 

   Райцентр имел телеграфную связь с Уфой, телефонную станцию на 60 номеров, радиоузел 

на 175 точек. Было телефонизировано 17 сельсоветов, МТС и 5 колхозов. В районе имелись 

контора связи, 4 отделения и 2 агентства. До октябрьской революции в России 76 человек из 100 

были безграмотными, 80 из каждых 100 детей не имели возможности учиться в школах. 

 В начале ХХ столетия в Шаранской волости число умеющих читать и писать составляли 

единицы. В 1913 году на территории нынешнего нашего района было всего 14 школ. 

В Шаранской волости действовали 11 церквей и 34 мечети. В деревне Юмадыбашево действовали 

3 мечети. Большинство школ ютилось в частных домах.  

В большинстве населенных пунктов не функционировали даже начальные школы, а там, где были 

школы, обучались дети только богатых семей. 

А в 1935 году работали Шаранская средняя, 18 неполных средних, 81 начальная школы. В этих 

школах обучались 9912 учащихся. На ниве просвещения работали 324 учителя. 

К началу 30-х годов исчезли религиозные школы. Сохранились только школы крестьянской 

молодежи, в 1934 году переименованные в школы колхозной молодежи. Увеличилось количество 

семилеток, которые назывались неполными средними школами (НСШ). Открывались средние 

(десятилетние) школы. С 1918 по 1930 год в деревнях открылись 58 школ. 

Грамотность населения 95 процентов. На 1 января 1938 года в районе было 1912 неграмотных, 

2500 человек малограмотных. 

В 1940 году средних школ стало 3, неполных средних – 17, начальных – 79, а число обучающихся 

достигло цифры 11345 детей. Помимо этого в райцентре функционировала колхозная школа, 

которая ежегодно готовила сотни кадров для работы в полеводстве и животноводстве. Учебно-

воспитательная работа хорошо была поставлена в Тумбагушевской, Акбарисовской, Ново-

Михайловской, Ново-Чикеевской, Наратастинской НСШ. 



 Если клубов и библиотек раньше не было, библиотека с небольшим книжным фондом 

функционировала только в Шаране, теперь же в распоряжении населения района был районный 

дом спецкультуры, звуковое кино, райбиблиотека и 31 сельская изба-читальня, 45 колхозных 

клубов, три немых кинопередвижки и детсад на 50 мест. До 1917 года на нашей территории кино 

не демонстрировалось. Уже к 1940 году число клубов достигло до 60, изб-читален – до 32, 

красных уголков – 15. Начали обслуживать население района две звуковых автопередвижки кино. 

В домах большинства деревень появились радиоприемники, патефон, велосипед и другие. По 

организации культурно-массовой работы среди населения отличались Карьявдинский, 

Киртлявлинский, Кугарчин-Булякский сельсоветы. 

 Осталось в прошлом положение, когда свирепствовали трахома, туберкулез и другие болезни. До 

революции не было больниц, имелись одна приемная амбулатория и два частных фельдшера, 

тяжелобольные лечиться должны были ехать в г.Белебей. В 1935 году действовала районная 

больница на 35 коек, при ней амбулатория с зубоврачебным кабинетом. Там же имелась 

консультация ОММ. В д.д.Акбарисово и Чулпан функционировали фельдшерско-акушерские 

пункты. в д.д.Костеево, Нижне-Заитово, Ново-Юзеево фельдшерские, в д. Три Ключа – 

акушерский пункт. Трахмотозных сестринских пунктов было 6. В с.Шаран действовала аптека. 

Работали 5 врачей и 9 фельдшеров. Ветлечебницы на терриории района не было, скот лечили 

знахари и коновалы. 

Начали выпускаться две районные газеты: «Сталинчы» на татарском языке и «За Ленинский путь» 

на русском языке. Общий их тираж составлял 5 тысяч экземпляров. 

В районе с первых дней расширились строительные работы по улучшению материальной базы 

различных служб. В течение года построены районная колхозная школа, ветлечебница, 

амбулатория, пожарное депо, социалистический Дом культуры. Хорошие помещения для своего 

офиса построили райзо, отдел милиции, райфо, отделение банка. Строятся в 1936 году здания 

средней школы и прокуратуры, радиоузел. 

 20-е - 40-е годы были полны противоречий в политической, экономической, культурной жизни 

страны. С одной стороны успехи, достижения в процессе индустриализации промышленности, 

кооперирования сельского хозяйства и культурной революции, с другой стороны издержки в их 

осуществлении, упущения и отрицательные явления в истории нашего Отечества, которые мешали 

дальнейшему продвижению общества. Прежде всего, была поставлена задача по повышению 

культурного уровня, ликвидации неграмотности, формированию новых социалистических 

традиций. Резко усиливается влияние коммунистов, новых органов власти – Советов на население 

Шаранской волости, затем района. Они сумели увлечь крестьян и повести их за собой. Растут и 

укрепляются ряды партячеек. В 1924 году в с.Шаран было 8 коммунистов, в Дюртюлях – 10, 

Акбарисово – 10 и т.д. В 1927 году в Шаране было 29 коммунистов, а в партячейке д. Дюртюли – 

33. Первым секретарем волкома ВКП(б) был избран Дмитрий Титов. Секретарем Акбарисовской 

партячейки был избран Абдулбай Абдреев. 

Понимая всю важность скорейшего формирования устоев новой коммунистической идеологии, 

партийные и Советские органы вели активную атеистическую и пропагандистскую работу среди 

населения. Больше стало выписывающих газеты, повсеместно организовывали их громкую читку 

на сельских сходах, в клубах и библиотеках. 

 При волостном комитете партии была открыта школа политграмоты. В деревнях внимание было 

сосредоточено на создании новых партийных ячеек. В 1934 году партячейки были преобразованы 

в первичные партийные организации. Коммунисты и комсомольцы принимают энергичные меры 

по внедрению в жизнь новых традиций, праздников и обычий. Особенно торжественно стали 

отмечать годовщину Октября и 1 Мая. Например, 7 ноября 1927 года население с.Шаран 

собралось на площади около народного дома. Состоялся митинг. Выступили первый секретарь 

волостного комитета партии Петр Михайлович Звездин, председатель волкома Баймурза 

Сафаргалеев, председатель потребкооперации Прокопий Федотович Федотов и другие. Затем 

красочно оформленная колонна прошла по улицам села. Впереди ехали человек двадцать 

кавалеристов, за ними население. Создание по Указу ВЦИК от 31 января 1935 года 

самостоятельного Шаранского района (выделение из состава Туймазинского района) 

способствовало приближению советского и партийного руководства непосредственно к селу, их 

экономическому укреплению. 



Первая районная партийная конференция состоялась 21 февраля 1935 года. В состав райкома 

партии избраны 13 коммунистов. Первым секретарем был избран Мухиб Абдуллович 

Саидбурханов, зам.секретаря А.Г.Черепанов. Членами бюро избраны председатель райисполкома 

Я.И.Степанов, уполномоченный НКВД Амирханов, редактор райгазеты Х.Г.Гумеров. 

В ноябре 1937 года на пленуме первым секретарем райкома избран Курманаев. В 1938 году 

первым секретарем избран Гафар Каримович Халиков. 

Состоявшаяся 3-5 марта 1940 года районная партконференция первым секретарем райкома партии 

избрала Александра Николаевича Смарагдова (до этого работал П секретарем), вторым секретарем 

– Рахима Мусиновича Мусина, секретарем – Софию Гареевну Дашкову. 

К 1940 году в рядах районной партийной организации состояло 156 членов и 179 кандидатов в 

члены ВКП(б), они состояли на учете в 27 первичных партийных организациях. К 1943 году число 

коммунистов дошло до 165, кандидатов – 79, ППО – 33. 

На организационной сессии районного Совета первым председателем исполкома избран Яков 

Иванович Степанов, секретарем исполкома Михаил Павлович Буянов, заведующими отделами 

утверждены: земельным отделом Н.Латыпов, финансовым – Г.К.Мамлеев, РОНО – 

А.Мухаметзянов, начальником отдела милиции Н.Кудрявцев. 

В апреле 1936 года председателем РИК избран Юнус Фаткулович Булатов, а 15 августа 1938 года 

– Искандар Закирович Закиров, в 1939 году – Устюжанин И.Г., затем Башаров Шариф Шакирович. 

В 1935-1941 годах районный Совет состоял из 50 депутатов, а 551 человек были депутатами 

сельских Советов. 

5 декабря 1936 года была принята новая Конституция СССР. 12 декабря 1937 года прошли выборы 

в Верховный Совет СССР. 

В июне 1938 года состоялись выборы депутатов в Верховные Советы РСФСР и БАССР. В годы 

войны выборы не проводились. 

По Шаранскому избирательному округу депутатом ВС БАССР был избран председатель 

исполкома Нуреевского сельского Совета Зиганша Тухватшинович Тухватшин и по 

Зириклинскому округу Хатира Ахметдиновна Мухамадеева. 

Предвыборные мероприятия в эти годы проводились с размахом и очень торжественно, 

превращались они в большой всенародный праздник. 

Осенью 1939 года состоялись выборы в районный и сельские Советы. В январе того же года 

прошла Всесоюзная перепись населения. 

 Волком и райком партии все больше начинают понимать роль и значение работы с молодежью и 

среди женщин. Такая работа принимает целенаправленный характер, что дает возможность 

выдвинуть на руководящую работу самих женщин. С конца 20-х годов женщины в деревне все 

более активно стали участвовать в общественной и культурной жизни. На территориях 

сельсоветов создавались женские Советы, назывались они женскими делегатскими группами и 

пунктами, стали проводиться собрания женщин, рассматривались актуальные вопросы. Женский 

пункт волости открыт в Шаране в 1927 году, состоялась конференция женщин волости. 29 

сентября 1935 года состоялась первая районная женская конференция.  

В 1925 году образовался Шаранский волостной комитет комсомола Белебеевского кантона 

Башкирской АССР. Членами волкома были избраны Михаил Сафонов, Исак Маев, Татьяна 

Иванова, Андрей Шапкин, Хусаин Гумеров, Николай Рябов, Матвей Шаитов. Волостная 

организация состояла из шести ячеек: Шаранская- 7 комсомольцев (секретарь Хусаин Гумеров), 

Дюртюлинская –6 (секретарь Исак Маев), Ново-Михайловская –3 (Андрей Кузьмин), 

Акбарисовская – 5 (Давлетгарей Давлетшин), Базгиевская-7 (Ефим Мухатов), Юмадыбашевская-7 

комсомольцев (Шакирзян Гайнуллин). К концу 1927 года в волости было 16 комсомольских ячеек, 

объединяющих 226 комсомольцев. Возглавлял волком комсомола Соловьев. В стране массово-

политическая организация трудящейся молодежи была создана в 1918 году. 

Шаранская районная комсомольская организация возникла в тяжелые годы гражданской войны, 

имеет героическую боевую и яркую трудовую историю. Часть демобилизованных красноармейцев 

вернулись в родные деревни комсомольцами. Они, расширив свой политический кругозор в рядах 

Красной Армии, в родных местах оказывали помощь в создании комсомольских ячеек. Однако в 

период белогвардейского террора ряд комсомольских ячеек распалась, поэтому после изгнания 

белых их пришлось создавать снова. 



 В декабре 1919 года в деревне Акбарисово в доме Батыргарея Исламова под руководством 

продотрядовца, посланника РКП(б) Иосифа Франца-Кунаса и секретаря партячейки деревни 

Гафията Шамигулова из четырех принятых в РКСМ молодых людей была организована первая в 

волости комсомольская организация. Секретарем был избран семнадцатилетний Петр Звездин, 

который до этого добровольцем служил в Красной Армии. За короткое время ячейка стала лучшей 

в волости, и ее вожак впоследствии вырос в политического руководителя районного масштаба. В 

период восстания «Черного орла» комсомольская ячейка временно ушла в подполье. Летом 1920 

года П.М.Звездин под руководством партячейки вновь восстановил комсомольскую организацию. 

В это время комсомольцами были Петр Звездин, Давлетгул Шамигулов, Асылгарей Атнагулов, 

Гарей Миндияров, А.Абдреев, Минлигарей Гайнетдинов, Д.Мухамедьяров, К.Шуматов, 

А.Шайкин и другие. Секретарем организации был избран А.Абдреев. 

 Вскоре возникли комсомольские ячейки и в с. Шарани, в деревнях Дюртюли, Базгиево, Нижний 

Заит, Юмадыбашево, Ново-Михайловка, Александровка, Нижне-Ташлы, Мещерево, Дюрменево, 

Старо-Тамьяново, Ст.Турбеево, с.Ново-Колосовка, Нуреево, Емметово, Тлявли, ШБК, Ан.Поляна 

и других. 

 Комсомольская организация в Дюртюлях сначала образовалась в 1920 году, а зетм – в 1923 году. 

Секретарями комсомольской ячейки были Степан Алексеев и Исак Маев. У них не было ни избы-

читальни, ни клуба. На комсомольском собрании было решено дом, принадлежащий Герасимову 

Андрияну, бежавшему с белыми, переоборудовать под избу-чительню, обратиться в волисполком 

с просьбой открыть на селе школу крестьянской молодежи (ШКМ). 

 В течение 1 месяца силами молодежи были открыты клуб и изба-читальня. Книги собирали у 

граждан, покупали в магазине, а газету выписывали на средства молодежи. Ежемесячно силами 

драмкружковцев ставили спектакли. Руководить строительством школы поручили комсомольцу 

Кузнецову Петру Захаровичу, который успешно справился с этой задачей. Он сам и стал первым 

директором ШКМ в Дюртюлях. 

 В Базгиево первыми комсомольцами были Николай Кузнецов, Николай Борисов, Ефим Мухатов, 

а потом Николай Степанов, Сулейман Гареев, Степан Иванов, Григорий Афанасьев. В конце 20-х 

годов самыми активными комсомольцами были Габдуллин Искандар, Петров Аркадий, Афанасьев 

Тимофей, Мухатова Елизавета, Андреева Анастасия, Данилова Антонина, Герасимова Елизавета и 

другие. В деревне лучшим комсомольским вожаком стал выпускник Белебеевского 

педагогического училища Сулейман Гареев. При Гарееве численность комсомольской 

организации дошла до 87 членов. Комсомольцы были нинициаторами многих добрых дел. 

Молодежь сама ремонтировала и строила клубы, юноши и девушки собирали деньги на 

приобретение книг для библиотеки, безвозмездно обучали неграмотных взрослых, участвовали на 

многочисленных субботниках и воскресниках, ставили пьесы и давали концерты. В праздничные 

дни с песнями маршировали по улицам. Под руководством коммунистов комсомольцы вели 

борьбу с пьянством. Проводились комсомольские свадьбы. Наряду с секретарем партячейки 

Николаем Кузнецовым в центре этих событий были Сулейман Гареев и Николай Степанов. 

Сулейман работал и учителем, и воспитателем в подготовительной группе, и секретарем 

правления колхоза. Несмотря на полуголодную жизнь и серьезную болезнь, нес уйму 

общественных поручений: секретарь комсомольской ячейки, редактор стенгазеты, руководитель 

драмкружка, заведующий нардомом, председатель сельского суда и т.д. Имея хорошие 

организаторские способности, открытость и общительность, он сумел сплотить вокруг себя всю 

сельскую молодежь. К нему тянулись даже люди гораздо старшего возраста. Умер он в возрасте 

чуть старше 20 лет и похоронен при участии всех жителей села на территории школьного сада. 

 В д.Кугарчин-Буляк первым в ряды ВЛКСМ вступил Назиф Гайсин. Первым секретарем 

комсомольской ячейки в Заитово был Гуссам Ямалиев, в Юмадах - Фатхетдин Гайнутдинов, в 

Ташлах - Габидулла Хабибуллин и Шайхвали Сунагатуллин, в Нуреево - Давлетгарей 

Ахметгалиев и другие. 

 В 20-х - 30-х годах яркий след оставила комсомолка из д.Михайловка учительница Алексеева-

Тарасова. Была она организатором и душой всех мероприятий в деревнях Янгаулово, Михайловка, 

Акбарисово, впоследствии стала кавалером ордена Ленина. Секретарем волкома комсомола 

работал С.Л.Кирьянов. 



 На 25 февраля 1935 года, после образования Шаранского района, численность комсомола 

составляла 555 человек в 41 комсомольской организации. В 1936 году число первичек было  64. 

Секретарями райкома комсомола в довоенные годы работали Алексей Плюснин, Рамиля Туганова, 

Петров, Саубан Гарифуллин, Миннигалиев, Файзуллин, Якупова, Насыр Хафизов. IV районная 

комсомольская конференция, состоявшаяся 28 января - 1 февраля 1939 года, отметила, что за 

период с 1937 по 1939 годы численность организации выросла от 640 до 1088 человек, из них 220-

девушек. 

   На пятой районной комсомольской конференции, состоявшейся 14 марта 1940 года, 

отмечалось, что между двумя конференциями число комсомольцев увеличилось на 332 человека и 

выросло до 1420. В ряды комсомола принято 715 новых членов. 

Перед ними ставились задачи учиться самим и учить неграмотное и малограмотное население. 

Задачи были конкретные – активно работать по повышению культурного уровня, быть в первых 

рядах культармейцев, внедрить в жизнь новые традиции, проявлять инициативу во всех 

начинаниях, трудиться лучше других. Комсомольские организации активно участвовали в 

организации учебы, вели разъяснительную и просветительскую работу среди населения, особенно 

среди женщин. По инициативе комсомола в целях агрономической пропаганды создавались 

сельскохозяйственные кружки. Значительное внимание комсомольские организации уделяли 

интернациональному воспитанию молодого поколения. 

 В первые годы советской власти в борьбе за новую жизнь комсомольцы испытывали большие 

трудности, были в их адрес угрозы, избиения, случались зверские убийства лучших вожаков 

молодежи. Большой урон молодежному движению нанесли годы Сталинских репрессий. В числе 

других комсомольцев была арестована первый секретарь райкома комсомола Туганова. Из 24 

репрессированных граждан в 1937-1938 годы по Акбарисовскому сельсовету были 

комсомольцами. Среди них учителя Д.Асмеев, Г.Борисов, Т.Курманбаев; секретари райкома 

ВЛКСМ К.Шуматов и Е.Сафаргалеева, директор Тумбагушевской школы И.Атнабаев и другие. 

 В период коллективизации крестьянского хозяйства комсомольцам приходилось активно 

убеждать своих же родителей и родных. Комсомол деятельно участвовал в движении по 

вовлечению молодежи к овладению техникой. Подготовка механизаторов, водителей 

автомобилей, электриков, слесарей и токарей стала одной из коренных задач районной 

комсомольской организации. Комсомольская организация района послала 42 своих воспитанников 

для работы в промышленности. 

 Молодежь и дети очень сильно занимались сбором и заготовкой корней бересклета и 

лекарственных трав. Организованно проводили сбор денег в помощь испанскому народу. 

 С первых месяцев организации района с помощью младших командиров запаса и секретарей 

комсомольских организаций были созданы первичные организации ОСО АВИАХИМА 

(ДОССАФ) и открыты учебные пункты для допризывной военной подготовки призывников, а 

также военнообязанных запаса по 120 часов программе и по нормативам БГТО, ГТО, ГСО, ПВО. 

 Были созданы 28 первичных организаций ОСО, подготовлено 126 ворошиловских стрелков, 

организовано 7 тиров, 42 человека сдали нормы на значок ПВХО. Работало 5 кружков 

ворошиловских кавалеристов, выделено на эти цели 46 лошадей. Хорошо была организована эта 

работа в Сактах, Юности, Темняковке, Сарсазе и других деревнях. К 1940 году число первичных 

организаций ОСО дошло до 99. За год окончили курсы трактористов 66 девушек, в двух местах 

были организованы кружки автодела, 12 человек окончили кружок телеграфистов. Проведен сбор 

допризывников по сдаче норм на оборонные значки. 

За большую организаторскую работу по подготовке значкистов ГТО и БГТО району присуждено 

переходящее Красное Знамя республики, выделена премия для премирования особо отличившихся 

активистов и приобретения спортинвентаря. Хороший пример в постановке оборонно-массовой 

работы показали руководители Н.Заитовского, Базгиевского, Темняковского сельсоветов 

Нигматуллин, Антипов, Карманов. 

 На имя комсомольской организации колхоза «Коммуна» Нуреевского сельсовета было получено 

письмо от комсомольца-красноармейца Галия Салимова, курсанта курсов младших командиров. 

Он делился со своими успехами: досрочно выполнил все нормативы и стал первым стахановцем 

полка. Записали в команду снайперов и занял здесь 1 место. Он обращается к молодежи своего 



родного колхоза, чтобы они добились высоких показателей на производстве и во всех других 

делах. 

 Летом 1939 года получено письмо на имя жителей Шаранского района от курсантов-

красноармейцев Приморского края, наших земляков Командирова И.М., Устюжанина И.А., 

Аккузина М.К., Бикбатырова Б.Б.. Они дают клятву, что будут достойно служить по защите 

неприкосновенных границ Родины, мирный труд и покой населения, желают новых успехов в 

социально-экономическом развитии родного района. 

 Труженики района в 1935 году все заработанные на субботниках и 1-2 дневную зарплату 

перечислили в фонд строительства авиоэскадрильи. 

Трудящиеся района только за 7 месяцев 1937 года подписались на заем укрепления обороны СССР 

на 646040 рублей, подписалось 15700 человек.  

 В предвоенные годы работа комсомольской организации проводилась под знаком 

активного участия комсомольцев и молодежи в выполнении третьего пятилетнего плана развития 

народного хозяйства (1938-1942г.г.) и укреплении обороноспособности страны. В это время много 

комсомольцев работало на руководящей хозяйственной и советской работе. Так, в районной газете 

«За ленинский путь» от 10 сентября 1939 года пишется, что «144 комсомольца на руководящей 

работе, из них 14 председатели сельсоветов и председатели колхозов, 15 бригадиров, 4 

заведующих фермами». 

 Отдельные сельсоветы и колхозы, руководимые комсомольцами, выходили в передовые. 

Так, в районной газете от 10 февраля 1939 года отмечалось, что «комсомолец – председатель 

Емметовского сельсовета товарищ Алтынбаев свой сельсовет вывел в передовые сельсоветы 

района». 

 Впервые вопрос о создании пионерского движения в стране рассматривался на 

Всероссийском съезде РКСМ 10 октября 1920 года. Весной 1922 года появились первые отряды 

пионеров. Они действовали каждый самостоятельно, разрозненно. 

 19 мая 1922 года Всероссийская конференция комсомола приняла решение о повсеместном 

создании пионерских отрядов. V Всероссийский съезд РКСМ (1922г.) постановил объединить все 

пионерские отряды в детскую коммунистическую организацию. Этот день и стал днем рождения 

пионерии страны. В тот год пионерами стали 4 тысячи ребят. Торжественное обещание пионер 

принимал через 2 месяца после вступления в отряд. Символом пионерской организации стала 

красная косынка в виде галстука. После смерти В.И.Ленина, с января 1924 года пионерская 

организация стала носить имя Ленина. Пионерским движением в стране руководил комсомол. 

Только в 1929 году для работы с пионерами было мобилизовано по комсомольской путевке 50 

тысяч лучших комсомольцев в качестве вожатых. В 70-е - 80-е годы пионерская организация 

СССР объединяла 25-26 млн.ребят. 

  Первые пионеры в нашем районе появились в 1925-1927 годах. К 1927 году действовали 

два пионерских отряда. К 1939 году в 60 школах района были созданы пионерские организации, 

насчитывающие в своих рядах 4000 пионеров. В 1940 году их число дошло до 5797. В пионерской 

дружине Базгиевской школы например, работали 12 различных кружков. Ученик Шаранской 

школы Искандар Габдуллин был избран, как активный пионер и передовик учебы, звеновожатым. 

Он деятельно участвовал во всех школьных делах. И его в 1929 году послали в Москву на Первый 

Всесоюзный слет пионеров. 

Из поколения в поколение в пионерской организации складывались и развивались прекрасные 

традиции. Пионерская жизнь, как восхождение в гору, - она имела свое незабываемое начало, свое 

развитие, свои трудные рубежи и, наконец, взятие высоты, откуда открывалась новая прекрасная 

перспектива – стать членом ВЛКСМ. 

Пионерская экспедиции «Заветам Ленина верны», пионерские операции, Всесоюзные игры 

«Октябрята – по стране Октября», «Зарница», международные детские фестивали «Пусть всегда 

будет солнце!», слеты, смотры, сборы пионерских дружин и отрядов, пионерские костры, работа 

тимуровцев, операции «металлолом», «макулатура», «День птиц», «Никто не забыт, ничто не 

забыто», движение « Ни одного отстающего рядом», многисленные спортивные состязания и 

смотры художественной самодеятельности и многое другое делали жизнь пионеров и октябрят 

яркой, насыщенной, содержательной, интересной. В каждой школе и нашего района кипела 



пионерская жизнь. В 1962 и 1972 годах пионерская организация награждается орденом Ленина, в 

1982 году - памятным знаменем ЦК ВЛКСМ. 

 Пользуясь благоприятным моментом, считаю своим долгом сказать слова особой 

благодарности учительству района всех лет, педагогическим коллективам всех без исключения 

школ, внесшим неоценимую лепту в жизнь комсомола. Великий писатель Александр Фадеев не 

зря сказал «Будущее наших детей, нашего народа – в руках учителя, в его золотом сердце». 

 В мае 1923 года Главным политико-просветительным комитетом РСФСР был принят план 

проведения кампании по ликвидации неграмотности на 5 лет. ЦК ВКП(б) принял постановление 

«О работе по ликвидации неграмотности». Под руководством партийных органов и партячеек 

коммунисты и комсомольцы, депутаты Советов организовали поход против неграмотности. Были 

организованы комитеты содействия по всеобучу в районе и деревнях, организован фонд помощи 

детям бедноты.  

Были определены этапы, устанавливающие сроки проведения этой работы среди различных 

категорий населения. Многие тысячи граждан были приобщены к учебе. Однако поставленная 

задача покончить с неграмиотностью к 1927 году в Башкирии не была решена. Причинами этого 

являлись нехватка школ 1 ступени, недостаточность государственных средств, слабая 

издательская база. Тем не менее в эти годы в Республике и в нашем районе сделано очень много. 

Если до 1917 года на территории района было свыше 15 тыс. неграмотных от 16 до 50 лет, то в 

1935 году – 2914 неграмотных и 43850 – малограмотных. Для их обучения создано 33 

стационарных школ. Все учителя общеобразовательных школ района ежедневно по 2 часа 

работали по ликвидации неграмотности. Открывались школы как для людей старшего поколения, 

так и для молодежи. В те годы на страницах районной газеты широко освещалась работа по 

ликвидации неграмотности. Очень трудно было обучать грамоте взрослое население. У многих 

были проблемы со слухом или зрением, не умели даже держать карандаш. Но энтузиасты этого 

дела не отступили. Каждая выученная буква была победой. Впоследствии в документах на вопрос 

об образовании бывшие неграмотные писали или отвечали: школа ликбеза. 

Особенно хорошо организовали эту важнейшую работу в Сарсазовском, Нижнезаитовском, 

Триключинском, Зириклинском, Урсаевском, Чалмалинском и других сельсоветах. В 

Сарсазовском сельсовете в 1935 году был открыт 21 пункт по ликвидации неграмотности и 

малограмотности с охватом   181 неграмотного и 250 малограмотных. 

 В 20-е - 30-е годы в д.д.Чалмалы и Дюрменево по вовлечению детей в школу, организации 

пунктов ликбеза для взрослых большую работу провели Миргалишир Идиятуллин, Салихзян 

Бикчурин, Тимербулат Габидуллин, Исмамгарей и Исламила Султангареевы, в д.Базгиево Андрей 

и Николай Андреевы, Анастасия Андреева, Иван Антипов, Тимофей и Григорий Афанасьевы, 

Елизавета Герасимова, Елизавета Борисова, Елизавета Мухатова, Елена Степанова, Аркадий и 

Николай Сергеевы, Аркадий Петров, Мефодий Юдин, Анастасия Сергеева, в с.Шаран - Надежда 

Грамотович, Мария Соколова, в д.Юмадыбашево – Фатхутдин Гайнутдинов, в д.Нижне Заитово 

Гуссам Ямалиев, в д.Триключа – Тимофеев, Николаев, Гаврилов, в д.Бухара – учительница 

Хафизова и сотни других активистов, коммунисты и комсомольцы, работники исполкомов 

районного и сельских Советов, профсоюзные организации, руководящие работники всех рангов. 

 Наша история – не только сражения и победы, поражения и провалы. Она – жизнь и судьба 

каждого отдельного человека. Отсутствие должного уровня демократизации общества сделало 

возможным и создание культа личности, и нарушения законности, и произвол, и репрессии 30-х 

годов. 

 Более 70 лет назад в стране заработала сталинская репрессивная машина. Это была вторая, после 

20-х годов, волна «чистки» общества от «врагов народа». 1937 год стал годом, когда, образно 

говоря, установилась ночь над страной. Теперь под жернова беззакония попадали и сами 

организаторы репрессии первого этапа. О страшных событиях этого периода издательством 

«Китап» выпущена многотомная «Книга памяти жертв политических репрессий РБ». 

 В этой книге в алфавитном порядке перечислены многие тысячи осужденных. Репрессированным 

шаранцам посвящены 4 и 5 тома книги. По данным архива бывшего НГБ РБ число 

репрессированных в нашем районе составляет 469 человек (кроме раскулаченных). Эти печальные 

события коснулись представителей всех национальностей, и профессий, и возрастов. 



Жертвами репрессий стали активные колхозники, умные, талантливые работники и люди далекие 

от политики. На почве необоснованных измышлений беспринципных каръеристов в районе, как во 

всей республике и стране, началась оголтелая травля испытанных партийно-советских, 

хозяйственных руководителей, специалистов народного хозяйства. 

Были арестованы и признаны врагами народа председатель исполкома райсовета Юнус Булатов, 

первые секретари райкома партии Саитбурханов и Курманаев, секретарь райкома Кайни 

Кансыяров, зав.РОНО Александр Антипов, судья А.А.Асанбаев и другие.  

Можно допустить, что в работе некоторых из них были ошибки, упущения, даже серьезные 

промахи делового характера, ни никак нельзя было клеймить их позорной кличкой «врага народа». 

Люди, к большому сожалению, выдавали своих товарищей, будто старались успеть раскрыть 

промахи, ошибок коллег, возведя их в степень вредительства, чтобы доказать свою лояльность 

партии и власти. В этом была беда этого периода жизни нашей страны. Конечно, были доносы и 

по корыстным интересам: сводили счеты со своими недругами, подсиживали своих «плохих 

начальников». 

 К высшей мере наказания были приговорены 57 человек, высылке на срок от 3 до 10 лет – 360. 

 Только 48 осужденных были реабилитированы, отсидев в тюрьме несколько месяцев. Среди 

пострадавших были не только мужчины, но и женщины. Это -–Ирина Шумаева, Таисия 

Трофимова из с.Шаран, Ольга Шакирова из д.Енехметова, Анна Шибеева из д.Ан.Поляна, 

Шамсибану Агзамова из д.Сарсаз, Анастасия Васильева из д.Михайловка, Надежда Койкова из 

д.Дм.Поляна, Хадича Абдуллина из д.Тимирово, Агафья Егорова из д.Сбродовка.  

В результате ложных доносов в атмосфере недоверия и боязни погибли простые труженики 

разных возрастов. Добрые имена незаконно репрессированных возвращаются в наши дни. Они 

только через многие годы обрели право на то, чтобы их потомки узнали всю правду о драме их 

жизни. О страшных лишениях репрессированных написал книгу «Горечь судьбы» и выпустил 

уроженец д. Акбарисово, бывший учительГлеб Павлович Борисов, который сам с начала 1938 года 

до января 1948 года отсидел в лагере политических репрессированных, затем до конца 1952 года в 

течение 5 лет отбыл срок лишения политических прав. Он и несколько других наших земляков 

были сосланы в Колыму, они работали на приисках по добыче золота, только чудом остались 

живы и в 1957-1958 годах полностью были реабилитированы. Вина Глеба Павловича «была» в 

том, что он был любищим детей учителем, активно работал по ликвидации неграмотности среди 

населения, был одним из лучших секретарей первичных комсомольских организаций района. 

 Неимоверно тяжело было положение жителей деревень. Мелочная опека и подавление 

инициативы руководителей хозяйств, волюнтаризм руководства страны, излишняя политизация не 

только общественной, но и хозяйственной жизни оказывали негативное влияние на развитие 

сельского хозяйства.  

Получая за свой труд граммы, не имея почти никакого денежного дохода, колхозники несли перед 

государством различные денежные и натуральные повинности. Кроме денежного сельхозналога, 

самообложения, культсбора, обязательного страхования, государству сдавали в год 40 кг мяса, 200 

штук яиц, 150 литров молока, 1,5 кг шерсти с каждой овцеголовы, овчины, шкуры и т.д.  

Сбором натурального налога занимались уполномоченные уполминзага, которые регулярно 

обходили дома и жестко требовали выполнения этих повинностей. При райфинотделе имелись 

налоговые инспекторы по сбору налогов. Особую активность проявляли инспектора отдела по 

доходам, они выискивали субъектов для наложения на них подоходного налога, суммы которых 

были большими. 

 Особенно тяжело проходила подписка на займы. Сверху спускался план на республику, район, 

сельсовет. Людей под небывало большим нажимом, давлением заставляли подписываться на 

большие суммы. 1 июля 1940 года было объявлено постановление СНИ СССР о выпуске займа 

третьей пятилетки на сумму 8 млрд.500 млн.рублей. В Башкирии заем был размещен на сумму 93 

млн.418 тыс.рублей. Это была тогда фантастическая сумма. Как достигались эти цифры, знают 

только пережившие в те годы ветераны, организаторы и подписчики. 

 Жители живпродукты со своего двора выносили на базар на продажу с целью выручки денег для 

уплаты налогов и государственных займов, не оставляя ничего для своей семьи. Многие семьи 

годами не видели мяса и других продуктов, жили на одной больтушке, на картофеле. На пересчет 

были известны дворы, в которых пекут и постоянно едят хлеб. Донельзя был нищ колхозный 



крестьянин, еще было далеко до нормальной жизни при колхозним строе. Пока государство 

большую часть тяжестей по индустриализации страны переложило на плечи крестьянства. 

Колхозники не получали пенсию. 

 Несмотря на такие лишения, люди трудились старательно, с большой отдачей. В страдную пору 

вся деревня замирала. Все взрослое население и подростки с восходом солнца, кто на лошади, кто 

пешком спешили на поля. Часто, не возвращаясь домой, ночевали на дальних полях, на полевых 

станах. Здесь организовывалось общественное питание. Во время прополки посевов на полях 

работали сотни женщин и подростков. В период ухода за посевами, заготовки кормов и уборки 

урожая в деревне оставались лишь глубокие старики, лежачие больные и малые дети.  

В плане агрономических мероприятий в 1937-1940 годах были: вывозка навоза, накопление 

навозной жижи, снегозадержание, сбор птичьево помета, золы, приготовление компоста, добыча 

торфа, извести, яровизация семян, перекрестный сев, мульчирование, сортировка, боронование 

озимых, вспашка чистых паров. Все эти меры должны были работать на урожай.Уже тогда 

началось протравливание семян. На зернотоках устанавливаются первые зерносушилки. 

С облегчением вздохнули жители всех деревень района, как и республики, только в 1937 году, 

когда был собран небывалый в истории урожай в 15,23 ц. с гектара. Район в целом рассчитался со 

всеми долгами государству по зернопоставкам. Колхозники получили по 10-15 кг зерна на 

трудодень. 

 В 1937-1940 годох хозяйства получали более усовершенствованную сельхозтехнику, как трактора 

ЧТЗ, комбайны «Сталинец». 

В октябре 1939 года была проведена первая сельхозвыставка района, участниками которой были 

лучшие хозяйства. Были проведены состязания скакунов, демонстрировали породистый скот и 

достижения растениеводства.  

Ежегодно стали проводить съезды колхозников-ударников, районные слеты стахановцев. С 1938 

года ведется отбор кандидатов для участия во Всесоюзной сельскохозяйственной выставке 

(ВСХВ) в Москве. 

Пыльные бури, суховеи подсказали необходимость защиты полей от ветровой эрозии. Поэтому с 

1937-1938 годов стали активно заниматься посадкой полезащитных лесополос. По району 

ежегодно сажали сотни километров лесных полос. 

 Но в воздухе запахло порохом. В Испании шла гражданская война, Италия напала на Абиссинию, 

в Германии к власти пришли фашисты. Все факты и события говорили о надвигающейся перед 

нашей страной военной опасности. 

В это время советские люди, совершая трудовой героизм на каждом шагу и в каждом коллективе, 

продолжали индустриализацию страны, создавая экономическую базу для укрепления 

обороноспособности. Выросли мощные промышленные гиганты.  

Победа колхозного строя в деревне привела сельское хозяйство в мобилизационную готовность. 

Происходил постепенный преход от территориальных частей к формированию регулярной 

красной Армии. На местах военкоматы проводили двухнедельные военные сборы запасных и 

допризывников. Обучали их овладеню стрелковым оружием, занимались строевой подготовкой, 

проводились полевые военизированные игры. В 1940 году при сельсоветах был организован 

военно-учебный пункт, где обучались допризывники и запасные по несколько часов в неделю. 

В средних школах, учебных заведениях была введена военная подготовка, создавались оборонные 

кружки. Широкие масштабы получило военно-патриотическое воспитание. В райкомах работали 

военные отделы. 

Война все ближе подходила к нашим границам. В августе 1938 года произошел бой наших 

пограничников с Японцами на сопке Заозерный в районе озера Хасан и на сопке Безымянный. За 

проявленное мужество и героизм в этом бою наш земляк Хасан Назмиев стал кавалером боевого 

ордена. В мае-августе 1939 года в районе Халхин-Гол японцы ворвались на трериторию 

суверенной Монголии. Выполняя свой долг по договору о взаимопомощи, красная Армия 

совместно с Монгольской Армией окружили и разгромили японскую 6-ю Армию. 31 августа 

территория МНР была очищена от японцев. Осенью 1939 года возник Советско-финский 

пграничный конфликт, который после вмешательства США, Англии, франции, перерос в войну. В 

советско-финском конфликте мы потеряли 126875 военнослужащих. В войне с финнами, к 



примеру, из территории Акбарисовского сельсовета учасвовали 6 человек, Минлигали Степанов 

получил звание «лейтенант». 

1 сентября фашистская Германия напала на Польшу. Это было уже началом второй мировой 

войны. С этого времени страна постепенно начала преходить на военные рельсы. 

Меры по укреплению обороноспособности страны продолжались с нарастающей интенсивностью. 

Увеличивалось производство новых видов оружия, развертывались новые отрасли. 2 октября 1940 

года был издан указ о ремесленных училищах ФЗО. Шаранский район послал в школы ФЗО 

Свердловской области 50 ребят. 26 июня 1940 года был издан Указ о переходе на восьми-часовой 

рабочий день без выходных дней. 

Бурные 20-40–е годы – важный этап истории Отечества. Людям того периода были характерны 

революционный энтузиазм, вера в идеалы, подвижничество. Однако успехи в обществе 

достигались ценой немалых потерь и издержек, невероятного напряжения сил и самоограничений. 

Но надвигалась новая страшная беда и грянула Великая Отечественная война. 



 



 

 

 

 Шаранский район Республики Башкортостан расположен на западе Башкортостана. 

Граничит с Туймазинским районом на юге, Бакалинским – на севере, Чекмагушевским и 

Буздякским – на востоке, а также Республикой Татарстан на западе. Образован в 1935 году, но в 

результате изменений в административном устройстве республики с декабря 1962 по декабрь 1966 

года терял статус района, восстановлен в 1967 году. Площадь 1384 кв.км. Расстояние от районного 

центра – с. Шаран до Уфы 201 км, до ближайшей железнодорожной станции Туймазы 29 км.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Административная карта района 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

                                                                                                                                                                                                       



Край родной, навек любимый 
 

 

 

Муниципальный район Шаранский район Республики Башкортостан 

Энциклопедическое издание по истории района 

 

 

(фото природы) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Издательство «Мир печати» 
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Рекомендовано к печати администрацией муниципального района Шаранский район Республики 

Башкортостан 

 

Автор и составитель Назиф Хазгалиевич Миннигалиев, «Заслуженный работник культуры 

Республики Башкортостан», Почетный гражданин Шаранского района  

 

 

В книге приведены подробные сведения по истории, культуре, общественному и 

административному устройству Шаранского района. В ней рассказано об истории края, о 

населенных пунктах, сельскохозяйственных и промышленных предприятиях, учреждениях 

культуры, образования и т.д. Большое внимание уделено людям, внесшим значительный вклад в 

развитие края. Повествование охватывает историю территории района до 2008 года. Рассчитана на 

широкий круг читателей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



То березка, то рябина,  

Куст ракиты над рекой.  

Край родной, навек любимый,  

Где найдешь еще такой?! 

 (Из песни «Край родной») 

 

 

 

 
 

Песня о Шаране 

  А. Галлямов 

 

Село родное, дорогое, 

Шаран всегда в душе моей 

И в осень поле золотое, 

И родниковый твой ручей. 

Припев: 

 Шаран, Шаран, гнездо родное, 

 Люблю твою я красоту, 

 Над лесом небо голубое, 

 Луга широкие в цвету. 

Люблю я белые березы, 

Люблю сосновый бор вдали, 

Люблю я зимние морозы, 

Люблю сияние зари. 

Припев: 

 Шаран, Шаран, моя Отчизна 

 Я кровный сын твой навсегда, 

 Милей тебя не встретишь в жизни, 

 И не забуду никогда. 

Башкир, мариец и татарин, 

Чуваш и русский здесь живут. 

В семье единой все собрались 

И песни про тебя поют. 

Припев: 

 Шаран, Шаран, люблю за это, 

 Что даришь людям красоту, 

 Я оставаться без ответа 

 Конечно, тоже не могу. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Герб Муниципального района Шаранский район Республики Башкортостан 

 

 
 

Герб Муниципального района Шаранский район РБ составлен в соответствии с традициями и 

правилами геральдики. 

В зеленом поле три серебряных, вырастающих из серебряной же оконечности дерева, 

стилизованные под башкирский орнамент «кускар», сопровожденные вверху двумя серебряными 

плугами с золотыми лезвиями накрест и над ними золотой стилизованной тамгой башкирского 

рода Киргиз. 

Утвержден решением Совета муниципального района Шаранский район Республики 

Башкортостан от 12 июля 2006 года №104. 

Внесен в Государственный регистр символики в Республике Башкортостан с присвоением 

регистрационного номера 064. 

Внесен в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением 

регистрационного номера 3250. 

Автор Салават Гилязетдинов. 

 

Флаг Муниципального района Шаранский район Республики Башкортостан 

 
Представляет собой прямоугольное полотнище с соотношением ширины к длине 2:3, состоящее из 

двух горизонтальных полос: верхней зеленого цвета шириной 4/5 ширины полотнища и нижней 

белого цвета; в центре зеленой полосы три вырастающих из белой полосы дерева белого цвета, 

стилизованные под башкирский орнамент «кускар», над ними два плуга белого цвета с лезвиями 

желтого цвета накрест. 

 

 Утвержден решением Совета муниципального района Шаранский район Республики 

Башкортостан от 12 июля 2006 года №105. 

 

Внесен в Государственный регистр символики в Республике Башкортостан с присвоением 

регистрационного номера 064. 
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И.М. Самигуллин, глава администрации муниципального района Шаранский район 

 

 

Уважаемые читатели! 

Регионы, города, поселки и деревни, как и люди, имеют собственные судьбы… Вы держите в 

руках книгу, в которой впервые с исключительной полнотой собраны, систематизированы и 

подробно изложены материалы об истории нашего края. Мы имеем возможность оглянуться и 

осознать, как прожили наши предки в прошлых веках. С какими помыслами и желаниями мы 

вступили в XXI век, а также подумать, как будут жить наши дети и внуки. Не истлеет с годами 

мудрая народная истина: без знания своей истории не обретешь будущего.  

Листая ее страницы, вы откроете для себя максимальную информацию о районе, об истории его 

сел и деревень, его богатство и красоту. Вы прочитаете о событиях, определивших ход социально-

экономического развития нашего района. Увидите людей, чья жизнь и подвиги послужили 

достойным примером беззаветного служения Родине.  

Наш край не раз становился ареной военных действий, точкой пересечения государственно-

административных, хозяйственных, управленческих решений, его население - свидетелем и 

участником множества исторических событий, которые переживали республика и вся страна. 

Жизнь в жителях наших мест выработала такие качества, как мудрость, рассудительность, 

решительность, что дало им возможность вписать немало славных страниц в летопись своей 

малой Родины. Нам есть кем гордиться, оглядываясь в прошлое.  

В настоящее время Шаранский район - один из самых развитых по уровню социальной 

инфраструктуры в Башкортостане, и в этом заслуга тружеников района. Благодаря жизненной 

политике руководящих органов республики, их постоянной поддержке и весомой практической 

помощи, многоплановая работа по улучшению условий жизни населения интенсивно 

продолжается, практически завершена газификация населённых пунктов, строительство школ, 

дорог и мостов, асфальтируются сельские улицы и дороги, в корне меняется облик деревень, они 

всё больше становятся агрогородками.  

Неукротимо пронесутся года, но страницы этой книги будут хранить имена и добрые дела 

земляков, кому довелось словом и делом прославить Шаранскую землю, повседневным трудом 

добиваться ее процветания.  

Будем всегда помнить: история- это и ответственность, и советчик, а потому нынешней молодежи 

и будущим поколениям хотелось бы пожелать бережного отношения к памяти о прошлом и 

настоящем родной земли.  

В создании книги, так или иначе, принимали участие многие, кому небезразлична история и 

сегодняшний день родного края. Ответственно, заинтересованно организовали работу по поиску и 

сбору материалов главы муниципальных образований, педагогические коллективы 

общеобразовательных школ, работники библиотечной системы, директора домов культуры и 

заведующие клубами, руководители трудовых коллективов, сотрудники редакции районной 

газеты «Шаранские просторы» и другие. Слова особой благодарности заслуживают главы 

администраций Нуреевского, Базгиевского, Чалмалинского, Нижнеташлинского сельских 

поселений Р.Р. Латыпов, Ф.Ф. Галиуллин, А.М. Салимгареев, М.М. Валиева, главный врач 

районной больницы В.Г. Фахретдинов и врач Ф.В. Кучумова, директор центральной библиотечной 

системы В.М. Емцева и сотрудники библиотеки Ф.М. Ганиева, Р.А. Габдулхакова, ветераны труда 

А.Ш. Гиниятова, А.А. Фомин, В.В. Грачев, Д.Д. Шуматбаев, З.К. Ахмадуллин, Н.Х. Исмагилов, 

наши земляки из г. Уфа Р.Х. Тимергалина, Н.А. Фомин, Х.Г Шарипов, Т.М. Салахов и другие. 

Трудно переоценить огромный вклад в сбор, обработку материалов и формирование книги 



зав.методическим отделом ЦБС Насимы Хафизовны Салимовой, редактора районной газеты Раиля 

Хатиповича Мусина, начальников отделами администрации района Д.Х. Гусманова и Г.Р. 

Емцовой. Мы сердечно благодарны профессору БГУ Анвару Закировичу Асфандиярову, который 

много труда вложил в создание замечательной книги – справочника «История сел и деревень 

Башкортостана», которая в большом количестве содержит тексты ценнейших исторических 

документов.  

Уникальны и ценны огромное количество материалов об истории нашего края, собранные по 

крупицам в течении многих лет нашим земляком из д. Писарево, талантливейшим краеведом 

Кузьмой Андреевичем Сарычевым. Особая роль в создании столь объемного труда принадлежит 

его автору Назифу Хазгалиевичу Миннигалиеву, неутомимому труженику и настоящему патриоту 

района.  

 

Самигуллин Ильгиз Магданович 

1961 года рождения, родился в д.Урал Буздякского района БАССР. В 1983 году окончил БСХИ по 

специальности “Механизация сельского хозяйства”.  

Трудовую деятельность начал инженером по эксплуатации сельхозмашин МТП колхоза 

им.Фрунзе родного района. В 1986- 2000 годах - главный инженер совхоза “Акбарисовский” 

Шаранского района. В 2000 - 2003 годах работал директором МП “Шаранский МТС”, а в 2003 - 

2004 годах - главой КФХ “Урал”. С декабря 2004 года – директор МУСП “Акбарисовский”. С 

января 2008 года - глава КФХ “Урал”. 20 августа 2009 года назначен главой администрации 

района. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Природа 

 

Величественна и живописна природа Шаранского района 
 

 

 а) РЕЛЬЕФ И ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ.  

 
Территория района расположена в Приикской увалистой равнине Бугульминско – Белебеевской 

платообразной возвышенности Предуральской степной зоны и представляет собой чередование 

холмистых увалов с равнинными плато, которые в свою очередь перерезаны многочисленными 

оврагами и балками. На границе района с Республикой Татарстан, проходящей по р. Ик, 

наблюдается закрытый тип карста и относится к карстовому региону Волго-Уральской провинции 

Русской платформы, а именно у области карбонатного (участками сульфатного карста) Татарского 

свода. По тектонике район находится на Татарском своде Русской платформы. По геологии же 

район относится к Пермской системе палеозойской группы. Уфимский ярус Пермской системы 

представляют в районе окрестности с. Шаран, а также земли, прилегающие к поймам рек Сюнь, 

Шаранка, Ик. Он состоит из пестро цветных глин, мергелей, доломита, песчаников, известняков и 

конгломератов.  

Высота местности над уровнем моря колеблется в пределах от 194 до 350 м. Самая высокая точка 

местности над уровнем моря находится на территории Старотумбагушевского сельского 

поселения, народом называется «Карпаты», ее высота 354 м.  

Характерной особенностью рельефа является асимметрия водоразделов и речных долин. 

Водораздельная линия придвинута к юго-западным и западным, реже южным склонам, 

отличающихся наибольшей крутизной. Противоположные северные и северо-восточные склоны 

характеризуются меньшей крутизной и являются преобладающими. Склоны южной, юго-западной 

и юго-восточной экспозиции средневолнистые. Эти площади, в основном, не удобны для 

механизированной обработки и большая их часть используется под кормовые угодья. 

Довольно сложный рельеф и большая степень распаханности земель являются основными 

причинами снижения противоэрозионной устойчивости почв и сильного развития овражно-

балочной сети. Эрозия почв района получила развитие на 94 % сельхозугодий. На территории 

района действует более 100 оврагов, которые занимают площадь 589 га. Склоны оврагов 

обрывистые, обнаженные, реже закустарены и облесены. 

Поймы рек Сюнь, Ик, Шаран и другие имеют слабоволнистый характер рельефа, осложненный 

озерными впадинами. 

Горки, овраги, балки имеют свои имена, данные местным населением: 

Кайраклы чокыры – овраг между д. д. Чалмалы и Ямадыбаш; 

Кормазе тавы – возле д. Нуреево;  

Удил – в северо-западной части Нижнеташлинского муниципального образования;  

Боркет тавы – напротив д. Чулпан, на правобережье р. Сюнь с крутым подъемом; 

Пугачев тавы – на правом берегу р. Ик, севернее д. Чекан - Тамак; 

Елан тау – сосняк на Змеиной горе, севернее с. Шаран; 

Саитова гора – около д. ШаранБашКнязь; 



Каенлык – березняки возле д.д. Дюрменево, Чекан-Тамак, Нуреево, Дюртюли, Емметово, 

Енахметово, Бахча, Сакты, Юность, Акбарисово, Карьявды, Н-Тумбагушево, Каразы, с.Шаран и 

т.д.; 

Егоровский овраг – на землях СПК «Башкортостан» и т. д.  

 «Гору за деревней Чекан - Тамак называют «Гора Пугачева» (Пугачев тавы) и «Гора с 

окном» («Тэрэзэле тау»). Здесь находится карст, карствая пустота на горизонтально залегающих 

породах. Образовалась пещера, полость. 

 В XVIII-XIX веках с южного склона горки на глубине 5-7 метров на север тянулся коридор 

высотой 2-3 метра, длина коридора достигала нескольких километров. 

 Во времена Пугачевского восстания, по преданиям местных жителей, воины там 

останавливались на отдых. В настоящее время вход завален. Поверхностные воды, просачиваясь, 

образовали подземный сток в виде карстового родника под названием «Родник любви» 

(«Мохэббэт чишмэсе »)». 

 

б) ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ. 

Минерально-сырьевая база района представлена месторождениями нефти, газа и строительных 

материалов, в том числе песчано-гравийного материала (Бахчинское – в 3 км северо-восточнее д. 

Бахча на левобережье р. Сюнь с запасом сырья 35 тыс. м³, Шаранское – в 1,5 км западнее от д. 

Рождественка с запасом сырья 166 тыс. м³,), глинистого сырья для керамического кирпича 

(Акбарисовское –на юго-западной окраине д. Акбарисово с запасом по категориям А+В+С1 и С2 

= 4090 тыс. м³, Енахметовское – в 3,6 км от слияния р. Сюнь и руч. Сюнь -Баш на юго-восточной 

окраине д. Енахметово с запасом по категориям А+В+С1 и С2 = 1456 тыс.м³, Наратастинское – в 

3 км юго-западнее с. Шаран, на окраине д. Наратасты с запасом по категориям А+В+С1 и С2 = 78 

тыс. м³, Старотумбагушевское – в 6 км северо-восточнее с. Шаран, на окраине д. Ст. 

Тумбагушево с запасом по категориям А+В+С1 и С2 = 1901 тыс.м³, Юношевское – в 1,5 км юго-

западнее от д. Юность с запасом по категориям А+В+С1 и С2 = 278 тыс.м³), известковых торфо -

туфов (Ново - Тамьяновское – на окраине д. Ново- Тамьяново с запасом 7 тыс. т, Янгауловское – 

на окраине д. Янгаулово у озера Большое с запасом 149 тыс.т). 

 Нефтяные месторождения на территории Дюртюлинского, Нижнеташлинского, Чалмалинского и 

Базгиевского сельских поселений разрабатываются УДНГ «Октябрьскнефть» и «Туймазынефть», 

ежегодно ими добывается около 200 тыс. т ценного сырья. 

 

Запасы нефти и газа по месторождениям 

 

 Месторождение Запасы нефти, 

млн.т 

Запасы 

раств.газа, 

млн.м³ 

Недропользователи 

  А+В+С1 С2 А+В+С1 С2  

1 Ардатовское 0,76 0,23 Р23  АНК «Башнефть» 

2 Михайловское 0,68 0,27 Р21 3 АНК «Башнефть» 

3 Мустафинское 0,99 0,62 Р20  АНК «Башнефть» 

4 Юбилейное 0,15  Р2  АНК «Башнефть» 

 ИТОГО: 2,58 1,12 66 3  

 

Промышленная добыча имеющихся запасов медного колчедана ввиду малой концентрации меди 

не ведется. 

 

в) КЛИМАТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ. 

По комплексу природных условий район относится к лесостепной зоне и отличается резко 

континентальным характером климата со всеми его особенностями: неустойчивость, резкие 

перемены температуры, неравномерное выпадение осадков по годам и временам года. Времена 

года характеризуются довольно суровой и снежной зимой с незначительными оттепелями, 

поздней прохладной и сравнительно сухой весной, коротким жарким летом и влажной прохладной 

осенью. 



На климат нашего края влияют и Атлантический океан, и материк. Приходящие с Атлантического 

океана влажные массы воздуха зимой приносят тепло, летом – прохладу, благодаря им сюда 

поступают основные запасы влаги. Вторжение арктического воздуха летом и континентального 

воздуха из Сибири зимой вызывают резкие похолодания.  

Самым холодным месяцем является январь, самым теплым - июль. Зимние минимумы могут 

доходить до –49ºС, летние максимумы до +40ºС. Средняя месячная температура воздуха июля 

составляет +19ºС, а января –15ºС, среднегодовая температура воздуха равна +1,5-2,0ºС. Теплый 

период со среднесуточной температурой 0С и выше продолжается в среднем 195 дней, из них в 

среднем 120 дней температура воздуха бывает выше 10ºС. Поздние весенние заморозки 

наблюдаются даже в первой декаде июня, когда температура воздуха иногда опускается до 3С. 

Ранние осенние заморозки наступают в конце августа, в 1969 году первые заморозки отмечались 

3-5 августа.  

Бывают и другие катаклизмы. 10 июня 1963 года выпал снег, глубина снежного покрова достигла 

10-12 см. В 1891 году 15-17 июня и 10-16 июля были сильные ночные морозы. Все лето стояла 

жаркая погода с ветрами, выбившими много зерна еще стоящих на корню хлебов. В 1899 году во 

время цветения липы ударили морозы и от бескормицы погибло много пчелосемей. В 1960 году 

все лето шли дожди, часть кормов и хлеба остались не убранной. В 1901 году в первых числах 

апреля снега уже не было. Два месяца дули сильные северные, северо-западные холодные ветры, а 

летом стояла знойная, с горячими, иссушающими растения ветрами погода. В 1906 году весна 

была сухая, лето жаркое. Во всей губернии случилось много пожаров. 1904 и 1916 гг. большие 

площади посевов побило градом. 1846, 1897, 1898, 1907, 1911, 1912 гг. летом наблюдалась 

сильнейшая засуха. 6 июня и 1 июля 1897 года прошел сильный ураган. Повреждено 26 тыс. га 

посевов, сорвано иного крыш, повалено большое количество деревьев и т.д. 

Среднегодовая сумма осадков равна 429 мм с колебаниями от 415 мм до 580 мм. Распределение их 

по годам и по периодам года крайне неравномерно. Острозасушливыми были 1921, 1934, 1936, 

1946, 1954, 1957, 1972, 1975, 1998 годы. Летом 1921 года из-за жестокой засухи посевы не дали 

всходы. Только в середине лета прошел обильный дождь.  Сильнейшая засуха 1936 года 

сопровождалась пыльными  бурями, на улицах  даже образовывались пыльные заносы. В 1946 

году весна была крайне засушливой, всходы сельхозкультур были редкими и слабыми, а в период 

уборочных работ зарядили беспрестанные дожди, зерновые культуры в основном убирали после 

выпадения снега, картофель полностью остался в поле. Последствия оказались страшными, в 

течение двух лет население голодало. В 1959 году с середины июля до 8 ноября беспрестанно 

лили дожди. Твердые осадки составляют 33% от годовых. Наибольшее количество осадков 

выпадает летом (162 мм) и осенью (144 мм), меньше весной (99 мм) и зимой (97 мм). Осадки в 

летний период часто носят ливневый характер. Нередко ливневые дожди сопровождаются грозами 

и градом. Наибольший дефицит влажности наблюдается в июне и июле, когда растения теряют 

большое количество влаги из-за испарения. 

Продолжительность снежного покрова в среднем 180 дней, обычно устанавливается в ноябре. 

Высота снежного покрова составляет 31 см, глубина промерзания почвы в среднем 80 см и 

колеблется от 25 см (1946 г.) до 140 см (1939 г.). Глубина и характер промерзания почвы зависит 

от температуры воздуха зимой, влажности почвы в предзимний период, толщины снежного 

покрова, характера почв. Когда сильные морозы стоят долго, трудно становится человеку, 

домашним животным и диким зверям и птицам, растениям. Но и оттепели среди зимы иногда 

оборачиваются бедами: образовавшийся твердый снежный наст ранит ноги животных, хоронит 

ночующих в снегу тетеревов, куропаток, затрудняет добычу корма многим обитателям леса, под 

настом часто гибнет озимь. Но особенно страшны для всего живого экстремально холодные зимы. 

Наиболее суровыми были зимы 1918-19, 1932-33, 1939-40, 1941-42, 1953-54, 1955-56, 1958-59, 

1968-69, 1978-79 годов. В январе 1942 и 31 декабря 1978 года температура воздуха упала до -52ºС, 

почва промерзла до 2 и более метров. Последствия этих зим привели к гибели части плодовых 

деревьев, кустарников, озимых культур и многолетних трав. В лесах были сильно повреждены дуб 

черечшатый, клен остролистный, лещина (орешник). Процесс таяния снежного покрова 

начинается в конце марта и заканчивается в середине апреля. Из-за недостаточного проведения 

противостоковых мероприятий до 70% талых вод бесполезно сбрасываются со склонов в овраги и 

реки, вызывая развитие эрозии почв.  



Ветровой режим характеризуется преобладанием юго-западных и южных направлений, причем 

летом преобладают северо-западные и северные, а зимой – южные и юго-западные.  

 

г) ПОВЕРХНОСТНЫЕ ВОДЫ. 

 
Здесь берет свое начало р. Сюнь (поэт Р. Минуллин) 

 

В пределах Шаранского района нет крупных водных артерий. В целом обводненность территории 

не вполне удовлетворительная. Основными водными артериями района являются реки Сюнь, Ик, а 

также Шаранка, Шалтык и более 30 речек, большинство из которых являются притоками первых и 

вторых порядков реки Сюнь. 

Реки Сюнь, Шаран, Ик имеют ясно выраженное русло, берега в ряде мест высокие, обрывистые, 

реже невысокие, пологие. Река Сюнь –  левый приток р. Белая, берет начало в северной части 

Бугульминско-Белебеевской возвышенности, за д.д.Сюньбаш и Тугаряк, на месте бывшей 

д.Сабанай Нуреевского сельсовета, и протекает по холмисто-увалистой территории, сложенной 

известняками и гипсами, в направлении с юго-востока, делая круг на северо-запад. Общая длина 

реки составляет 209 км, площадь бассейна – 4500 кв.км. Основными притоками являются Шалтык, 

Шаран,Тюльгаза, Маты, Идяшка, Шерашлинка. Русло довольно извилистое, течение спокойное, 

ширина колеблется от 5 до 25 м, глубина от 0,5 до 5 м. Пойма реки хорошо развита, ширина ее от 

50 до 350 м, имеются западины, местами заболочена. Ширина реки Шаранка, которая берет начало 

возле бывшей д. Ивановка Мичуринского сельсовета, колеблется от 3 до 15 м, глубина 0,5 - 1,5 м, 

течение быстрое, пойма достигает 100 м. На границе с Республикой Татарстан (от д. Тукмак-Каран 

Туймазинского района до д. Русский Чекан Республики Татарстан) протекает река Ик, она 

достаточно многоводная, ширина достигает 30 м, глубина до 5 м.  

 
Река Ик у д. Чекан-Тамак 

 

Русло реки извилистое, берега местами пологие, редко крутые, имеет хорошо развитую пойму 

шириной до 300 м. Продолжительность весеннего половодья до 15 дней. О реке Ик С.Т.Аксаков 

писал: «… место, куда мы приехали, было по истине очаравательно! Сажен за двести повыше Ик 

разделялся на два рукава, или притока, которые текли в весьма близком расстоянии друг от 



друга… Протоки устремлялись в глубь её и исчезали в густой чаще деревьев и кустов. Далее, по 

обеим сторонам Ика…подступали горы, то лесистые, то голые и каменистые, как будто готовые 

принять реку в свое владение». Речки Шалтык, Тюльгаза, Улик-Елга и Урдяк-Елга имеют слабо 

выраженную пойму, вода используется для водопоя скота. 

Характеристика рек длиной более 10 км дана в приложении № 1. Уровень вод в реках зависит от 

атмосферных осадков и по отдельным годам отличается значительным непостоянством. По 

днищам балок и оврагов протекают мелкие маловодные ручьи, в летнее время некоторые из них 

пересыхают. Реки имеют устойчивый ледяной покров средней продолжительностью 5 месяцев, 

который устанавливается в первой половине ноября. Вскрытие рек происходит в середине и конце 

апреля, продолжительность ледохода 2-4 дня. Режим уровня рек характеризуется высоким 

весенним половодьем и наличием летней и зимней межени.  

Реки не судоходны и практически не пригодны к сплаву. Глубина залегания грунтовых вод 

колеблется от 2 до 15 м и более, причем близкое к поверхности залегание их наблюдается по 

долинам рек и пониженным заболоченным местам, глубокое – на высоких водоразделах. 

Питание рек происходит за счет грунтовых вод, выходящих на поверхность в виде родников и 

ключей. Родников много на территории Мичуринского, Урсаевского, Акбарисовского, Ст-

Тумбагушевского, Нуреевского и других сельских поселений. Многим из них население любовно 

дало красивые местные названия. Это «Ибрагим чишмэсе» в д.Зириклы (популярная в республике 

песня нашего видного писателя И.А.Абдуллина «Если вернусь в родные края» воспевает красоту 

этого родника), «Димкин родник» в д.Дм.Поляна (родник, за которым ухаживал и облагораживал 

прилегающую территорию Герой Советского Союза Д.Д.Кармишин), «Близнецы», «Гульбану 

памаш», «Граждан памаш», «Завод памаш», «Ак чишма», «Миляш чишмэсе».  

Раньше на территории района имелись небольшие озера разного происхождения. В настоящее 

время имеются озера: «Шарлык куле» – около одноименной деревни, «Акчарлак куле» – 

превращенное в болото прямоугольной формы площадью около 150 га, между деревнями Кир-

Тлявли и Емметово нашего района и д. Бишкураево Туймазинского района, «Большое» на окраине 

д.Янгаулово, ил которого считается лечебным. В пойме р. Ик имеются 4 небольших озера. Люди 

издавна вели работу по созданию рукотворных водоемов – прудов. Они играли большое 

водоохранное и хозяйственное значение. Пруды и водяные мельницы строились около всех 

населенных пунктов, где только были небольшие речки и родники. В 1932 году перегородили реку 

Шаран плотиной, водная гладь занимала всё пространство от села Шаран до сосняка на Змеиной 

горе. Население каталось на лодке. В последние годы практикуется строительство водохранилищ 

и больших прудов. Их перечень дан в приложении № 2. Пруды также имеются около деревень 

Источник, Базгыя, Туйгун, Исамат, Буляк, Ново-Тавларово, Дюртюли, Триключа, Покровка, Старо 

– Чикеево, Михайловка, Альменево, Улек-Елга, Дм-Поляна, Ново-Тумбагушево. 

Население пользуется водой из артезианских скважин, речек, ручьев и родников, а также из 

колодцев. Глубина колодцев колеблется от 6 до 12 м, вода в них пресная, прозрачная, пригодная 

для внутрихозяйственных нужд. 

 

Характеристика рек длиной более 10 км. 

 

Наименование рек Куда 

впадает река 

Общая 

протяжен 

ность, км 

Скорость 

течения, 

м/сек. 

Ширина, 

м 

Глубина, 

м 

Ик Кама 571 2,0 5-30 1-5 

Сюнь Белая 209 1,5 5-25 0,5-5 

Базгийка Сюнь 10,0 2,0 2,0 0,2 

Урдякелга 

(руч.Урдяк-Елга) 

 

Сюнь 

 

11,0 

 

2,0 

 

2,0 

 

0,2 

Шалтык Сюнь 29,0 2,0 3,0 0,3 

Шаран (Шаранка)  

Сюнь 

 

33,0 

 

2,0 

 

3,0 

 

0,3 



руч.Мелеуз Шаран 13,0 2,0 2,0 0,2 

руч.Тегерманелга 

(руч.Челмала) 

 

Сюнь 

 

14,0 

 

2,0 

 

2,0 

 

0,2 

руч.Уликелга 

(руч.Улек –Елга) 

 

Сюнь 

 

10,0 

 

1,5 

 

2,0 

 

0,2 

Сарсаз 

(руч.Большой 

Укияз) 

 

Сюнь 

 

13,0 

 

2,0 

 

2,0 

 

0,2 

руч.Малый Укияз   

Сарсаз 

 

10,0 

 

2,0 

 

2,0 

 

0,2 

 

руч.Сармышелга 

 

Сюнь 

 

11,0 

 

2,0 

 

2,0 

 

0,2 

 

Тюльгаза 

 

Сюнь 

 

28,0 

 

2,0 

 

3,0 

 

0,3 

 

Ташчишма 

 

Сюнь 

 

11,0 

 

2,0 

 

2,0 

 

0,2 

 

 

Перечень водохранилищ и прудов 

 

Местоположение Наименование 

водотока 

Год ввода в 

эксплуатацию 

Объем, 

тыс.м³ 

Площадь, 

га 

Мичуринское сельское 

поселение, д.Шаранбаш-

Князево 

р.Шаранка 1986 1216 33,6 

Писаревское сельское 

поселение, д.Новокнязево 

р.Тюльгаза 1980 1150 24,2 

Нижнеташлинское  

сельское поселение,  

д.Чукаево 

р.Чукайка 1985 900 28,4 

Нижнезаитовское сельское 

поселение, 

д.Нижнезаитово 

руч.Будяк 1984 470 10,5 

Старотумбагушевское 

сельское поселение, 

д.Старокичкиняшево 

руч.Ардяшка 1991 343 9,5 

 Акбарисовское сельское 

поселение, д.Биктышево 

р.Шалтык 1976, 

рекон.1990 

130 10,0 

Чалмалинское сельское 

поселение, д.Дюрменево 

руч.Чалмала 1980 320 5,4 

Шаранское сельское 

поселение, д.Наратасты 

р.Сюнь 2005 5000 175,0 

 



 
Шаранское водохранилище 

 

д) ПОЧВЫ. 

 

Основной почвенный фон района составляют серые лесные почвы, на долю которых приходится 

88022 га (63,6% от общей площади территории). 26733 га (25,4%) занимают площади 

черноземного типа, преобладают черноземы выщелоченные – 16979 га, т.е. 16,2 % от общей 

площади. Черноземы распространены на территории Чалмалинского, Базгиевского, 

Дюртюлинского, Нуреевского сельских поселений. 

Встречаются почвы: влажно-луговые, лугово-болотные, аллювиально-луговые, торфяные. Почвы 

избыточного увлажнения занимают 4,6%. Болота относятся к верховому типу. Глубина залегания 

торфа на болотах составляет 0,5 – 1,5 м. Преобладают торфяники слабого разложения, не 

имеющие промышленного значения. Тип питания болот – атмосферное. 

Почвообразующими породами являются преимущественно эллювии пермских пород в виде 

красно-коричневых и желтовато-бурых мергелей, мергелистых суглинков, реже встречаются 

тяжелые глины. По своему механическому составу почвы относятся к тяжелым, средним и легким 

суглинкам. 

Качество почв всех сельскохозяйственных угодий района оценено в 22,0 балла при 

среднереспубликанском показателе 20,2 балла. Во второй половине ХХ столетия распаханность 

земельных угодий доходила до 85%, сейчас она составляет 56%. Мощность гумусного горизонта в 

районе составляет 33 см. 

Земельный фонд района составляет 138,4 тыс.га. Сельскохозяйственные угодья занимают 97,5 

тыс.га, в том числе пашня – 54,7 тыс.га, сенокосы и пастбища – 44,5 тыс.га. Дороги, улицы и 

постройки занимают 3,4 тыс.га, под водой 468 га. Площадь земель лесного фонда 33,1 тыс.га. 

 

е) РАСТИТЕЛЬНЫЙ МИР 

Растительность представлена двумя формациями: лесной и травянистой. 

По лесорастительному районированию леса принадлежат к широколиственным лесам 

левобережья реки Белой, по лесохозяйственному районированию отнесены к Предуральскому 

лесостепному лесохозяйственному району, в основном, это равнинные леса, представленные 

широколиственными, мелколиственными и хвойными породами. Общая площадь лесов, по 

данным последнего лесоустройства 1993 года составляет 31039 га, в том числе леса первой группы 

– 12466 га, второй – 18573 га. Леса встречаются отдельными колками и сплошными массивами, 

приурочены к склонам и вершинам водоразделов. Главные древесные породы – липа, осина, 

сосна, береза, дуб, ильм, клен, ольха, вяз, ель, лиственница. 

В прошлом территорию района покрывали широколиственные леса, современные же леса 

относятся к производным, вторичным и продолжают испытывать сильное хозяйственное 

воздействие. Во второй половине ХV111 века и в Х1Х веке Архангельский (Шаранский) 

медеплавильный завод требовал много дров, шла интенсивная рубка лесных массивов населением 

для ведения строительства и на производство поташа, на другие хозяйственные нужды. Кроме 

того, молодняк липы использовали на производство лыка и мочала. В ХХ веке помимо заготовки 

древесины, лекарственного и технического сырья, леса активно использовались для пастьбы скота.  

В лесах района, на заболоченных понижениях, поймах рек и ручьев, на лесополосах можно 

встретить кустарники – бересклет бородавчатый, боярышник, вишня дикая, жимолость 

обыкновенная, крушина ломкая, ива, шиповник обыкновенный, ракитник русский, калина красная 



и полукустарники – лещина обыкновенная (орешник), черемуха обыкновенная, рябина красная, 

смородина черная, ежевика. Лесные вырубки зачастую покрываются кустарниками малины. 

Довольно богаты и разнообразны травяные сообщества. Ранней весной появляются первоцветы: 

ветреница лесная, ветреница дубравная, медуница, хохлатка Галлера, прострел (сон-трава), 

первоцвет лекарственный, горицвет весенний, также произрастают шалфей лекарственный, 

лабазник вязолистный, можжевельник обыкновенный, василек синий, ежевика. Много 

лекарственных растений: мать-и-мачеха, подорожник большой, пастушья сумка, полынь горькая, 

тысячелистник обыкновенный, валерьяна лекарственная, девясил высокий, одуванчик 

лекарственный, копытень, душица обыкновенная, зверобой продырявленный, пижма. 

В результате хозяйственной деятельности, чрезмерного выпаса скота отдельные представители 

растительного сообщества нуждаются в охране: кубышка малая, ковыль перистый, душица, 

зверобой продырявленный, ветреница лесная, горицвет весенний, валерьяна лекарственная, 

девясил высокий, шпажник, гвоздика лесная, купальница европейская, пальчатокоренник 

пятнистый, лилия кудреватая, черный корень, прострел (сон-трава), прострел желтеющий, 

ятрышник шлемоносный, венерин башмачок, тонконог жестколистный, ландыш майский, мята 

восточная, цицербина уральская, чина Литвинова, волчье лыко, костяника арктическая, ольха и др. 

Сенокосы суходольные представлены, в основном, разнотравно-мятликовым типом. 

Продуктивность их 10 ц/га, сено хорошего качества. На участках, где проводится одноразовое 

сенокошение, преобладает разнотравье, занимая до 70-80 % от общей массы, на участках с 

двухразовым сенокошением разнотравье падает до 30-40 %. Разнотравье весьма неопределенно по 

своему составу – василистник малый и простой, бубенчик лилиелистный, герань луговая, таволга 

шестилепестная, земляника лесная. До 10 % массы травостоя падает на бобовые – клевер луговой, 

клевер красный, горошек мышиный, чина гороховидная. Злаков – 10-15 %, а при умеренном 

выпасе – до 50 %. Сюда входят мятлик узколистный, овсяница луговая, ежа сборная, вейник 

наземный, люцерна желтогибридная. 

На понижениях с неглубоким залеганием грунтовых вод расположены сенокосы с содержанием 

злаков 80 %, разнотравья  20 %, бобовые отсутствуют. Продуктивность их 12-15 ц/га, сено низкого 

качества. 

Растительный покров пойм значительно разнообразнее и представлен костровым сенокосом. 

Хозяйственная продуктивность их 20 ц/га сухого сена, хорошего качества, при этом до 80-90 % 

травостоя представлены злаками – костром безостым, пыреем ползучим, овсяницей луговой. 

Встречаются сорные растения – борщевик, конский щавель, щирица, лопух большой. 

Пастбища приурочены, в основном, к холмисто-бугристым участкам, к покатым и крутым склонам 

водоразделов, малопригодным к механизированной обработке. 

Суходольные пастбища имеют разнотравно-мятликовую растительность. Продуктивность их до 

15-20 ц/га зеленой массы за пастбищный период. Проективное покрытие 70-80 %, в том числе 

злаков 40 % - мятлик узколистный, типчак, пырей ползучий, костер безостый, тимофеевка луговая. 

Бобовые – 5 %- клевер ползучий и клевер луговой. Разнотравье – 30 %- подорожник средний, 

тысячелистник, лапчатка серебристая, земляника луговая, зубчатка прямая. 

Крутые и покатые склоны южной экспозиции, вершины холмов и увалов представлены 

типчаковыми пастбищами. Проективное покрытие составляет 50-60 %, в том числе злаков 60 % - 

мятлик узколистный, типчак, пырей ползучий, ковыль; бобовые – клевер ползучий; разнотравье – 

35 % - полынь сизая, тысячелистник, подорожник средний. Из сорных часто встречается 

чертополох поникший. 

Сорная растительность на пашнях хозяйств района представлена различными биологическими 

группами. Среди них преобладают осот розовый, осот полевой (бодяк), вьюнок полевой, сурепка, 

дикая редька, ярутка полевая, осока ранняя, хвощ полевой, молочай, овсюг, конопля дикая, 

одуванчик лекарственный, лебеда.  

На территории района также произрастают: щавель обыкновенный, череда, астрагал, свербига, 

сабельник, спорыш (горец птичий), золотая розга, земляника зеленая, козлобородник(козлятник 

синий), болиголов крапчатый, анютины глазки, анис, дурнишник, черемша (лук победный), иван-

чай (кипрей), коровяк, лапчатка гусиная, чемерица белая, кровохлебка лекарственная, аир 

болотный, донник, зопник клубненосный, сныть обыкновенная, дудник лекарственный, астрагал 

Гельма, остролодочник Ипполита (колосистый), копеечник крупноцветковый, лен, смолевка 



башкирская, чистец однолетний, сирения седая, гладиолус тонкий, пастушья сумка, пижма 

обыкновенная, аконит, тмин, кульбаба копьелистная, чистотел, крушина ломкая, горец перечный, 

щавель конский, купена лекарственная, льнянка, мальва лесная, манжетка, тимьян (чабрец или 

богородская трава), кошачья лапка, незабудка, ромашка луговая, репейник, расторопша, 

звездчатка или мокрица, спаржа, дягиль, дымянка, паслен черный, татарник, мордовник, 

пустырник сердечный, белена, гравилат, рогозник, будра, буквица, хмель, фиалка трехцветная, 

синеголовник плосколистый, черноголовка, лютик едкий, подмаренник северный, папоротник 

мужской, нивяник, цикорий, черника, можжевельник.  

Среди благ природы важное место занимают грибы. В Республике общее число шляпочных 

грибов составляет не менее чем 150. В нашем районе растут съедобные грибы: белый гриб 

(боровик), груздь настоящий, рыжик, лисичка обыкновенная, опята (опенок настоящий), сморчок, 

рядовка, валуй, масленок обыкновенный, волнушка белая, белянка, сыроежка ломкая, маслята, 

подберезовики, подосиновики, шампиньоны, свинушка, вешонка обыкновенная, подгруздок белый 

(сухой груздь) и другие. К смертельно опасным ядовитым грибам относятся: бледная поганка, 

мухомор поганковидный, ложные опята, мухомор красный, мухомор пантерный, мухомор серо-

розовый, желочный гриб. 

  

ж) ЖИВОТНЫЙ МИР. 

Фауна района довольно богата и разнообразна. 

По данным ученых-зоологов, в пределах Республики Башкортостан, в том числе и Шаранского 

района, насчитывается около 700 видов червей, более 120 - моллюсков, 140 - ракообразных, 420 - 

позвоночных. Число видов насекомых достигает несколько тысяч. Это паукообразные, отряды 

клещей, стрекоз, жуков. На территории района обитают скрыточелюстные, открыточелюстные, 

таракановые, прямокрылые кузнечики, сверчки. Из вредителей лесных пород и 

сельскохозяйственных растений зарегистрированы пилильщики, а из жалящих насекомых – 

шершень, оса лесная, цветочница панцирная, цветочница выпуклая, цветочница краснохвостая, 

шмели, пчела медоносная, муравьи. По числу видов и местам обитания разнообразны двукрылые 

насекомые. Они обитают в почве, на растениях, в воде. Их представителями являются: комар, 

мошка, слепень, овод, мухи. 

К наиболее высокоорганизованным животным относятся хордовые: рыбы, земноводные, 

пресмыкающиеся, птицы и млекопитающие. 

Рыбы. 

В реках и прудах водятся налим, окунь, лещ, щука, голавль, голец, елец, ерш, жерех, карп, карась 

золотой, карась серебряный, красноперка, линь, подуст, плотва, пескарь, сазан, сом, сига, судак, 

таймень, уклейка, хариус, чехонь (сабля), язь. 

В водоемах выращивается молодь амура белого, толстолобика, карпа зеркального, пеляди. 

Земноводные. 

В озерах, болотах, лужах и других увлажненных местах водятся представители отряда бесхвостых 

: жерлянка краснобрюхая, жаба зеленая, жаба серая, лягушка озерная, лягушка прудовая, лягушка 

остромордая, лягушка травяная, лягушка зеленая, чесночница обыкновенная. 

Пресмыкающиеся. 

Типичными представителями отряда чешуйчатых, которые обитают в лесах и кустарниках, 

являются веретеница ломкая – безногая ящерица, гадюка обыкновенная, уж обыкновенный 

(водяной), уж серый (медянка), ящерица прыткая, ящерица живородящая, полоз узорчатый. 

Птицы.  

Птицы – огромная часть всего живого на Земле. Каждой зоне, каждой экологической нише 

свойственна своя авифауна. Многие из птиц – перелетные и кочующие. Зимующие птицы: снегири 

обыкновенные, свиристели, чечетки в марте отлетают на север. Снегири сидят на деревьях 

небольшими стайками и издают характерный для них скрипучий свист. В начале зимы они 

держатся в лесах, где питаются спелыми ягодами калины и рябины. Позже они перекочевывают в 

населенные пункты.  



  
Беркут     Дятел 

В период ранней весны в природе происходит заметное оживление. Первыми приближение весны 

чувствуют наши пернатые друзья. Воробей домовой, галка, синица  

   
Глухарь     Куропатка 

длиннохвостая, синица большая уже в марте заводят «шумные разговоры». С появлением 

проталин совпадает время прилета грачей – первых предвестников весны. Одним из первых 

прилетает всеобщий любимец человека – скворец. Почти в те же сроки прилетают  

   
Кряква 

 

жаворонки полевые, поселяющиеся в хлебных полях, лугах, обширных полянах, и солисты лесов – 

зяблики. Вслед за ними появляются стрижи черные, а затем – ласточка деревенская и ласточка-

береговушка. Завершает весенний перелет птиц иволга. Теплыми майскими и июньскими ночами 

не смолкает трель соловья. В густом лесу заливаются песней синица длиннохвостая и синица 

большая, зяблик, издает мелодичную песню овсянка обыкновенная. Особенно мелодично поет 

варакушка. Первое кукование кукушки обыкновенной отмечается в начале-середине мая. 

Коростели прилетают сравнительно рано. Дрозды появляются в начале мая. Их бывает пять видов: 

певчий, деряба, рябинник, черный, белобровник. 

Из отряда куриных на территории района встречаются: куропатка серая, глухарь, тетерев, рябчик, 

перепел. Отряд гусеобразных представлен семейством утиных: кряква серая, утка серая. Отряд 

пастушкообразных – коростелем, поганкой серощекой и чибисом. Чайки озерные – дневные 



водоплавающие, на болотах селятся крачки речные. Голуби хорошо знакомы. Это голубь сизый, 

горлица обыкновенная, вяхирь. Козодой обыкновенный обнаруживает себя обычно на закате 

солнца и вечером в сумерках, он селится в лесах вблизи полян, опушек, вырубок. 

Дятлы (белоспинный, седой, большой пестрый, малый пестрый) разнообразны по размеру, 

гнездятся в дуплах, питаются насекомыми и их личинками, семенами и плодами.  

Трясогузки (желтая и белая) гнездятся в самых неожиданных местах. Питаются исключительно 

насекомыми. Щегол черноголовый узнается по многокрасочной окраске. Чиж гнездится в хвойных 

лесах. Ворона серая селится отдельными парами на деревьях. Ворон крупнее грача, его гнезда 

располагаются высоко на деревьях и на значительном расстоянии друг от друга. Сорока – белая и 

серая – одна из самых красивых птиц нашей фауны, она поселяется в лесу в кустарниках. 

Хищные птицы: беркут, ястреб-тетеревятник, коршун, орел степной – часто образуют постоянные 

пары, гнездятся на деревьях, скалах, на земле, нередко отнимают гнезда у других птиц. 

Кроме того имеются такие представители птиц, как бормотушка, выпь большая и малая, 

вальдшнеп, вертишейка, галка, гоголь, галстучник, горихвостка, дупель, еловик, журавль серый, 

желна, жулан, зырянка, зеленушка, конек обыкновенный, кулик-перевозчик, конек лесной и 

полевой, крапивник, камышовка-барсучок, камышовка садовая, коноплянка, клест, каменка 

обыкновенная, кукша, канюк, лысуха, удод, лунь полевой, степной и большой, мухоловка-

пеструшка, мухоловка-серан, мышеловка лесная, манжетка, неясыть длиннохвостая и серая, огарь, 

овсянка садовая, перепелятник, пустельга, пеночка-весничка, пеночка - теньковка, пеночка 

зеленая, пеночка-трещотка, пухляк, поползень, пищуха обыкновенная, стрепет, сокол-кобчик, 

сапсан, сплюшка, сойка, скоп, сыч, сорокопут, славка садовая и черноголовая, сова, травник, 

трясогузка, филин, щурка, цапля серая, цапля-кваква, широконоска, шилоклювка, чомга (большая 

поганка), чечевица, чекан луговой. Иногда в наших краях можно встретить залетную птицу – 

кедровку, лебедя, гуся серого. Самой мелкой птицей наших лесов является королек (вес 5-6 г.)  

 

Млекопитающие 

Они ведут скрытый образ жизни, их редко удается наблюдать подолгу. Среди насекомоядных 

встречаются еж обыкновенный, крот, землеройки, бурозубки. Из отряда рукокрылых обычным 

видом для нас являются летучие мыши – ушан бурый. Зайцеобразные представлены зайцем-

беляком и зайцем-русаком. 

   
Заяц-беляк     Бобер 

Грызуны – самый богатый в видовом отношении отряд. Суслики обитают в открытых 

ландшафтах. Наиболее вредными для личного хозяйства являются крыса серая и мышь полевая, 

по всей территории района распространена полевка красно-серая. На богатых растительностью 

водоемах обитает наиболее крупный представитель грызунов – ондатра. Хомяк обыкновенный 

обитает по всему району, кроме сплошных лесов и болот. 

Отряд хищников в природе играет роль естественных селекционеров, устраняющих больных и 

слабых животных. Многие виды животных из отряда хищников имеют хороший мех. Волк и лиса, 

а в последние годы и лиса-корсак, распространены в лесной  



   
Волк      Лисица 

 

части района. Семейство куньих представлено горностаем, хорем светлым, норкой европейской, 

барсуком, куницей лесной, рысью. 

К отряду парнокопытных относятся животные крупных размеров, имеющие раздвоенные копыта 

на ногах. Кабаны у нас заселяют различные угодья: леса, кустарники, долины рек  

   
Кабан      Еж 

 

и ручьев, берега озер и болота, заросшие высокой травой. Лось наиболее крупный из 

парнокопытных. Самые грациозные животные – косули в конце прошлого столетия из-за 

варварского отношения человека почти полностью истреблены. 

К большому сожалению, растительный и животный мир района сильно потерял свой 

первозданный вид, свое многовековое великолепие: покинули наш край, например, красавцы – 

лебеди и гуси, редко встретишь журавлей, диких уток, обмелели некогда богатые рыбой реки и 

водоемы, оголились их берега. Только в воспоминаниях старожилов остались большие болота, 

многокилометровые чащобы ивы, калины, черемухи, шиповника, хмеля, из которых не мог 

самостоятельно выбраться скот населения. На берегах рек стеной стояла ольха. Сегодня большая 

редкость заметить на снегу следы лося, зайца, лисы, волка. Полностью истреблена выдра. В 

основном, любуемся дятлом, синицей и сорокой. Численность обитателей лесов и водоемов 

сократилась до критической черты. Даже в 40-х и 50-х годах XX столетия в период весеннего 

половодья люди любовались такой изумительной красоты картиной – на километры поверхность 

воды покрывалась тысячами пар лебедей, диких уток и других водоплавающих, на островках 

болот и полях чинно гарцевали сотни журавлей. На лесных полянах, на склонах гор паслись целые 

стада лосей и косуль.  

     
 Лось      Барсук     

 



Большие площади занимали норы – настоящие фермы барсуков. В лесах, на сенокосных угодьях, 

особенно весной и летом, звучал несмолкаемый оркестр из бессчетного количества голосов 

певчих. Дикая природа кормила и даже одевала людей. В каждом дворе на зиму заготавливали 

десятки мешков золотистого ореха, сотни килограммов пастилы из ягод, калины и малины, 

сушили черемуху, землянику, грибы, рыбу, в огромных дубовых бочках солили грибы. Взрослые и 

дети собирали цветы, ягоды, приходили подышать ароматом свежего лесного воздуха, послушать 

песни певчих птиц, отдохнуть, полюбоваться красотой родной природы. Сегодня эти поляны и 

луга превращены в пастбища, в места выпаса скота и представляют довольно жалкую картину. 

Причины оскудения природы и ее богатств не надо искать где-то на стороне, они сосредоточены в 

нас самих, в человеческом эгоизме, в стремлении взять у природы как можно больше выгоды. Это 

и захламление водоемов бытовыми и производственными отходами, и незаконная охота, и 

беспорядочная рубка леса, и химизация окружающей среды с нарушением правил и требований, и 

осушение болот, и корчевка кустарников – мест обитания и размножения животных. Особенно 

широкомасштабные работы по осушению болот и корчевке кустарников проводились в 60-80 годы 

XX столетия.  

Нельзя не отметить некоторую положительную тенденцию, имеющую место в последние годы по 

отношению к окружающей нас среде. 

Для сокращения и предотвращения эрозии на сельскохозяйственных землях проводится работа по 

созданию полезащитных лесополос, облесению крутосклонов, оврагов и земель, непригодных для 

сельскохозяйственного пользования. Лесхозом ежегодно создаются овражно-балочные 

насаждения на площади 30 га, полезащитные лесополосы – на 5 га. За последние 10 лет создано 

628 га овражно-балочных насаждений и 111 га полезащитных лесополос на землях хозяйств 

района. Большая работа проводится по восстановлению лесов в Государственном лесном фонде, 

где ежегодно создаются молодые леса на площади 70 га путем посадки ценных хвойных пород: 

ели, сосны, лиственницы. Посадочным материалом обеспечивают два лесопитомника, где 

ежегодно выращивается миллион и более стандартных сеянцев хвойных и лиственных пород, 

заготавливается до 350кг семян. 

В дело охраны окружающей среды района неоценимый вклад внес кандидат 

сельскохозяйственных наук, заслуженный лесовод Республики Башкортостан, лауреат 

Государственной премии РФ в области науки и техники Юрий Федорович Косоуров. С 1965 по 

1992 год старший научный сотрудник Башкирской лесной опытной станции ВНИИЛМ Косоуров 

Ю.Ф. проводил опыты по закреплению и облесению оврагов, террасированию крутосклонов на 

территории района.  

   
Облесение крутосклона 

 

С помощью построенных по его проектам земляных валов и дамб был остановлен рост более 200 

действующих оврагов. Многолетние опыты с восстановлением лесов на овражно-балочных 

системах, эродированных крутосклонах, на берегах малых рек Шаранского и соседних районов 

дали положительные результаты в борьбе с негативными явлениями, связанными с 

нерациональной деятельностью человека. Освоенные участки являют собой наглядный и 

убедительный пример превращения бросовых территорий в продуцирующие угодья, дающие 

материальный, экологический и нравственный эффект. Опытный участок площадью 44 га, 

получивший название «Дюртюлинский овраг у с.Дюртюли», в 1985 году постановлением 

Правительства республики отнесен к категории памятников природы регионального значения.  



 
Этот оазис красоты создали заботливые руки людей 

 

Объектом природного наследия является культура ели у с. Акбарисово. В 1973 году Шаранский 

район был назван базовым по противоэрозионным мероприятиям на Белебеевской 

возвышенности. Итогом работы Косоурова Ю.Ф. в содружестве с лесоводами и работниками 

сельского хозяйства явилось облесение более 20 тысяч га крутосклонных земель, внедрение в 

практику террасного способа облесения эродированных склонов крутизной до 45˚. Успехи в 

лесомелиорации эродированных земель явились основанием для проведения на объектах 

Шаранского района многочисленных семинаров и совещаний республиканского и Всесоюзного 

значения, а также для посещения их зарубежными специалистами. 

В целях снижения выбросов от передвижных источников проведена работа по переводу 

транспорта на газовое топливо в ЛПУ МГ, районной эксплуатационной службе филиала 

«Октябрьскгаз», в частном секторе. Выполнено строительство АГЗС в с.Шаран, в райцентре и 

ЛПУ МГ созданы и работают пункты контроля токсичности.  

В 2004 году выполнена реконструкция очистных сооружений БИО-50 на промплощадке ЛПУ МГ 

на сумму 13 млн.рублей. За последние годы УДНГ «Туймазанефть» и «Октябрьскнефть» 

выполнены замена нефтепроводов на трубы в коррозионностойком исполнении, рекультивировано 

и возвращено землепользователям после окончания строительства объектов до 100 га нарушенных 

земель. 

На территориях сельских поселений ведется активная работа по обустройству родников. Началась 

планомерная работа по облесению рек и созданию водоемов. В районе охраняются старые 

культуры дуба, заложенные в 1904 году в квартале 142 Шаранского лесничества, культура ели в 

кварталах 70, 73, 74, 77, 116, 125, 126, 139, 147 этого же лесничества, заложенные в 1910 году. 

Разработана и принята на сессии районного Совета целевая программа «Экология и природные 

ресурсы Шаранского района (2004 - 2010 годы)».  

Проводятся и другие мероприятия по выполнению требований природоохранного 

законодательства. 

 
Красавцы-лебеди на пруду у д. Янгаулово 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Административно- территориальное деление 
 Для всех, кто родился на Шаранской земле, и вместе с колыбельной песней матери впитал в 

себя ее мелодию, она – земля наша – как-то по особенному дорога и священна. 

 Административно-территориальное деление  – это  деление территории государства на 

определенные части (области, губернии, провинции, штаты, уезды, кантоны, районы и другие), в 

соответствии с которым строится и функционирует система местных органов государственной 

власти.  

 В 1555-1557 годах основная часть Башкирии добровольно вошла в состав 

централизованного Русского государства. В 1586 году был образован Уфимский уезд, 

подчинявшийся Московскому приказу Казанского дворца.   

 После разделения в 1708 г. Петром I Русского государства на 8 губерний, Уфимский уезд 

был приписан, как подведомственная провинция к Казанской губернии. 20 лет спустя провинция 

эта по просьбе уфимских башкир подчинена непосредственно Сенату. По Указу Петра I от 11 

февраля 1736 года старосты были заменены избираемыми старшинами. Территории племен 

переименованы в волости. 

 В 1744 году образована Оренбургская губерния, в состав которой вошла и Уфимская 

провинция, порученная управлению особого вице-губернатора с правами губернатора.  

 В 1781 году учреждено Уфимское наместничество   из двух областей: Уфимской и 

Оренбургской. Территория нынешнего Шаранского района оказалась в составе Белебеевского 

уезда. 

 В 1796 году Уфимское наместничество переименовано и называлось Оренбургская 

губерния, причем Уфа стал уездным городом, а губернские места переведены в город Оренбург. 

10 апреля 1798 г. была введена кантонная система управления, которая с небольшими 

изменениями просуществовала до 1865 г. 

 В 1802 г. Уфа стал опять местопребыванием гражданских Оренбургских губернаторов. В 

1757 году основано поселение Белебей, с 1781 года – город и центр уезда. Но в 1865 г. 

утверждается общероссийское административно- территориальное устройство, основными 

звеньями которого были губерния, уезд, город, волость и село. В том же году Оренбургская 

губерния была разделена на две: Оренбургскую и Уфимскую. Причем Уфимская губерния 

состояла из уездов: Уфимский, Белебеевский, Бирский, Златоустовский и Стерлитамакский. Уезды 

в свою очередь, делились на волости. В 1879 году в Белебеевском уезде имелись 26 волостей. 

Основная часть нынешнего Шаранского района входила в состав созданной в 1861 году 

Никольской волости, в 80-е годы центр волости из села Никольское переводится в село Шаран. 

Название же волости Никольская остается до 1910 года. И только после этого волость стала 

называться Шаранской.  

 В состав волости входили следующие сельские общества: Шаранское, Нарат-Астинское (из 

деревень Нарат-Асты, Кучуковой, Каракульки), Ст. Дражжевское, Мало-Шаранское (из деревень 

Алешиной, Екатеринополя), Андреевское, Предтеченское (из деревень Предтечиной, Ст. 

Сухотиной, Александрово-Кусат, Знаменки), Сактинское, Преображенское, Анисимо-Полянское, 

Никольское ( из сел Никольское, Рощи, Берды), Дмитриево-Полянское, Людмиловское, 3-е Ново-

Александровское, Темниковское, Имчагское, Ладоньское, Сбродовское. Не входили в состав 

сельского общества поселки: Идяш-Костеево, Ново-Алкино, Антоновка. 

 За 35 лет с 1861 по 1896 гг. переселенцами в Белебеевском уезде основано около 200 

селений, из них 148 селений основано на земле, принадлежащей ранее башкирам и частным 

владельцам, а 53 селения на казенной земле. 

 На 1912-1913 г.г. в состав Шаранской волости Белебеевского уезда входили 38 населенных 

пунктов.  

 В нашей местности были созданы Заитовская, Кичкиняшевская, Никольская, Базгиевская 

волости. В 1914 году была создана Ново-Юзеевская волость. 

 После подписания «Соглашения Центральной Советской власти с Башкирским правительством о 

Советской автономной Башкирии» 20 марта 1919 г. Шаранская волость осталась в составе 

Белебеевского уезда Уфимской губернии. В 1922 г. после слияния Уфимской губернии и Малой 

Башкирии в одну Большую Башкирию, территория Республики была разделена на 8 кантонов. 

Шаранская волость оставалась в составе Белебеевского кантона. По Постановлению Башкирского 



ЦИК от 13 апреля 1923 года произведено укрупнение волостей. В Шаранскую волость, кроме 

Шаранской, вошли территории Заитовской, Кичкиняшевской и частично Ново-Юзеевской 

волостей. Численность населения волости 38030 человек, а территория – 1094,2 кв. версты. 

 По справочнику населенных пунктов Башреспублики (1926г.) в составе Шаранской волости 

числились следующие населенные пункты (сведения даются по переписи 1920 г.)  

Акбарисова, деревня, мари, число дворов 120, жителей обоего пола 658. 

Актюбяк, поселок, татары, число дворов на 1925г.- 8. 

Алан-Елга (Елань-Елга, Алан-Зилга),деревня, татары, число дворов -9, число жителей -40. 

Александровка-Кусада ( Петушки), русские, число дворов -3, число жителей –20. 

Алешкина ( Алексеевка, Алешина), русские, число дворов- 44, число жителей – 225. 

Алпаева, тептяри, число дворов- 127, число жителей –685. 

Андреевка ( Щеголевка, Щиглева)- русские, число дворов-43, всего жителей –183. 

Анисимова Поляна- русские, чуваши, всего дворов-68, всего жителей- 455. 

Антоновка, русские, число дворов-21, всего жителей –140. 

Базгиево, чуваши, число дворов-146, всего жителей –862. 

Балахонцевых, русские, число дворов-5, всего жителей –49. 

Берда (поселок Новый),русские, число дворов-22, всего жителей –117. 

Березовский, русские, 1 двор, 7 жителей. 

Биккулово, мари, число дворов-21, всего жителей –107. 

Бикмухаметова( Камышлы), башкиры, число дворов-5, всего жителей –43. 

Биктыш, мари, число дворов-62, всего жителей –293 

Борисовка, чуваши, татары, число дворов-3, всего жителей –19. 

Булансаз, товарищество, тептяри, 15 жителей. 

Васильевка, чуваши,русские число дворов-97, всего жителей –560. 

Верена, русские, 1 двор, 13 жителей. 

Верхние Ташлы, татары, число дворов-120, всего жителей –583. 

Владимировка, чуваши, число дворов-4, всего жителей –24. 

Григорьевка, русские, число дворов-19, всего жителей –115. 

Дмитриева Поляна, русские, число дворов- 57, всего жителей –384. 

Дубрава, русские. 

Екатеринополь ( Уржумовка), русские, число дворов-6, всего жителей –30. 

 Емметева, мари, число дворов-131, всего жителей –645. 

Енахметева ( Ангис-Ахметева), мари,число дворов-125, всего жителей –638. 

Знаменка (Бурашниковка), русские, число дворов-7, всего жителей- 71. 

Идяш - Костеево,русские, число дворов-40, всего жителей –274. 

Иланчик-Баш, мари, 

Имчага (Имчаг), чуваши, русские, число дворов-45, всего жителей –266. 

Источник (быв.хут. Александровка), русские, число дворов-3, всего жителей –17. 

 Казнаковка,русские, число дворов-27, всего жителей –178. 

Каракулево, чуваши, число дворов-19, всего жителей –117 

Кичкиняшева, мари, число дворов-79, всего жителей –421. 

Клетья- Загорная, русские, число дворов-54, всего жителей –355. 

Козъмодемьяновка ( Кузьминка), русские, число дворов-39, всего жителей –202. 

Колесова, русские, число дворов-2, всего жителей –15. 

Колесовка,русские, число дворов-10, всего жителей –60. 

Конгресс,русские. 

Куртутель (Куртутелево), мари, число дворов-83, всего жителей –393. 

Кубаляк, татары, русские, число дворов-4, всего жителей –20. 

Кыр-Тлявли (Ново-Тлявли), тептяри, число дворов-284, всего жителей –1388. 

Ладонь (Камушка), русские, число дворов-95, всего жителей –604. 

Людмиловка (Любимовка), русские, число дворов-74, всего жителей –437. 

Мало-Шаранка, русские, число дворов-3, всего жителей –22. 

Мачихино (Мачихонка), русские, число дворов-9, всего жителей –63. 

Мещерова (Мишарова), мари, число дворов-56, всего жителей –304. 



Надежда (быв.пос. Туйгун), татары, число дворов-2, всего жителей –19. 

Наратасты, башкиры, чуваши, число дворов-220, всего жителей –1206. 

Нижние Ташлы, башкиры, число дворов-164, всего жителей –785. 

Ново-Александровка, чуваши, число дворов-40, всего жителей –240. 

Ново-Александровка(Мензелинка), русские, число дворов-12, всего жителей –78. 

Ново-Алкино, русские, число дворов-58, всего жителей –379. 

Ново-Байгильдина, мари, число дворов-53, всего жителей –269. 

Ново-Байкеева, татары, число дворов-21, всего жителей –96. 

Ново-Дражевка (Посад Верхний), русские, число дворов-9, всего жителей –40. 

Ново-Карьявды, татары, число дворов-65, всего жителей –367. 

Ново-Князева, мари, число дворов-53, всего жителей –285. 

Ново-Колосовка (Дмитриевка), русские, всего жителей –203 (1913г.). 

Ново-Михайловка, чуваши, число дворов-53, всего жителей –313. 

Ново-Михайловка (Таш-Купыр), русские, число дворов-41, всего жителей –254. 

Ново-Петровка (Буруклан), русские, число дворов-21, всего жителей –110. 

Ново-Сбродовка, чуваши, число дворов-6, всего жителей –26. 

Новоселовка, русские, чуваши, число дворов-8, всего жителей –46 

Ново-Тавларово, башкиры, число дворов-87, всего жителей –451. 

Ново-Троицкая, чуваши, число дворов-42, всего жителей –154. 

Ново-Тумбагушева, мари, число дворов-28, всего жителей –170. 

Ново-Турбаева, башкиры, число дворов-8, всего жителей –40 

Ново-Чикеева, мордва, татары, число дворов-24, всего жителей –140. 

Ново-Юмашева, чуваши, число дворов-43, всего жителей –256. 

Ново-Юзеево, 633 жителея в 113 дворах. 

Ново-Янгаулова (Ново-Бушева, Янаул),мари,число дворов-123,всего жителей-661. 

Нуреева, башкиры, число дворов-210, всего жителей –1125. 

Ольховка-Камушка, русские, число дворов-9, всего жителей –50. 

Орловка, русские. 

Папановка, русские, число дворов-50, всего жителей –301. 

Папановка 2-я(Потаповка,Мачеханка),русские,число дворов-21,всего жителей-69 

Петровка (Ново-Петровка), чуваши, число дворов-34, всего жителей –159. 

Писарево (Никольское), русские, число дворов-58, всего жителей –374. 

Покровский, русские 

Предтечино (Залесовка), русские, число дворов-41, всего жителей –267. 

Преображенка, русские, число дворов-49, всего жителей –307. 

Работник(быв.хут. Блюменталя),татары,русские,число дворов-8,всего жителей –42 

Рождественский, чуваши. 

Роща (поселок Средний), русские, число дворов-27, всего жителей –146. 

Сакты, мари, число дворов-86, всего жителей –450. 

Сафроновка (при дер. Нижних Ташлах), русские 

Скрябина (при с/х тов-ве Каракулеве), русские. 

Соколовка, русские, число дворов-22, всего жителей –168. 

Старо-Дражевка, русские, число дворов-28, всего жителей –205. 

Старо-Ивановка (Ивановка), русские, число дворов-25, всего жителей –400. 

Старо-Колосовка (Дмитриевка), русские. 

Старо-Сбродовка, русские число дворов-30, всего жителей –199. 

Старо-Сухотино(Алексеевка, Кусада),русские, число дворов-6,всего жителей –36 

Старо-Тамьянова, тептяри, число дворов-150, всего жителей –768. 

Старо-Тлявли (Тлявли), тептяри, 1388 человек в 284 дворах. 

Старо-Тумбагушева, мари, число дворов-67, всего жителей –353. 

Старо-Турбаева, тептяри, число дворов-135, всего жителей –698. 

Сунгуровка (Кукушкинская), русские, число дворов-4, всего жителей –34 

Сухотина, русские, число дворов-1, всего жителей –4. 

Тарханова, тептяри, число дворов-161, всего жителей –866. 



Темир, татары 

Темняковка, русские, число дворов – 40, всего жителей – 284. 

Три ключа, чуваши,16 хозяйств. 

Урдяк-Николаевка (Удряк-Николаевка), русские, украинцы число дворов – 92, всего жителей – 

555. 

Урсаева, мари, число дворов – 53, всего жителей – 288. 

Уялова (Ново-Чупаево), мари. 

Чингиз-Ивановка, русские, число дворов – 9, всего жителей – 45. 

Чувашская Кучукова, чуваши, число дворов – 16, всего жителей – 78. 

Чуваш-Тамьянова, чуваши, число дворов – 143, всего жителей – 807 

Чупаева, мари, число дворов – 154, всего жителей – 800 

Шалтык-Баш, мари, число дворов – 19, всего жителей – 89. 

Шаран (Никольское), русские, число дворов – 321, всего жителей – 1742. 

Шаран-Баш-Князева, башкиры, число дворов – 254, всего жителей – 1201. 

Юность, чуваши. 

Ясная Поляна, русские. 

Селения Шаранской зоны, которые вошли в состав Атнагуловской волости:  

Барсуково – башкиры, 138 дворов, 699 жителей; 

Дюрменево – башкиры, татары, 132, 682; 

Дюртюли – чуваши, 158, 846; 

Еремкино – башкиры, тептяри, 117, 635; 

Заитова Нижняя – башкиры, татары, 328, 1689; 

Зириклы – башкиры, татары, 306, 1547; 

Красная горка – русские, 19, 121; 

Кугарчин Буляк – башкиры, 217, 1126; 

Сарсазово – тептяри, 254, 1181; 

Чекан-Тамак – татары, 42, 239; 

Чалмалы – тептяри, 216, 1050; 

Юмадыбашево – башкиры, 503, 2587. 

В соответствии с постановлением ЦИК и СНК БАССР от 20 августа 1930 г. на территории 

республики было упразднено кантонно-административное деление, образованы 48 районов, 

Шаранская волость в основном вошла в состав Туймазинского района. 

В соответствии с постановлением Президиума БашЦИК от 13 января 1935 г. «Об организации 

новых административных районов Башкирской АССР» был образован Шаранский район с 

административным центром в селе Шаран, в составе сельсоветов, ранее относившихся к 

Туймазинскому району: Нижне-Заитовского, Зириклинского, Сарсазовского, Чалмалинского, 

Наратастинского, Юмадыбашевского, Базгиевского, Нуреевского, Шаранского, Урсаевского, 

Старо-Тумбагушевского, Карьявдинского, Михайловского, Акбарисовского, Емметовского, 

Аблаевского и Дюртюлинского. Кроме того, в состав Шаранского района вошли Кугарчин-

Булякский, Ново-Юзеевский, Колосовский, Сактинский, Шаранбаш-Князевский, Темняковский и 

Ладоньский сельсоветы, которые до этого находились в составе Бакалинского района. Из 

Чекмагушевского района были переданы Юношеский и Старо-Чикеевский сельсоветы.  

На заседании Президиума БашЦИК было решено установить границы между Шаранским и 

Бакалинским районами по границе земель колхоза «Чекан-Тюбе», деревня Мирзагитова, 

Мустафинского сельсовета Бакалинского района. Необходимо отметить, что в 1935 году 

количество населения района составляло около 52 тыс. человек. 

В соответствии с протоколом заседания БашЦИК от 9 мая 1937 года по Шаранскому району 

произошли следующие изменения: был упразднен Колосовский сельсовет и образованы 

Людмиловский, Дмитриево-Полянский и Алешинский сельсоветы. Был упразднен Юнновский 

сельсовет и вместо него образованы Папановский и Триключинский сельсоветы. Были 

организованы Писаревский и Дражжевский сельсоветы вместо упраздненного Ладоньского 

сельсовета. Кугарчин-Булякский сельсовет был разделен на два – Ташлинский и Кугарчин-

Булякский. Базгиевский сельсовет был разделен на Кир-Тлявлинский и Базгиевский, Ново-



Юзеевский – на Максимовский и Ново-Юзеевский, Ново-Михайловский сельсовет – на 

Юмашевский и Ново-Михайловский сельсоветы.  

В августе 1938 г. Максимовский сельсовет был передан в Бакалинский, а Аблаевский – в 

Туймазинские районы. 8 сентября 1938 года с. Суюндук было причислено в Шаранский район. 

В мае 1940 года деревня Нурайбаково Сактинского сельсовета Шаранского района была 

причислена в состав Бакалинского района. 

В 1940 году по району произошли следующие изменения: Ново-Юзеевский сельсовет был передан 

в Бакалинский район, Алешинский и Людмиловский сельсоветы были слиты в один 

Людмиловский сельсовет с центром в деревне Загорная Клетья. Старо-Чикеевский и Папановский 

сельсоветы слиты в один Папановский сельсовет с центром в д. Папановка. Деревня Андреевка 

Алешинского сельсовета была причислена в Ташлинский сельсовет.  

В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета БАССР от 25 июня 1951 г. д. Тархан из 

Наратастинского сельсовета была причислена в состав Кир-Тлявлинского сельсовета. Населенный 

пункт Старо-Чикеево из Папановского сельсовета был отнесен в состав Триключинского 

сельсовета, а населенные пункты Енахметово и Изимка из Акбарисовского сельсовета – в состав 

Нуреевского сельсовета.  

25 октября 1951 г. д. Сюнь-Баш Урзайбашевского сельсовета Буздякского района была причислена 

в состав Нуреевского сельсовета Шаранского района. В этом же году деревни Аю-Аклан, Кучум-

Елга из Кугарчин-Булякского сельсовета были причислены в состав Нижне-Заитовского, а деревни 

Буляково, Исаматово, Каракулька – из Сарсазовского в состав Дмитриево-Полянского сельсовета. 

Деревня Улек-Елга из Чалмалинского сельсовета была передана в состав Сарсазовского, а 

населенный пункт Куртутель из Людмиловского – в Зириклинский, Ново-Тавларово из Ново-

Карьявдинского - в состав Акбарисовского сельсовета. 

На основании постановления Президиума Верховного Совета БАССР от 15 июля 1953 г. были 

объединены несколько сельсоветов.  

Триключинский и Папановский сельсоветы объединились в Триключинский с центром в д. Три-

Ключа; 

Базгиевский и Кир-Тлявлинский сельсоветы – в один Базгиевский с центром в д. Базгиево; 

Нуреевский и Емметовский – в один Нуреевский с центром в д. Нуреево; 

Ново-Юмашевский и Михайловский – в один Ново-Юмашевский с центром в д. Ново-Юмашево;  

Шаранбаш-Князевский и Ново-Карьявдинский – в один Шаранбаш-Князевский с центром в д. 

Шаранбаш-Князево; 

Старо-Тумбагушевский и Темняковский – в один Кичкиняшевский с центром в д. Старо-

Кичкиняшево; 

Дражжевский и Писаревский сельсоветы – в один Дражжевский с центром в Старо-Дражжево; 

Нижне-Заитовский и Кугарчин-Булякский – в один Нижне-Заитовский с центром в Нижне-

Заитово; 

Нижне-Ташлинский и Ново-Юзеевский – в один Нижнеташлинский с центром в Нижне-Ташлы; 

Шаранский и Наратастинский - в один Шаранский с центром в селе Шаран; 

Чалмалинский и Юмадыбашевский – в один Чалмалинский с центром в д. Чалмалы; 

Дюртюлинский и Сарсазовский – в один Дюртюлинский с центром в Дюртюлях; 

Дмитриево-Полянский и Людмиловский – в один Дмитриево-Полянский в Дмитриево-поляне. 

На основании Указа Президиума Верховного Совета БАССР от 2 августа 1955 г. д. Тархан 

Базгиевского сельсовета была передана в состав Шаранского сельсовета. 

На основании Указа Президиума Верховного Совета БАССР от 25 мая 1956 г. и 14 июня того же 

года центр Ново-Юмашевского сельсовета был переведен из Ново-Юмашево в Михайловку и 

переименован в Михайловский сельсовет.  

Указом Президиума Верховного Совета БАССР от 23 сентября 1959 года д. Предтечено 

Дражжевского сельсовета была передана в состав Дмитриево-Полянского сельсовета, а 

Дражжевский сельсовет был переименован в Писаревский, центр его был перенесен в Писарево. 

На основании Указа Президиума Верховного Совета БАССР от 21 июня 1960 года населенные 

пункты Ново-Байгильдино, Ново-Байкиево, Ново-Чикеево, Папановка и Соколовка 

Триключинского сельсовета были переданы в состав Шаранбаш-Князевского сельсовета, а 

населенные пункты Григорьевка, Михайловка, Мачехонка, Ново-Троицк, Ново-Папановка и 



Покровка Михайловского сельсовета были переданы в состав Триключинского сельсовета. 

Деревни Булансаз, Кубаляк, Мичурино, Ново-Карьявды, Ново-Турбеево Шаранбаш-Князевского 

сельсовета были причислены в состав Михайловского сельсовета и название его было 

переименовано в Мичуринский сельсовет. 

На основании Указа Президиума Верховного Совета БАССР от 31 октября 1960 г. в связи с 

выездом населения были ликвидированы населенные пункты: Сухотино, Ольхово-Камушки 

Писаревского сельсовета, Кучум-Елга Нижне-Заитовского, кордон учлесхоза Нижне-Ташлинского 

и барак учлесхоза Урсаевского сельсоветов. В соответствии с решением ноябрьского (1962 г.) 

Пленума ЦК КПСС Президиум Верховного Совета РСФСР от 1 февраля 1963 года принял указы о 

реорганизации советских органов по производственному принципу и изменениях в 

административно-территориальном устройстве. 

На основании Указа Президиума Верховного Совета БАССР от 12 декабря 1962 г. «Об 

образовании сельских районов Башкирской АССР» вместо 56 было образовано 20 сельских 

районов. Шаранский район был ликвидирован, а его территория вошла в состав Туймазинского 

района с центром г. Туймазы. В марте 1964 года от Туймазинского района отделился Бакалинский 

район, в состав которого входил и бывший Шаранский район. 

На основании Указа Президиума Верховного Совета БАССР от 30 декабря 1966 г. вновь был 

образован Шаранский район. В его состав вошли: Акбарисовский, Базгиевский, Дмитриево-

Полянский, Дюртюлинский, Зириклинский, Мичуринский, Нижне-Заитовский, Нижне-

Ташлинский, Нуреевский, Папановский, Писаревский, Сактинский, Старо-Тумбагушевский, 

Урсаевский, Чалмалинский Шаранбаш-Князевский, Шаранский, Юношеский сельсоветы.  

На основании Указа Президиума Верховного Совета БАССР от 31 отктября 1968 г. из учетных 

данных в связи с переселением населения были исключены следующие населенные пункты: 

поселок Лесной кордон Акбарисовского сельсовета, поселок Чияликуль – Базгиевского, д. 

Андреевка, Знаменка и Ново-Петровка – Дмитриево-Полянского сельсовета, Ново-Георгиевка и 

Чуваш-Кучук Дюртюлинского, Колесовка – Мичуринского, Аю-Аклан и Красная Горка – Нижне-

Заитовского, Антоновка и Берда – Писаревского и Искра – Старо-Тумбагушевского сельсоветов.  

В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета БАССР от 4 февраля 1971 г. д. Имчак из 

состава Сактинского сельсовета была передана в Писаревский.  

На основании Указа Президиума Верховного Совета БАССР от 29 апреля 1972 г. в связи с 

выездом населения были ликвидированы населенные пункты: Кызыл-тау Чалмалинского 

сельсовета, Мачехонка – Юношевского и Сабанаево – Нуреевского сельсоветов. 

Указом Президиума Верховного Совета БАССР от 30 октября 1975 г. были исключены из учетных 

данных по району населенные пункты: Ново-Колосовка Дмитриево-Полянского и Идяш-Костеево 

Старо-Тумбагушевского сельсоветов. 

Указом Президиума Верховного Совета БАССР от 14 сентября 1981 г. из учетных данных были 

исключены д. Алешино Дмитриево-Полянского и Чукаево Нижне-Ташлинского сельсоветов.  

В мае 1992 года на основании Указа Президиума Верховного Совета Башкирской АССР 

Мичуринский, Папановский, Юношевский, Шаранбаш-Князевский сельсоветы объединились в 

Мичуринский с центром в с. Мичуринск. Писаревский и Сактинский сельсоветы – в один 

Писаревский с центром в д. Писарево. 10 августа 2005 года исключены из учетных данных д. 

Ивановка, Чингиз-Ивановка Мичуринского сельсовета, д. Ново-Алькино Старо-Тумбагушевского 

сельсовета, д. Туйгун – Дмитриево-Полянского сельсовета. 

В настоящее время в состав района входят 14 сельских поселений (сельсоветов) со 104 

населенными пунктами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НАСЕЛЕНИЕ 

 

 На 1 января 2008 года в районе проживает 24400 человек. Плотность населения 17,6 

человека на 1 кв. км. Население района проживает в 104 населенных пунктах, относящихся к 14 

сельским поселениям. Наиболее крупные из них – с. Шаран (5544 чел.), Зириклы (914), Наратасты 

(825), Нижне-Заитово (785), Дмитриево-Поляна (664), Юмадыбашево (622), Верхние Ташлы (490), 

Дюртюли (566), Чалмалы (591), Акбарисово (534), Базгиево (490). В 1923 году в Шаранской 

волости было 49 населенных пунктов с числом жителей 11022 человека. После ликвидации 

Кичкиняшевской, Заитовской, Тюменякской, Куручевской, Дияшевской волостей многие деревни 

этих волостей вошли в состав Шаранской волости. Количество населения вырасло до 41 тысячи 

человек, в т.ч. башкир-4616, русских- 10396, татар-13096, мари-6728, чувашей—6598. Жили они в 

6 селах, 94 деревнях, 7 хуторах, 7-сельхозтовариществах (всего 114 селений). К октябрю 1923 года 

были 5 башкирских,55 русских, 26 татарских, 28 других (смешанных) селений. В 1935 году в 

районе проживало 52 тыс. чел., 1959 – 35964, 1970г. – 33496, 1979 г. – 28900, 1989 г. – 23889. 

Изменения в численности населения в значительной степени связаны с последствиями первой 

мировой и гражданской воин, массовой гибелью людей, вызванной голодом 1921 года. Великая 

Отечественная война привела к большим потерям людей на фронтах, резкому сокращению 

рождаемости и росту смертности, к ощутимому сокращению числа жителей района. Голод 1947-48 

г.г. также сильно сказался на численности населения. Негативно сказались многочисленные 

административные преобразования в республике, большой миграционный отток населения, 

особенно в города Октябрьский и Туймазы, вызванные наметившейся нехваткой рабочей силы в 

промышленности, тяжелыми условиями и низким уровнем оплаты труда в сельском хозяйстве, 

хроническим отставанием социальной сферы. Неблагоприятные социально-экономические 

условия, в которых оказалась страна с начала 90-х годов, вызвали замедление естественного 

прироста населения района. 

 С 1991 г. численность населения несколько стабилизировалась за счет приема беженцев и 

вынужденных переселенцев из стран СНГ. 

 С начала XX столетия до конца 60- годов территория района, как и всего Башкортостана, 

имела повышенный уровень воспроизводства населения. Начавшаяся с 60-х годов тенденция 

снижения естественного прироста населения проявилась довольно резко в связи с бурным 

развитием городов Октябрьский и Туймазы, куда переехали несколько тысяч жителей района 

молодого возраста. Причисление многих малых сел и деревень к разряду «несперспективных» 

сильно способствовало значительному оттоку населения из сельской местности. Деревни, 

пережившие голод, коллективизацию, годы войны, не выдержали административно-чиновничьего 

рвения исполнять на местах не всегда продуманные наверху решения. 

В последующие годы замедление естественного прироста продолжалось, но, тем не менее, 

наблюдалось слабое расширенное воспроизводство населения. С 1993 года естественный прирост 

населения сменился его естественной убылью. С каждым годом сокращалось количество браков, 

произошли изменения в показателях числа разводов. Причинами такого явления стали ухудшение 

возрастной структуры населения, его старение, появление проблемы «невест» и рост числа 

неженатых молодых людей, отсутствие нужного набора рабочих мест, ухудшение рынка труда, 

особенно для женщин, медленное решение социальных проблем и трудности сельского быта, 

отсутствие системы в нравственном воспитании и падение культа семьи. 

 В 20-40 гг. и послевоенные годы наблюдался заметный рост коэффициента брачности. С 

начала 90-х годов количество заключаемых браков сократилось. Показатели же разводов 

систематически растут.  

Нынче число  мужчин-вдовцов 382, женщин - 2221. 

 В последние десятилетия смертность мужчин во всех возрастных группах превышает 

смертность женщин, что является одной из существенных причин увеличения неполных семей. 

Высокая смертность населения связана с болезнями системы кровообращения, несчастными 

случаями, отравлением и травматизмом, особенно среди мужчин. 

 На территории района живут представители 16 национальностей. По итогам переписи 1989 

года татары составляли 51% населения, (12160 чел.), башкиры 6,4 % (1525 чел.), марийцы 20,2 % 

(4026 чел.), чуваши 11,3 % (2687 чел.), русские 10,6 % (2529 чел.). По переписи 2002 года в районе 



проживают 7614 башкир (31,1 %), 2608 русских (10,6 %), 6675 татар (27,3 %), 4936 марийцев (20,2 

%), 2510 чувашей (10,2 %). 

 В 1939 году в районе проживало 12019 русских, но с 1960 по 1990 год произошло резкое 

сокращение их числа, что было связано с интенсивным миграционным оттоком  в города 

республики. Исчезли десятки  деревень района, в которых в основном проживало население 

русской национальности. В первой половине XX столетия в связи с высоким уровнем  доли 

ручного труда и крайне низким уровнем механизации трудоемких процессов в 

сельскохозяйственном производстве, активным занятием по производству местных строительных 

материалов, одежды, обуви и других предметов быта, заготовкой продуктов питания, ведением 

строительства жилья и надворных построек, развитием народных промыслов население района, 

более двух раз превышающее его нынешнюю численность, в весенне-летний период и до глубокой 

осени было занято работой.  

  
Многодетная семья Галиевых из д. Емметово 

 

Занятое население (кроме занятых в личном подсобном хозяйстве) по переписи 1989 года 

составило 10784 человека, против 12545 чел.  в 1979 году. В связи с сокращением численности и 

изменением возрастной структуры населения в 1989 году уменьшилось число лиц в 

трудоспособном возрасте (11784 чел, на 2557 меньше, чем в 1979 г.). В 1959 году трудоспособного 

населения было 18163 человека. Резко сократилась численность населения, занятого в экономике, 

сильно сказались возникшие в 90-х годах прошедшего века трудности в экономике страны. 

Радикальные, не совсем продуманные экономические преобразования, направленные на создание 

рыночной экономики, привели к кардинальным изменениям ситуации на рынке труда. 

Практически распались коллективные хозяйства, по району создано 116 крестьянских 

(фермерских) хозяйств, 2200 человек заняты малым и средним бизнесом, появились безработные. 

Район, как все сельские районы, характеризуется относительно низким уровнем официально 

зарегистрированной безработицы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Краткая история сельсоветов и населенных пунктов района. 
 

 Население района рассредоточено по населенным пунктам с весьма различающимся 

числом жителей, их половозрастной структурой, уровнем благосостояния, дорожными и 

транспортными условиями, состоянием экономики расположенных на этих территориях 

предприятий, сельхозкооперативов, разным уровнем развития сети учреждений социальной 

инфраструктуры. 

 Для каждого уроженца и жителя района нет земли краше, чем его родное село, любимая 

деревня. Родная земля радушна и приветлива. В эту землю вплетены труд и жизнь многих 

поколений наших предков. На этой земле сегодня трудятся наши земляки. Именно они 

осуществляют динамичное социально-экономическое развитие родного края, сохраняя его 

самобытность, культуру и духовное наследие. Многие из них живут и трудятся вдали от своей 

родной земли. Но каждый в глубине своего сердца носит искреннюю любовь к ней, видит ее 

настоящее и заглядывает в будущее. Каждый считает своим долгом сделать все от него зависящее 

для обустройства своей малой Родины. Любовь к родному очагу складывается из каждодневных 

забот, поступков и дел любого из нас. Трепетное отношение к той небольшой точке на карте 

Башкортостана и всей России, которая нас вырастила и вывела на большой путь. Упорный, 

нелегкий, но радостный труд – все это залог прекрасного будущего нашего района. Прошлые и 

сегодняшние дела жителей наших сел и деревень славны, помыслы чисты и прекрасны. 

 

Акбарисовский сельсовет 
Центр – с. Акбарисово 

 Образован 26 декабря 1918 года на основании приказа № 6 Белебееского уездного 

революционного комитета «Об организации Комитета бедноты и сельских Советов». Входил в 

состав Кичкиняшевской волости. С января 1935 г. стал одним из 33 сельсоветов вновь 

образованного Шаранского района. Первыми руководителями Совета были Д.А. Бурков (работал 7 

лет), Атнабаев, Гайнетдинов, А.А. Исмагилов, А.А. Абдреев, Г.С. Шамигулов, И. Хисматуллин, 

Байрамгалин. 

 В последующие годы председателями исполкома сельского Совета работали М. 

Сулейманов, Н. Тукбаев, И.З. Закиров, М.М.Султанов, А. Абдрашитов, М.М. Степанов, И. 

Атнабаев, М. Танылбаев, И.М. Ишкулаев, Гареев, Д.Ш. Саитгареев, И.И. Исаев, А.А. Абхаликов, 

И.Г. Шамигулов, М.К. Кибатов. С 1972 по 1984 гг. работал и после себя оставил добрый след 

талантливый организатор Бикьян Мусагитович Мустаев. С 1984 г. данный Совет и администрацию 

возглавляет исключительно добросовестный руководитель Римма Давлетовна Ахметшина. По 

многим вопросам деятельности акбарисовцы являются лучшими в районе. 

 

 с. Акбарисово 

Марийские деревни района основаны выходцами из Поволжья. При Иване Грозном, после 

присоединения казанского ханства в XVI веке к Русскому государству, боясь насильственного 

крещения, часть марийского населения уходила на восток и оседала по берегам Камы и Белой. 

Они на территории района создали 24 деревни. Марийцы находились в тептярском сословии. 

Известно одно, что все марийские деревни расположены на кыреланской земле. Село Акбарисово 

основано в 1762 году выходцами из сел Старо-Юмашево нынешнего Чекмагушевского района, 

Емметово, Сакты и некоторых других деревень Шаранского района. Точное время ее основания 

неизвестно. В одном документе по этому поводу говорится следующее: «Черемисы обосновались 

здесь до Указа 1765», во всяком случае, они уже учитывались III ревизией 1762 года, когда их 

мужчин насчитывалось 50 человек. В середине XVIII века деревню называли Бишкиево. В 1870 г. 

жителям принадлежали 3 водяные мельницы, а также 400 ульев.  

 

Население марийцы. 

 

годы количество 

жителей дворов 

1783 79 мужчин, 67 женщин --------- 



1795 83 мужчин, 68 женщин 12 

1816 122 мужчин 29 

1834 70 мужчин, 65 женщин 22 

1859 118 мужчин, 88 женщин 31 

1870 124 мужчин, 110 женщин 43 

1920 304 мужчин, 354 женщин 120 

1939 309 мужчин, 365 женщин=674 -------- 

1959 327 мужчин, 421 женщин=748 -------- 

1979 294 мужчин, 346 женщин=640 -------- 

1989 252 мужчин, 283 женщин=535  -------- 

2002 259 мужчин, 275 женщин=534  -------- 

 

 Село Акбарисово выгодно отличалось среди других населенных пунктов своей культурой, 

население тянулось к грамоте. В 1867 году сюда перевели центр Кичкиняшевской волости. Школа 

открыта в 1875 году, базар – 1905 году. Вторым на территории нынешнего района открылась 

библиотека. К 1922 году книжный фонд составлял 918 экземпляров, число читателей – 77. С 1924 

года в деревне стало демонстрироваться немое кино. Еженедельно собирался базар, работала 

сберегательная касса. 

 С 1908 года действует лесничество. 25 апреля 1925 года в деревне произошел крупный 

пожар, возникший от игры детей со спичками. Было уничтожено полдеревни, люди остались без 

ничего. Колхоз «10 лет Башкирии» организовался в 1930 году, до этого в 1929 г. - ТОЗ. В 1930 

году открыт медпункт. В настоящее время в селе функционируют средняя школа, СДК, филиал 

центральной библиотечной системы, ФАП, детский сад «Березка», отделение связи, магазины и 

другие торговые точки. 

 Село является центром одноименного совхоза, наиболее крупными производственными 

объектами являются МТФ и МТМ совхоза, цеха лесничества. Установлен обелиск павшим в 

Великой Отечественной войне. Летом 1997 года акбарисовцы торжественно отпраздновали 370-

летие основания села, 120-летие школы и 25-летие совхоза. С этими замечательными событиями 

сельчан своей телеграммой поздравил президент РБ М.Г. Рахимов. 

 

с. Янгаулово 

 На уступленной Кыр-Еланцами земле возникло новое село марийских крестьян. Исторические 

названия села Новая, Ново-Янгаулово (Ново-Яушева, Янаул), Янгаулово. Основано оно между 

IVи V ревизиями. Население марийцы, имеются русские. По архивным данным в 1795 г. имелось 

25 дворов, 78 мужчин и 41 женщина, в 1834 г. – 35 дворов, 137 мужчин и 109 женщин, в 1859 г. – 

59 дворов, в которых жили 167 мужчин и 174 женщины, в 1870 г. – 64 двора, 344 жителя, в 1920 г. 

– 123 двора, 661 житель, в 1939 г. – 721 житель, в 1959 г. – 574, в 1979 г. – 413, в 1989 г. – 243, в 

2002 г. – 264 жителя. По данным 1870 г. в селе имелись две водяные мельницы, в начале XX века 

состоятельный житель Илья Кольцов, который владел 300 га земли, нанимал на постоянную 

работу крестьян села, построил поташный завод, имел многочисленные хозяйственные постройки. 

Он в 1921-1922 г. построил школу, где учились дети и из соседних деревень. Нынче в селе 

функционируют основная общеобразовательная школа, сельский клуб, ФАП, два магазина. 

Установлен обелиск павшим в ВОВ. 

 

 с. Биктышево 

Село Биктышево, как и деревни Биккулово и Уялово, возникло по договоренной записи башкир в 

д. Карьявды Кыр-Еланской волости, данной марийцам 1 июля 1632 года. Марийцы находились в 

тептярском сословии. Первыми переселенцами д.д. Биктышево и Биккулово были братья Биккул и 

Биктыш, названия этих деревень произошли от их имен. Жители этих деревень считались 

припущенниками. Они землю получали не в собственность, а во временное пользование на 

договорных условиях по 30 десятин. За владение землей платили ясак в казну государства.  

Село расположено на берегу речки Шалтык в одном километре северо-западнее с. Акбарисово.  

 

  



Развитие села Биктышево показано в таблице. 

 

годы количество 

жителей дворов 

1783 12 мужчин, 12 женщин -------- 

1795 13 мужчин, 8 женщин ------- 

1834 38 мужчин, 35 женщин 12 

1859 48 мужчин, 56 женщин 18 

1870 55 мужчин, 61 женщин 19 

1920 146 мужчин, 147 женщин 62 

1929 164 мужчин + 187 

женщин = 351  

-------- 

1959 130 мужчин + 202 

женщин = 332 

--------- 

1979 106 мужчин + 123 

женщин = 229 

--------- 

1989 74 мужчин + 86 женщин = 

160 

--------- 

2002 75 мужчин + 68 женщин = 

143 

-------- 

 

 В 1932 году открылась начальная школа. В 1930 году биктышевцы вошли в состав колхоза 

«X лет Башкирии», а в 1933 г. образован свой колхоз «У корно», с 1946 г. деревня входила в 

состав колхоза «Совет». В настоящее время в селе функционирует магазин. Установлен обелиск 

павшим в ВОВ. 

 

 д. Новотавларово (Новый Таулар) 

Под названием Новотавларово были два поселения. Одно из них при речке Шалтык Шаранского 

района. Жители его – тептяри. В 1841 г. о времени его возникновения они сами говорили 

неопределенно, заявив, что «мы заселились в сие наше селение весьма с «давняго» времени, но 

сколько будет онаго совершенно не припомним, по припуску вотчинников башкирцев Кыр-

Еланской волости». Тептяри действительно были припущены кыр-еланцами по договорной записи 

от 1 июля 1632 года. И это время – 1632 г. – является датой основания деревни. Ее название 

свидетельствует о генетических связях жителей с поселенцами этнически смешанной деревни 

Тавларово нынешнего Буздякского района. Среди населения деревню еще называют Шалтык и 

Новый Таулар.  

 Развитие деревни Новотавларово. 

годы количество 

тептярей башкир татар домов общее кол-

во 

1762 ------- -------- 62 души 

м.п. 

-------  

1795 59 мужчин, 

30 женщин 

--------- ------ 17  

1816 44 мужчин -------- ------- -------  

1834 38 мужчин, 

39 женщин 

-------- -------- 12  

1859 60 мужчин, 

59 женщин 

-------- -------- 21  

1870 ------- 60 мужчин, 

65 женщин 

-------- 21  

1920 ------- 218 

мужчин, 

-------- 87  



233 

женщин 

1939 -------- ------- ---------  262 

мужчин, 

225 

женщин 

1959 -------- ------- 167 

мужчин, 

225 

женщин 

 167 

мужчин, 

225 

женщин 

1979 -------- ------- -------  146 

мужчин, 

168 

женщин = 

314 

1989 --------- -------- --------  128 

мужчин, 

141 

женщин = 

269 

2002 -------- ------- --------  120 

мужчин, 

130 

женщин = 

250 

 

Приведенные сведения говорят о том, что первопоселенцами были татары, затем ставшие 

тептярями, выходя из своей общины и сословия. В последующем тептяри записались башкирами. 

Однако жители деревни по своему происхождению, как видно из таблицы, были татарами. В 1870 

г. имелось три водяные мельницы. В настоящее время в деревне функционируют начальная 

школа, сельский клуб, медпункт, магазин. 

 

 д. Шалтыкбашево 

На вотчине башкир Кыр-Еланской волости марийцами была основана д. Новая Курман-Елга или 

Новокурманово, сегодня известная как Шалтыкбашево. Называли ее и Новый Курыман. Нынче в 

народе называют Альменево. В 70-х годах XIX столетия в деревню переселились выходцы из д. 

Уйбулатово Чекмагушевского района братья Шуматбай и Файзулла Илмурзины, Саитгарей, 

Сайфулла, Ибядулла, Уразман (Фамилии неизвестны), возможно, еще некоторые семьи. Они и 

дали деревне новое название Ново-Альменево, впоследствии Альменево. Старожилы деревни до 

сих пор деревню Уйбулатово называют Старо-Альменево. Все названия деревни от гидронима. 

Расположена на живописном месте у речки Шалтык, точное время возникновения деревни нам 

неизвестно. Но в 1762 году она была сравнительно большим поселением своего времени – 73 

души мужского пола зафиксировала III Российская ревизия. Столько же мужчин участвовало в 

восстании Е. Пугачева. В 1870 году 14-дворную деревню населяли 116 человек. 89 марийцев при 

19 домах – итог переписи 1920 года. В 1939 г. в Шалтыкбашево проживало 150 человек, в 1959 г. – 

204, в 1979 г. – 79, в 1989 г. – 26, в 2002 г. – 21 человек. В полутора километрах от деревни в 

начале XX века работал завод по производству поташа. Еще до начала ВОВ колхоз «Сигнал» 

кроме животноводческих ферм, имел небольшую звероферму, где разводили ценных пушных 

зверей. Сразу после войны был разбит колхозный сад, получали богатый урожай овощей и 

фруктов. Детей обучали в частных домах, а в 1947 году колхозники построили деревянное здание 

начальной школы. К концу 50-х годов прошлого века в деревне было 42 двора, где проживало 210 

человек. Из-за отдаленности от больших дорог она оказалась в разряде неперспективных и многие 

семьи покинули свои родные места. В широко известной округе своими чудотворными 

родниками, сосновыми борами, прекрасными прудами, неописуемыми лугами деревне в 



настоящее время нет никаких производственных и социально-бытовых объектов, осталось всего 7 

дворов, где проживает 12 человек. 

 В этом сельсовете нет деревень, исключенных из числа населенных пунктов в связи с 

выездом населения за пределы данной территории. Но в 1968 году небольшой пункт под 

названием «Лесной кордон» исключен. 

 

Базгиевский сельсовет 
Центр – с. Базгиево (Базгыя) 

 Организован в 1918 году. В соответствии с протоколом заседания Башкирского ЦИК от 9 

мая 1937 года данный сельсовет разделен на два: Киртлявлинский и Базгиевский. В 1953 г. 

произошло их объединение. 

 Председателями исполкома сельского Совета работали: 

 Платон Иванов, Александр Степанов, Михаил Прокопьев, Александр Антипов, Кузьма Степанов, 

Иван Прокопьев, А.Т. Степанова, М. Ибатуллин, М. Валиуллин, Н.С. Валиев, Н. Хамидуллин 

(1935 – 1936), Галиуллин (1939), Багаутдинов (1941), Х. Аминев (1946 – 1950), Н.С. Валеев (1951 – 

1952), Ф.Т. Игнатьев (1953 – 1954), А.М. Рапиев (1955 – 1962), В.Х. Бадухшанов (1966 – 1973), 

А.В. Максимов (1972), Д.Г. Афанасьева (1975 – 1979), Г.А. Сафиуллина (1979 – 1981), А.Х. 

Сунагатуллин (1981 – 1982), Б.Ф. Игнатьев (1986 – 1989, 1993 – 1997), Т.Г. Ханов (1989 – 1992), 

Т.З. Хусаинов (1997 – 2006). С 2006 года  сельское поселение возглавляет Ф. Ф. Галиуллин. Среди 

населения большим уважением пользовались А.М. Рапиев (работал в 1955-1965 годах), В.Х. 

Бадухшанов (1965-1975 гг.), Б.Ф. Игнатьев (1986-1997 гг.).  

 Долгие годы плодотворно трудились секретарем Совета Ф.А. Миннимухаметова и З.Х. 

Курбангалиева Председателями исполкома Кир-Тлявлинского сельского Совета работали: Р. 

Зайнуллин, Х.Х. Хусаинов (участник первой мировой войны и борьбы с контрреволюцией), М. 

Саитгареев, Н.К. Хамидуллин, Файзуллин, С. Багаутдинов, М. Габидуллин, М. Валиуллин, К.М. 

Мухаррямов. 

 

 с. Базгиево (Базгыя) 

Чувашские поселения возникли гораздо позже марийских. Село Базгиево при одноименной речке 

было основано на основе договора кыр-еланцев, данного чувашским крестьянам. Обратим 

внимание на его текст: «1762 года месяца Мухарряма 3 дня, т.е. июля 18 дня, дали сие татарское 

письмо Уфимского уезду Казанской дороги на вотчинной Кир-Еланской волости поселившимся 

чувашам на устье р. Базгия мы Уфимского уезду Казанского дороги Кыр-Еланской волости 

башкирцы деревни Тюменяковой Бикташ Тюменяков, деревни Япраковой Темкей Кузеев да Елуш 

Япрыков, Каскин Кутлумбетов, Сейдык Сагундуков (это Суюндук Сагындыков), Умтей Кугушев, 

Байгази Елушев, д. Юмады Аптыкай Аитов, Тляк Тлявкеев, все мы, соединясь, отдали упомянутой 

нашей Кыр-Еланской волости землю по р. Базгия на правий стороне едучи по оной речке вверх 

близ речки Базгия называемой Кушкаен, от той Кушкаен до Челуклы Кувак и до Опикеевой 

Осиир, от тий Челуклы Кувак по араме до той Ханской дороги, доехав до оной дороги, поворотя 

по арке…». 

 Чуваши – первопереселенцы Алка Яшуткин, Емелка Федоров, Иван Илдияров с 

«товарыщи» поселились по р.Базгия с правом пользования землей «из платежа оброка ежегодно с 

двора по 10 коп.». Чувашских крестьян поселили на 20 лет. В 1770 году на такой же срок 

припустили новую группу чувашских крестьян из д. Сердык во главе с Алексеем Андреевым с 

условием уплаты башкирам по 10 коп. с двора в год. Перед истечением срока первого договора он 

был возобновлен 28 августа 1778 года. Его текст был опубликован. Вот его содержание: 

«…Уфимского уезду, Казанской дороги, Кыр-Иланской волости, команды старшины Аптикея 

Московова поверенные от мирских людей той волости башкирцы деревень Епраковой Сююндюк 

Сагындыков, Тюменяковой Баязит Бикташев, будучи здесь в городе Уфе, дали от Уфимских 

крепостных дел сию запись по поверенному от товарищей наших общих вотчинников Бикташа 

Тюменякова с товарыщи, всего 5 дворов, письму живущим на земле нашей Уфимского ж уезду, 

деревни Базгиевой ис чюваш новокрещенам Алексею Андрееву, по чюваски Алие Яшуткину, 

Григорию Иванову, по чюваски Григорию ж Токтамышеву да Михайле Федерову с товарыщи, 

приписанным в ведомство здешней провинцы платежей подушных денег и прочих податей, в тим, 



что отдали мы, поверенные, и товарыщи наши участвующие, всего в 5 дворах, башкирцы Бикташ 

Тюменяков, Сатыкай Тимикеев, Умютей Кулушев, Сагит Тимикеев, Мухамет-Шарип Зиянов со 

общего согласия, всего 20 дворам, жалованную от предков ее императорского величества и 

доставшую нам во владение после дедов и отцов наших землю по назначенным в договорном за 

волостного печатью письме межам и урочищам, состоящую в Кыр-Иланскую волости по правую 

сторону речки Базгие, а именно: первая межа с состоящих двух берез по той речке Базгие на мост, 

который им, новокрещёным, мостить, а от оного на Аргышскую дорогу, и тою дорогою итти на 

Чикеевский мост, которой также мостить им, новокрещенным, и от того моста правою стороною 

по течению воды итти вниз, и оттоль до березнику, называемого Шар-кайн, а от того березнику на 

большую дорогу на Старые ворота, не переходя большую дорогу, от оной дороги итти на 

состоящей на устье речки Базгие мост, а от того мосту по той Базгие речке правой стороной до 

выше писанных двух берез, с пахотною землею, с лесом, с сенными покосами, хмелевым 

щипанием впредь на 30 лет ис платежа им, новокрещенам, нам, владельцам, оброка с каждого 

двора по 10 коп. на год. И в тех межах им, чювашам, всем довольствоваться, только бортей не 

делать, зверей не побивать и сверх 20 дворов им самим никого без согласия нашего не 

пропускать…». Договор предусматривал возможность его продления в будущем. 

  

Приводим таблицу о росте села: 

 

годы количество 

чувашей ясачных татар домов население 

1795 98 мужчин, 

100 женщин 

9 мужчин, 6 

женщин 

4 ясачных 

татар, 38 

чувашей 

208 

1816 109 мужчин 9 ново 

крещенных 

30 ------- 

1834 116 мужчин -------- 35 -------- 

1850 156 мужчин -------- ------ --------- 

1870 333 жителя -------- 61 333 

1920 442 мужчин, 

450 женщин 

-------- 146 892 

1939  -------- -------- 899 

1959    833 

1979    558 

1989    456 

2002    490 

 

 

 В настоящее время население села смешанное, 45 % - чуваши, 55 % - татары и башкиры. Местные 

чуваши говорят на татарском языке. После переписи 1795 года случился пожар и вся деревня 

сгорела. 

 В 1885 г. здесь было открыто годичное начальное училище, в котором через 10-11 лет 

обучались 33 мальчика и 1 девочка. В 1893 г. открылась церковь. В 1920 году была изба-читальня, 

сельский клуб открыт в октябре 1924 года. В первой половине XX века в селе работали базар, 

сельпо, имелись мельницы. В 1926 году в деревне образовали ТСОЗ (товарищество по совместной 

обработке земли), а в 1929 году был организован колхоз «Заря». В 1936 году до деревни проведена 

телефонная линия. Нынче функционируют средняя школа, СДК, филиал центральной 

библиотечной системы, ФАП, районный дом престарелых, детский сад «Василек», отделение 

почтовой связи, магазин и другие торговые точки. Село является центром СПК им.Егорова, 

производственные объекты – МТМ и МТФ. Установлен обелиск в честь павших в ВОВ. 

 В 2007-2008 годах уроженец деревни, бывший учитель и директор местной средней школы, 

редактор районной газеты, крупный историк Николай Александрович Фомин выпустил 

объемистый трехтомник по истории села. В первом томе под названием «Деревенька ты моя, 

деревенька…» содержится большой фактический материал не только об истории одного села, но и 



района. 

 

 д. Алмаш 

Деревня расположена на красивом месте. Основана в 1929 году. Первыми переселились 10 семей 

из д. Букаево нынешнего Туймазинского района. В 1930 г. организовали колхоз, все жители 

трудоспособного возраста активно вступили в колхоз. Была МТФ, конюшня. 22 человека 

участвовали в ВОВ, вернулись 11. 

 Динамика народонаселения д. Алмаш такова: в 1959 г. – 111 жителей, в 1979 г. – 61, в 1989 

г. – 40, в 2002 году жили 27 человек. Население состоит из татар и башкир. Многие годы деревня 

не имела нормальную связь с остальными населенными пунктами, отсутствовали полотно дороги 

с гравийным покрытием, телефонная связь, школа, производственные и социальные объекты. 

 

 д.д. Старые - Тлявли и Кир-Тлявли 

К Канлинской волости относились три деревни: Старые Тлявли, Кир-Тлявли, Нуреево. 

Сегодняшняя деревня Старые Тлявли по р.Сюнь возникла по договору башкир Канлинской 

волости с татарами, заключенному в 1702 году и возобновленному в 1750 году. Название от 

антропонима. С 1783 года татары вышли из своего ясачного сословия и перешли в новое – 

тептярское. В начале XX века из коренной деревни образовался выселок, переросший в 

самостоятельное поселение под названием Кыр-Тлявли (нынче Кир-Тлявли) или Новые Тлявли.  

 

 

О развитии коренной деревни приводим таблицу: 

 

годы количество 

тептярей домов 

1762 60 мужчин, яс.татар -------- 

1783 93 мужчин, 84 женщин -------- 

1795 103 мужчин, 90 женщин 31 

1816 248 мужчин, 239 женщин 69 

1859 301 мужчин, 298 женщин 121 

1870 324 мужчин, 322 женщин 122 

1920 681 мужчин, 707 женщин 284 

1939 198 мужчин + 237 женщин = 435 ------- 

1959 122 мужчин + 149 женщин = 271 ------- 

1979 138 мужчин + 190 женщин = 328 ------- 

1989 140 мужчин + 168 женщин = 308 ------- 

2002 144 мужчин + 169 женщин = 313 ------- 

 

 В восстании Е. Пугачева участвовали 60 тлявлинцев. В 1870 г. в деревне функционировали 

мечеть, три водяные мельницы. В 80-х годах XIX века открывается медресе, где обучали до 110 

шакирдов. В 1913 году открывается платная школа.  

 

Динамика народонаселения д. Кир-Тлявли: 

 

годы количество жителей 

1939 323 мужчин + 343 женщин = 666 

1959 187 мужчин + 240 женщин = 427 

1979 185 мужчин + 237 женщин = 422 

1989 134 мужчин + 153 женщин = 287 

2002 119 мужчин + 118 женщин = 237 

 

В 1918 году создается первая коммуна «Искра». Первыми ее членами были Рафгетдин 

Габдрахманов и Мухитдин Мутеев. 



К 1922 году в коммуне насчитывалось восемь дворов. Тогда она называлась сельхозартель имени 

Шаймухаметова, позднее, в 1926 году артель «Кызыл чулпан». Эта артель состояла уже из 32 

дворов, имела свой устав. Скоро члены этой артели выделились из Тлявли, организовав поселок 

Кызыл-Чулпан при Нуреевском сельсовете.  

 А позднее, в 1929 году, 11 семей старотлявлинцев объединились в колхоз «Урняк», а 26 семей 

киртлявлинцев – в колхоз «Кызыл-байрак». Сегодня в деревне Старые Тлявли находятся 

правление СПК «Агидель» (им. Калинина), средняя школа, СДК, филиал центральной 

библиотечной системы, детский сад «Солнышко», ФАП, магазины и другие торговые точки. 

Производственные объекты – МТФ и МТМ. В 2000 году открыт молокоприемный пункт ООО 

«Туймазымолоко». Установлен обелиск М.И. Калинина. 

 

д. Старый Тамьян 

Деревень под названием Тамьян было несколько. Одна из них Старый Тамьян по р.Сюнь. Она 

упоминается в опубликованных документах за 1761 год, при которой тогда имелась мельница. В 

полуверстах от деревни была найдена медная руда для будущего Курганского завода («Материалы 

по истории БАССР», т.4, ч.2, стр. 207). Название деревень происходит от этнонима – названия 

башкирской Тамьянской волости. В одном «реестре» за 1730 год перечисляются расположенные 

по рекам Ик и Сюнь башкирские волости, в числе которых Тамьянская. Была известна не только 

волость, но и деревня такого же названия. После подавления восстания 1735-1740 г.г. волость 

исчезает, а деревня становится этническим смешанной: жили здесь и башкиры, уже лишенные 

вотчинного права, и припущенные кыр-еланцами татары. Они все назывались тептярями. В 1797 г. 

была припущена еще одна группа тептярей. 

 

Развитие деревни 

годы количество 

тептяри башкиры татары домов 

1795 38 мужчин, 16 

женщин 

18 мужчин, 13 

женщин 

 14 

1816 80 мужчин 39 мужчин   

1834 211 мужчин, 

180 женщин 

   

1859 припущенники

: 165 мужчин, 

182 женщин 

   

1870 -------- 197 мужчин, 

142 женщин 

 65 

1920 372 мужчин, 

369 женщин 

  150 

1939 --------  316 мужчин + 

361 женщин = 

677 

 

1959 --------  213 мужчин + 

266 женщин = 

479 

 

1979 --------  201 мужчин + 

237 женщин = 

438 

 

1989 --------  132 мужчин + 

145 женщин = 

277 

 

2002  число жителей 218 человек 

 

 Одним словом, среди тептярей деревни были и башкиры, и татары. В деревне еще в 1870 году 

были построены мечеть и три водяные мельницы. В 1930 году создали объединенный с д.Тархан 



колхоз, а с 1954 г. – самостоятельный колхоз «Ударник». 

В настоящее время имеется сельский клуб, установлен обелиск в честь павших в ВОВ. Деревня 

входит в состав СПК им.Калинина. 

 

 

д. Новый Тамьян 

Она была самой ранней из чувашских деревень. Основана на бывшей территории башкирской 

Тамьянской или Старотамьянской волости, ставшей неотъемлемой частью Канлинской волости. 

Чувашские крестьяне заключили с башкирами Канлинской волости договорную запись, 

оформленную 10 июля 1739 г. с обязательством уплаты вотчинникам по 10 копеек со двора в год. 

Среди ее первых жителей были и ясачные татары. Между прочим, в 1762 году её жителями были 

указаны лишь татары, которые находились среди повстанцев-пугачевцев. Затем среди поселенцев 

можно было увидеть и чувашей, и татар. С IV ревизии 1783 года все жители назывались 

тептярями. Следует подчеркнуть, что д. Чуваш-Тамьян – это единственное чувашское поселение 

района, где жители его стали тептярями. 

 

Развитие деревни показываем в таблице: 

 

годы количество 

чуваши ясач.татары тептяри домов жителей 

1762 -------- 50 мужчин -------- --------  

1783 61 мужчин, 

73 женщин 

-------- --------- --------  

1795 91 мужчин, 

89 женщин 

--------- -------- --------  

1816 161 

мужчин, 

168 

женщин 

--------- --------- 52  

1834 -------- --------- 191 мужчин --------  

1870 -------- --------- 192 

мужчин, 

203 

женщин 

68  

1920 397 

мужчин, 

410 

женщин 

--------- -------- 143  

1939     676 

1959     403 

1979     318 

1989     245 

2002     228 

 

 В 1870 г. действовали мечеть и при ней духовное учебное заведение («училище»). Деревня 

владела 3 мельницами. В официальных статистических сведениях о селениях, входящих в район, 

за 1870 год имеются такие слова и цифры: «д. Чуваш-Тамьянова, дворов 62, число жителей 395, 

мечеть, училище, мельниц водяных 2.» Деревня до 1996 года носила официальное название – 

Чуваш-Тамьян. 29 октября 1996 года ей присвоено название Новый Тамьян. В период 

коллективизации создали колхоз «Комбайн», затем деревня вошла в состав колхоза им.Чапаева. В 

настоящее время в деревне имеется сельский клуб, рядом – МТФ. Деревня входит в состав СПК 

им.Егорова. Из территории данного сельсовета в связи с выездом населения за пределы 

территории в 1968 году исключены татарская деревня Чияликуль, в 1976 г. русская деревня Ново-

Михайловка (Таш-Купыр). По переписи 1920 года в них проживали соответственно по 



д.Чияликуль – нет данных, а в Ново-Михайловке – 254 человека, в 1939 г. – 90 и 265, в 1959 г. – 28 

и 91. 

История деревни Михайловка такова: 

По купчей крепости от 5 октября 1899 года крестьяне Самарского уезда Самарской губернии, 

составив общество в Богадинской волости Белебеевского уезда приобрели землю от 

землевладельца Леонида Васильевича Жнатского 1189 десятки земли и приговором от 23 декабря 

1899 года возбудили ходатайство об образовании самостоятельного сельского общества «Ново-

Михайловский» («Таш Купер»). Первыми жителями селения были 38 домохозяев. 

  

Дмитриево - Полянский сельсовет 
Центр – д. Дмитриева Поляна 

Образован в 1918 году, в состав сельсовета входили 3 деревни: Дмитриева Поляна, Буляк, 

Преображенское. Одним из первых председателей Совета был Алексей Грюнов. В 1929 году 

Дм.Полянский сельсовет объединили с Колосовским. В состав сельсовета входили 11 деревень. 

Председателем объединенного совета был избран В.Г. Симаков, затем Илья Алексеевич Киреев. В 

связи с большим количеством населения в 1935 году Дм.Полянский сельсовет разделили на два: 

Колосовский и Людмиловский. 

 В 1936 году Дм.Полянский сельсовет объединили с Людмиловским, в состав которого 

вошли 14 населенных пунктов. Председателями исполкома сельского Совета работали: Симаков 

В.Г. (до 1944 год), Максимов В.Н. ( 1945-1947), Измайлов Я.Н.(1948-1950), Тимофеев И.И.(1951-

1952), Гимазетдинов С.М.(1953), Никулин В.Д.(1955-1963), Бояринцев П.И.(1964-1966), Карпов 

М.Н.(1967-1969), Галимов Ф.Ф. (1970-1976), Назарова А.Г., Мухаметшин И.З.(1983-1986), 

Саляхов А.А.(1987-1989), Янгиров К.М.(1990-1991), Хамитов Р.Г.(1992-1999), Салимов Р.М.(с 

1999 года). Председателями исполкома Людмиловского сельского Совета работали Торгашев 

(1939),Трофимов, Бабинцев, Рыбаков, Устюжанин, Бояринцев. 

С обязанностями хорошо справились и оставили добрую память о себе Никулин Василий 

Данилович, Галимов Фагим Фатихович, Хамитов Расим Габдрахимович, а также секретари 

исполкома Сельского Совета Киреев Иван Ильич, Назарова Анна Герасимовна.  

 

д. Буляково 

В конце 19 века богатый человек по имени Бикмухамет из д. Кучуково купил земли вдоль реки 

Сюнь, начиная от д. Каракулька до д. Алпаево и построил здесь дом. Лесной массив составлял 

около 500 га. У него родились трое сыновей: Даут, Якуп, Абдулла и дочь. Он также построил 

картофелесушильный завод и мельницу, которые функционировали до 60-х годов 20 столетия. 

Рабочих нанимал из близлежащих деревень. Мельница была с двумя жерновами, для муки и 

дробления крупы. Занимался выращиванием зерновых культур и животноводством. Его владения 

называли хутором Бикмухамета. 

В 1916 году он свои владения завещает сыновьям. После этого данную местность именуют 

«Буляк» - «Подарок».  

После Октябрьской революции сыновей Бикмухамета раскулачивают, земли передают жителям 

близлежащих деревень с населением татарской и башкирской национальностей. Также поселились 

несколько семей русских из Зауралья. В 1930 году жители деревень Каракулька, Исаметово, Тат-

Кучук и Буляково организуют колхоз «Кооператив-2». В Буляково построили конный двор, 

разбили хороший сад-огород.  

 Перед началом Великой Отечественной войны в деревне было 42 дома, в них жил 171 

человек. На фронт призвался 31 человек, вернулись 16. В послевоенные годы жители стали 

переезжать в города. В 1959 г. перепись населения зафиксировала 155 жителей, в 1970 г. – 123, в 

1979 г. – 81, в 1989 г. – 25.  

 В 1950-1951 годах произошло объединение колхозов. Все животноводческие фермы 

перевели в деревню Дм. Поляна. Население сильно страдало от бездорожья, отсутствия 

производственных и социальных объектов. В 80-х годах XХ столетия произошел массовый отток 

населения в гг. Октябрьский, Туймазы и с. Шаран. Таким образом этот красивейший уголок 

природы обезлюдел. На данный период в деревне осталось 7 домов и все они пустуют. На лето 4 

пенсионера приезжают в свои дома, а на зиму уезжают к своим детям в города. Около деревни 



находится пруд, его питает большой родник. 

 

 д. Дмитриева - Поляна 

Ранняя история русских сел, возникших главным образом на помещичьих, казенных и заводских 

землях, очень слабо прослеживается по опубликованным и выявленным архивным источникам. 

Отсутствует и литература по истории этих населенных пунктов.  

В 1884 году крестьяне Костромской, Казанской, Вятской и Тамбовской губерний на купленной с 

помощью банка земле основали поселок Дмитриева Поляна. К 1898 году в д. Дм.Поляна было 53 

двора с 332 жителями. 15 октября 1898 г. жители д.Дм.Поляна обратились с ходатайством об 

открытии земской школы, так как у них в деревне имеется 66 детей школьного возраста. 23 

октября 1898 года Белебеевское уездное земское собрание приняло решение – школу открыть. С 

1911-1912 учебного года на базе школы было открыто Земское училище. В период 

коллективизации был создан колхоз им. Молотова. С 1957 года, после создания крупного совхоза 

«Шаранский», деревня стала центром отделения. В 40-х –50-х гг. ХХ столетия в селе был большой 

фруктовый сад. В д. Дм. Поляна с 1944 по 1950 год функционировал детский дом. 

 

Приводим таблицу о росте деревни. 

 

годы количество жителей 

1920 384 

1939 485 

1959 270 

1970 179 

1979 126 

1989 178 

2002 634 

 

 

 Деревню от исчезновения спасло создание в марте 1992 года на базе совхоза «Дмитриева 

Полянский» подсобного хозяйства предприятия «Баштрансгаз». В настоящее время здесь живут 

люди многих национальностей. В последние 15 лет приняли беженцев и вынужденных 

переселенцев из бывших республик Советского Союза, а также жителей других деревень района. 

За эти годы произошли глубокие перемены, создана крупная база сельскохозяйственного 

производства, практически решены все социально-бытовые проблемы.  

 Деревня из себя представляет современный агрогородок. Функционирует средняя школа, 

социальный центр (под одной крышей административное здание дирекции ООО «Шаранагрогаз» 

и администрации сельсовета, дом культуры, филиал ЦБС, сельский клуб), детский сад «Улыбка», 

ФАП, несколько магазинов. Деревня является центром общества с ограниченной 

ответственностью «Шаранагрогаз», здесь сосредоточены  Производственные объекты: племенной 

свинокомплекс на 4000 голов, МТФ, конный двор, МТМ с полным набором с/х техники, 

автогараж на 50 автомобилей, овощехранилище, зерносклады, вальцовая мельница, пекарня, цех 

по производству макаронных изделий и круп. Построен асфальтобетонный завод, пруд для 

разведения рыб, разбит плодоовощной сад, действует цех по производству кумыса. Установлен 

обелиск в честь павших в ВОВ. Деревня является малой родиной двух генералов: И.Г.Измайлова и 

Г.Е. Ермолаева. 

 
Новая улица 

 

  



д. Загорные Клетья 

 

 В 1870 году по данным ревизий в числе других русских деревень зафиксирована д. Загорные 

Клетья (79 человек при 22 дворах). Деревню образовали крестьяне-переселенцы из 

густонаселенных мест Рязанской губернии и Подмосковья. В 1896 г. количество населения 

деревни составляло 252 человек, имелась церковь, при церкви открылась школа. По данным 

школьной статистики за 1911-1912 учебный год функционировало начальное училище. А по 

данным за 1830 год на небольшом поташном заводе бугульминского купца А. Старкова при 

Загорных Клетьях было выварено 3000 пудов поташа. С 1900 года в деревне свою бакалейную 

лавку содержал Ф.Л. Торгашов. Жители селения активно занимались изготовлением телег, саней, 

дровней. 

  

Изменения в количестве населения видны из таблицы: 

годы количество жителей 

1920 355 

1939 341 

1959 159 

1979 116 

1989 88 

2002 130 

 

 В настоящее время деревня является центром отделения ООО «Шаранагрогаз». 

Производственные объекты: ферма КРС, машинотракторный парк. Функционирует сельский клуб. 

 

д. Исаметово 

Деревня образована после переписи 1920 года. На правом берегу реки Сюнь у горки Исамат, на 

бывших владениях богачей Николая и Бикмухамета около 20 семей из д. Сарсаз образовали новую 

деревню. Первыми переселенцами были Г. Ульданов, Л. Баширов, Х. Гарафутдинов, М. Мазитов, 

Х. Лукманов, Г. Ганиев, З. Шакиров, Г. Калимуллин, А. Закиров, З. Закиров, А. Нуретдинов и 

другие. Они образовали коллективное хозяйство под названием «Исамат», затем вместе с 

деревнями Буляк и Каракулька объединились в колхоз «Кооператив-2». На территории деревни 

была овцеферма. С 1950 года деревня входила в состав укрупненного колхоза им.Андреева с 

центром в д.Дм.Поляна, а с 1957 г. – совхоза «Шаранский». По переписи 1939 года население 

деревни составляло 113 человек, 1959 г. – 87, 1979 г. – 28, 1989 г. – 5, 2002 г. –3 человека. 

 

д. Источник 

По данным переписи 1920 года в д. Источник (бывшем Хуторе Александровка) имелось три двора 

русских с 17 жителями. Название деревни не случайное. На месте, где расположена деревня 

Источник, много источников и родников. Это живописное место и облюбовал помещик Василий 

Александров, живший в городе Уфе. Более 400 га земли, пашни и несколько кварталов леса вокруг 

этого местечка принадлежали этому помещику. Поместье называлось Александровской дачей. В 

лесном хозяйстве Присюньского лесничества одиннадцатый обход и сейчас называется 

Александровской дачей. Здесь же существуют три пруда под названием «Александровский». Он 

занимался производством сельскохозяйственной продукции, в основном животноводческой, 

содержал большое поголовье лошадей. На даче был построен двухэтажный деревянный дом, на 

берегу пруда  барская баня. Для рабочих были поставлены двухэтажный дом и баня, ряд других 

сооружений. Был разбит большой плодовый сад. Рабочие в основном были из д.Людмиловка, на 

работу ходили на расстояние 6 км. Рабочие были выходцами из Вятской губернии, люди очень 

трудолюбивые, честные.  

 Перед Октябрьской революцией 1917 г. Александров двадцати своим рабочим предложил 

переехать на его дачу, обещав выделить лес на строительство и наделить земельными участками.  

 Люди переехали и в 1918-1920 гг. деревня начала называться Источник. Первыми 

жильцами деревни стали семьи С. Шерстобитова, В. Карпова, И. Шерстобитова, Е. Чулкова, Г. 

Кузнецова, К. Чупракова, М. Карпова, М. Бурдакова, К. Лютина, Командировых, Яковлевых, 



Симаковых, Сазоновых, Бурашниковых. В новую деревню переехали также жители дд.Загорные 

Клетья, Таллыкуль. 

 В хозяйстве Александрова все было сооружено с умом, рационально. По специальным 

желобам вода с родника текла на скотный двор. Стойла скотного двора, построенного на склонах 

оврага, были вырыты и обложены камнем, были сухими и теплыми. В 30-е годы в деревне 

построили начальную школу. Перепись 1939 года зафиксировала 107 жителей, 1959 г. – 310, 1970 

г. – 192, 1979 г. –191, 1989 г. – 159, 2002 г. – 260 жителей. 

 В настоящее время состав населения смешанный, живут русские, татары и люди других 

национальностей. Деревня входит в состав ООО «Шаранагрогаз», имеются основная 

общеобразовательная школа, ФАП, МТФ, складское хозяйство, магазин. 

 

 д. Каракулька 

По купчей крепости, совершенной в 1884 году, крестьяне Белебеевского уезда приобрели от 

землевладельца Татаринова 410 десятин земли, где образовали поселок «Каракульский». По 

рассказам Базитова П.И. (1892 г.р.) часть здешних земель принадлежала Якуп-баю. К нему на 

работу нанимались бедняки деревни Тат-Кучук. Во время весеннего паводка возникали трудности 

в передвижении, река Сюнь разливалась на большие площади. Тогда Якуп-бай беднякам дал 

несколько земельных участков рядом с нынешней д. Каракулька. После этого часть жителей д. 

Тат-Кучук переехала на правый берег реки, постепенно строилась и обосновалась там. Первыми 

жителями деревни были Филипповы, Базитовы, Васильевы, Леонтьевы, Яковлевы, затем 

Бурлаковы, Лазаревы, Ивановы, Рыбаковы. 

 По данным переписи 1920 года в 19 дворах в деревне жили 117 душ чувашей. В 1930 году 

жители основали колхоз «Кооператив-2». В деревне были животноводческие фермы: СТФ, МТФ, 

ОТФ, конюшня, также пасека. Было построено здание правления колхоза и клуб. В здании 

бывшего амбара открыли магазин. По переписи 1939 года было 102 жителя. 1959 г. –81, 1979 г. – 

68, 1989 г. – 49, 2002 г. – 17. В последующие годы построили новые здания магазина, сельского 

клуба, медпункт. После укрупнения колхозов в Каракульке осталась только небольшая конюшня, 

а в пастбищный период – летний лагерь МТФ. 

 Проблемы с питьевой водой, отсутствие нормальной дороги, рабочих мест, моста через 

реку Сюнь и другие трудности привели к тому, что люди стали семьями переезжать в соседние 

деревни и города. 

  

д. Преображенское 

 Основана в 1893 году переселенцами из Вятской и Тамбовской губерний. Деревню в разное 

время называли «Преображенка» и «Преображенское». Население - русские. Перепись 1920 г. 

зафиксировала 307 жителей обоего пола в 53 дворах. Количество дворов до войны (1941 г.) 

доходило до 98. В 1930 г. на базе этой деревни образовался колхоз им.Андреева. До 

коллективизации население занималось землепашеством самостоятельно выращивали лук и 

чеснок, выгодно реализовывали, жили зажиточно.  

 

Изменения в количестве населения видны из таблицы: 

годы  количество жителей 

1939 493 

1959 169 

1979 85 

1989 72 

2002 62 

 

 

 Функционировала начальная школа. Эта деревня вырастила троих военных летчиков: Героя 

Советского Союза Дмитрия Кармишина и братьев Жучковых. В настоящее время деревня входит в 

состав ООО «Шаранагрогаз». В ней нет никаких производственных и социальных объектов. 

 В 50-х – 70-х годах двадцатого столетия из населенных пунктов данного сельсовета начался 

большой отток молодежи. Ряд населенных пунктов попали в разряд неперспективных. Раньше 



других, еще до Великой Отечественной войны и в первые послевоенные годы, оставили свои 

родные пенаты жители небольших русских деревень: Шарановка (Малый Шаран, Мало Шаран), 

Старая Колосовка (Дмитриевка) основанная в 1853-х г., хутора Екатеринополь (Уржумцева, 

Уржумовка), русские деревни Знаменка (Бурашникова, образованная в 1863 г.), Ново-Петровка 

(Петровка) и Андреевка (Щеголевка, Шигалево) – исключены в 1968 году, д. Ново-Колосовка в 

1975 г., д. Алешино – в 1981 г., д. Людмиловка (Любимовка, образованная в 1886 г.) – в 1986 г.  

 В 2003 году не стало деревни Туйгун.  

В д. Знаменка в 1912 году было 7 дворов с 71 жителем, в 1939 г. – 102, в 1959 году – 43 жителя. 

В д. Ново-Колосовка (Колосовка) – в 1939 году число жителей составляло 283 человека, в 1959 

году – 137.  

В д. Ново-Петровка (Петровка) в 1920 г. было 110 жителей, в 1939 году – 222, в 1959 году – 68.  

В д. Туйгун в 1920 году было два дома и в них жило 19 человек, в 1939 г. –139, в 1959 г. –130, в 

1961 г. – 150.  

В д. Людмиловка в 1920 г. имелось 74 двора с числом жителей 437 человек, в 1939 г. – 342, в 1959 

г. – 153, в 1970 г. – 110. 

В д. Алешино (Алешкино) в 1912 году жили 225 человек, в 1959 г. – 75, в 1970 г. – 61. 

 

Дюртюлинский сельсовет 
Центр – с. Дюртюли 

Образован в 1918 году. Входил в Тюменякскую волость Белебеевского уезда. В 1954 г. было 

проведено объединение Дюртюлинского и Сарсазовского сельсоветов в Дюртюлинский. В 1973 г. 

администрация сельского Совета переведена в новое деревянное здание (до этого размещалась в 

приспособленных помещениях), а в 1988 г. построено новое кирпичное административное здание. 

В соответствии с постановлением Верховного Совета РБ « О реорганизации структуры 

исполнительной власти» с мая 1992 года называется «Администрация Дюртюлинского 

сельсовета», с 2005 года – «Сельское поселение Дюртюлинский сельсовет». 

Председателями исполкома сельского Совета работали Тимофеев М., Казаков П.Е., Казаков А.Е., 

Краснов Н., Макаров И.Ф., Иванов Т.И., Яковлев Г., Шагабутдинов М.Н., Ракаев Г.Г., Федорова 

М.К., Быков В.И., Павлов Н.И., Алексеев В.П., Козлов В.А., Габдрахимов М.М., Егоров А.В., 

Мусин Р.Х., Ахметьянов А.С., Кучмухаметов И.Н., Мельникова Р.В., Мухамадиев И.М., Андреева 

И.Н. Администрацию сельского поселения нынче возглавляет Ф.Р.Ульданова. 

Шагабутдинов М.Н. данный Совет успешно возглавлял в течение 20 лет. 

Мельникова Р.В. - в течении 25 лет и Сахабутдинов Г.Н. – 16 лет, Кондратьев А.С. – 10 лет, 

плодотворно работали секретарями исполкома. 

Председатели исполкома Сарсазовского сельского Совета: Исмагилов, Хафизов, Халиуллин, 

Аминев, Гимазетдинов, Мухамадиева Х.А., Хайруллин А.Х. 

  

с. Барсуково (Бурсык) 

Находится при одноименной речке и является поселением припущенников как башкир, так и 

тептярей из татар. В деревне не было представителей башкир – вотчинников Киргизской волости. 

Время первого припуска как башкир – некиргизцев, так и татар неизвестно. Но известно, что здесь 

III ревизией 1762 года зафиксировано 30 душ мужского пола ясачных татар. Они все участвовали 

в крестьянской войне 1773-1775 гг. В 1783 г. ясачные татары стали тептярями, но их количество 

сократилось: 19 мужчин и 16 женщин. По договорному письму от 10 июля 1783 г. на вотчинную 

землю Киргизской волости были припущены башкиры Тамьянской волости Стерлитамакского 

уезда. От имени 6 семей договор получил тамьянец Даут Бикметов «с товарыщи», которые 

получили возможность владеть землей и строиться домами. По этому же договору были 

припущены и ясачные татары. У них было так же 6 семей. К V ревизии 1795 г. в Барсукове 

зафиксированы башкиры – припущенники (59 человек при 8 домах) и тептяри (44 человека при 4 

дворах). Получается, что ясачные татары стали тептярями. Как бы то ни было, многие татары 

оставили деревню в виду истечения срока договора, рассчитанного на 8-12 лет, поэтому 

уменьшилась их численность между III и IV ревизиями.  

По многолетним преданиям (легендам) местного населения первым со своими четырьмя 

сыновьями прибыл охотник по имени Дусай, построил дом. Через некоторое время рядом с его 



усадьбой появились несколько новых. Все жители занимались земледелием и охотой. Среди 

лесной фауны обилием отличались барсуки. Это и стало причиной появления названия деревни.  

 

О дальнейшем развитии деревни и этническом составе ее жителей говорят следующие сведения: 

 

годы количество 

башкир тептярей домов жителей 

1816 50 мужчин 30 мужчин 30  

1834 76 мужчин, 79 

женщин 

37 женщин 25  

1859 165 мужчин, 

169 женщин 

 55  

1870 189 мужчин, 

194 женщин 

 62  

1920 343 мужчин, 

356 женщин 

 138  

1939    669 

1959    467 

1979    344 

1989    306 

2002    273 

 Национальность жителей в 1870, 1920 гг. определена по преобладающему количеству башкир. Но 

здесь жили тептяри, происходившие из ясачных татар. В 1843 г. в деревне на 146 башкир было 

засеяно 37 четвертей (296 пудов) озимого и 80 четвертей (640 пудов) ярового хлеба, то есть чуть 

больше 7 пудов на каждого из них. (По тептярям нет сведений). Картофель дошел до наших краев 

лишь в 20-30-х годах XIX века. Не только среди башкир, татар, марийцев, но и русских крестьян 

картофель еще представлял «чертов корень», поэтому он с трудом пробивал себе путь, несмотря 

на насильственные меры властей по его разведению. Известен даже «картофельный бунт» 

крестьян (русских и нерусских) Челябинского уезда в 1843 г., направленный против насилия 

губернских, уездных, заводских властей. В тот год башкиры д.Барсуково посадили его всего лишь 

1,5 четверти, то есть 12 пудов. Деревня входила в 4-ю юрту 12-го башкирского кантона, 

расположенного в Белебеевском уезде. Ее жители в конце XIX в. имели 2 мельницы. Была и 

мечеть. Тептяри подчинялись только своему старшине, несли повинности своего сословия. 

В XIX веке в деревне содержали столовую, реализовывали печеный хлеб, выращивали зерновые, 

коноплю, содержали большое поголовье скота, пчелосемьи. Варили смолу. Лучше, чем во многих 

других деревнях, было организовано обучение населения грамоте. В 1930 г. в деревне 

организовался колхоз «Ленин юлы». Практически все трудоспособное население организованно 

вступило в колхоз. Население отличалось организованностью и трудолюбием. В 1951 г. 

образовался укрупненный колхоз им.К.Маркса. В колхозе многие годы лучшей была Барсуковская 

тракторная бригада, ударно трудились десятки трудовых династий. Содержали все виды скота. В 

деревне были все социальные объекты. Нынче село входит в состав СПК «Башкортостан». В нем 

находится начальная школа, сельский клуб, филиал ЦБС, магазин, ФАП, МТМ, пилорама, 

зерносклады, АЗС. 

 

  

с. Дюртюли 
Деревня Дюртюли была известна и до поселения в ней чувашских крестьян в середине 70-х годов 

XVIII в. Название деревни происходит от дурт – четыре, ой – дом, то есть с четырьмя домами. В 

деревеньке Дюртюли проживали владевшие землею с 8 июля 1705 г. по договору с вотчинниками 

татары – припущенники из родов Абдрахмановых и Юзея Токина. В числе Поволжских народов – 

переселенцев оказались 17 чувашских семей из д.Липовка Цивильского уезда Казанской губернии. 

Они составили письменный договор с жителями Дюртюлей. Приводим текст этого договора: 

«1776 года июня 5-го дня Уфимского уезду Казанской дороги Кыр-Еланской волости команды 



старшины Емая Уразметова деревни Дюртюли ясачные тептяри Абдулгази, Мрадым и Абдюш 

Абдрахмановы уступили мы владеемых по купчей с отцом и дедом нашим собственных своих 

земель отрез к вечному владению д. Дюртюли из чуваш новокрещенным Самойле Савельеву, по 

чюваски Саважику, Семену Афанасьеву и Алексею Васильеву с товарищи, которая наша 

уступленная земля по урочищам состоит первой, где жительствует деревня Дюртюли, по той 

речке Укояз по левую сторону до вершины оттоль идя деревни Еремкиной за хлебных поль оттоль 

до устья речки другой Укояз, оттоль идя к верху по правую оной речки стороною к вышеписанной 

деревни Дюртюлиной речки Укоязовой до падающих в них обеих речек Укоязов в одном месте, за 

которую уступку мы взяли с них, чуваш, денег двадцать рублей, во оных урочищах им, чувашам, 

пашню пахать, сено косить, лес рубить, лубки снимать, хмель щипать, мельницу ставить, всяких 

зверей ловить, а нам в оных уступленных урочищах дела нет и ничем нам не пользоваться и 

впредь об оном им спорить и прикословить не будем. В чем и тамги свои приложим: Абдулгази, 

Мрадым и Абдюш Абдрахмановы». 

 
Дюртюли в прошлом 

 

Выходит, что чувашам, уже проживающим в д. Дюртюли, тептяри уступили покупную у башкир 

землю на левом берегу р.Укояз. Тептяри – все родственники, даже родные братья одной фамилии. 

Кроме упомянутых V ревизия перечисляет других Абдрахмановых. Это 37-летний Абдулвагап, 35-

летний Абзелил, 30-летний Абсалям. Одним словом, тогда (1795 г.) в Дюртюлях проживало 7 

тептярей обоего пола. Деревня становится этнически смешанной. Однако не тептяри, а башкиры 

припустили чувашей. И вот в начале XIX в. башкиры дали чувашам второй договор об уступке им 

земли по правому берегу р.Укояз. Копия с договора гласит: «1801 года февраля 10-го дня мы, 

нижеподписавшиеся команды старшины Абдрашита Габбасова д. Ильчимбетовой и Тюменяковой 

вотчинники башкиры, подтверждаем в том, что в прошлом 1705 г. августа 8-го дня (приведенная 

здесь дата ошибочна, поскольку первый договор башкир Кыр-Еланской волости, данный чувашам 

о припуске их на башкирскую землю, был заключен не в 1705, а в 1773 г. см. ИГИА РБ ф.2 

оп.1,Д.468. следует добавить, что чуваши д. Дюртюли не участвовали в восстании Пугачева, что 

косвенно свидетельствует о недавнем их заселении) отданную предками нашими Кыр-Еланской 

волости по договору деревни Дюртюли из чуваш новокрещенам Самойле Савельеву, Павлу 

Самойлову, Василию Самойлову, Алексею Васильеву и Якову Иванову с товарыщи, всего 55-ти 

человекам, землю в нижеозначенных межах, а именно: от нижнего конца означенной д.Дюртюли 

идти по речке до устья оной, а от того устья Дюртюли от устья речки Зириклы сходящих с межи 

идти вверх по оной речке с правой стороны Укояза и позади полей д. Зириклиной и по меже 

Зерекли (д. Зирикли) на лес, стоящий угловатый и в том месте до Тюбяка сенных покосов 

пахотных мест и всяких дерев рубить между двух Укоязов в черном лесу с хмельным щипаньем, 

найдут деревьи с пчелами, волков, лис, медведей, норок, куниц поймают, то делить с нами 

пополам. За что взяли мы 130 рублей». Подтвердили договор своими тамгами и подписями 

башкиры д. Ильчимбетово Мустафа Муртазин, Мавлют Дюмеев, Гузеир Мавлютов, Алкей 

Мавлютов; д. Тюменяково «по земле вотчинник башкирец, указной муэдзин Сайсан (Зайсан) 

Бикташев руку, Гайсар Бикташев руку приложили». И последнее, 19 июня 1834 г. башкиры дали 

чувашам третий договор, где указаны и причины его составления. «Башкиры-вотчинники д. 

Япрыковой, Ильчимбетовой, Тюменяковой… с общего согласия дали сие договорной письмо того 

же Белебеевского уезда Базгиевской волости д.Дюртюлиной из чуваш их поверенному Павлу 

Самойлову о том, по силе данного им прежде договора отдаем остальную землю с тем, чтобы им, 

чувашам, пашни пахать, сено косить, в лесах всякими угодьями вечно владеть по межам Улик-

Елгинской, которая от д.Сарсазовой при генеральном межевании отводилась во владения ему 



Самойлову, потому что при межевании из отданной им от наших вотчинников по прежнему 

договору часть отошла к д. Сарсазовой до р. Тамак, за каковую отдачу сей земли взяли мы 

башкирцы с них чуваш 8 с половиною загонов с сеянной ржи, каждый загон по 100 рублей да еще 

три лошади с 120 рублей, а всего 970 рублей». Тамгами и подписями подтвердили договор 

башкиры вышеназванных деревень. 

 Марийское население не имело документов на земельную собственность. Татары числились 

в Дюртюлях, но проживали в д. Зириклы. В 1888 г. в Дюртюлях было открыто «христианское 

инородческое училище», куда был назначен «учитель-инородец» Матвей Иванов. По данным 

профессора Уфимского нефтяного института А.А. Кондратьева – уроженца Дюртюлей, в 1896 – 

1897 учебном году в нем обучался 31 ученик, из них 2 девочки. 

  

Прилагаем таблицу о росте деревни. 

 

годы количество 

татар тептярей чувашей марийцев домов населения 

1783  4 

мужчин, 

3 женщин 

  1  

1795   55 

мужчин, 

67 

женщин 

 21  

1816 2 мужчин  68 

мужчин 

18 

мужчин 

  

1834 4 мужчин  107 

мужчин, 

93 

женщин 

10 

мужчин 

35  

1870   154 

мужчин. 

126 

женщин 

 60  

1920   404, 442 

женщин 

 158  

1939      1010 

1959      735 

1979      564 

1989      509 

2002      566 

  

 В 1905 году в деревне построили церковь. К этому времени функционировали 4 бакалейные и 

винные лавки, хлебозапасный магазин. 

В 20-30-х годах ХХ столетия от Дюртюлей отпочковались деревни Дарвино нынешнего 

Туймазинского района, Чуваш-Кучуково, Каракуль, Чуваш-Наратасты, Укияз нашего района. Это 

произошло от нехватки земельных наделов. В настоящее время Дюртюли самый красивый 

благоустроенный населенный пункт района. Вокруг села расположен  

 
Дюртюли сегодня 



 

государственный памятник природы РБ под названием «Дюртюлинский овраг». В селе 

функционируют средняя школа, СДК, филиал ЦБС, ФАП, детский сад «Малышок», отделение 

почтовой связи, магазин. Село является центром СПК им Ф. Энгельса, производственные объекты 

– МТМ, ферма крупного рогатого скота. Установлены обелиски в честь павших в ВОВ и полного 

кавалера орденов славы С.Г. Сабитова. Историю села подробно отразили в своих книгах «Память 

сердца», «Родная деревня», «Дюртюли и дюртюлинцы за 300 лет» уроженцы этого села, краеведы 

Анатолий Петрович Алексеев и Леонид Алексеевич Федоров. 

 

 д. Еремкино (Ярамка) 

В 1728 году тептяри были приняты башкиром Заитом Тимашевым в его деревню Еремкино, 

принадлежащую Кыр-Еланской волости. Через 5-6 лет припуск тептярей был повторен. Теперь в 

припуске участвовали не только еремкинцы, но и башкиры д. Ильчимбетово (ныне Туймазинский 

район). Приводим текст этого договора. «1734 года марта 20-го дня Уфимского уезду Казанской 

дороги Кыриланской волости команда старшины Москова Давлетгулова Кучуковой тюбы 

(волости состояли из подразделений – тюб) деревни Ильчимбетовой башкирцы Муртаза Дюмеев, 

Мурза Бузаев, живущим в д. Еремкиной по записи Заита Тимашева со всего согласия дали сие 

договорное письмо (тептярский) команды старшины Муслима Усманова тептярям Есупу 

Енысаеву, Танышаю Сяпканову, Сафармятю Сармашову, Усману Усянкину в том, что в той д. 

Еремкиной жительство иметь по прежним урочищам, землю пахать, сено косить, лес рубить и 

зверей ловить, хмель щипать, мельницы прудить, с такой выгодой бобров и лесных пчел 

(находить)… и по нахождению с асабами (т.е. вотчинниками-башкирами) пополам делить. За 

вечное владение каждогодно з двора по десяти копеек асабам платить. Во уверении чего Муртаза 

Дюмеев, Мурза Бузаев, Заит Тимашев приложили тамгу». 

Жили здесь служилые и ясачные татары, припущенные кыреланцами без никакого письменного 

договора. Несколько слов о численности населения деревни: в 1762 г. было учтено 48 мужчин из 

татар. IV ревизия 1783 г. зафиксировала только тептярей (65 человек), V – 68 тептярей. Среди 

жителей из татар было 48 пугачевцев. В 1816 году было: 75 тептярей, 36 служилых татар, 45 

ясачных татар, 30 башкир. Без определения этнического происхождения жителей X ревизия 

показала 112 жителей и 20 домов. В 1870 г. в 45 дворах проживало 146 татар, 136 башкир. В это 

время в деревне функционировала мечеть. Жители активно занимались народными промыслами. 

Советская перепись 1920 г. зафиксировала 635 человек при 117 дворах, правильно определяя их 

национальность как татар и башкир. В деревне колхоз «Якты Куль» организовался в 1932 году, 

первым председателем был Мурзагулов. 

  

Дальнейшие изменения в количестве населения приведены в таблице. 

годы количество 

дворов жителей 

1939  684 

1959  533 

1979  449 

1989  318 

2002 124 329 

 

 Село входит в состав СПК им.Ф.Энгельса. Имеются сельский клуб, ФАП, магазин, молочно-

товарная ферма, зерносклады. 

 

 д. Каракашлы 

Расположенная на живописном уголке района деревня Каракашлы возникла в 1928 году. Вокруг 

деревни были густые лесные массивы. Первым поставил свой дом житель д.Еремкино Гаффан 

Гильфанов, затем переехали Вали Хабиров, Валиахмет Шаяхметов, Закир Миндияров, Халиулла 

Абдуллин, Нигматулла Габдрахимов. Деревня быстро росла, число жителей к переписи 1939 г. 

дошло до 182. Построили пожарный пункт, конный двор, в 1939 г. открыли начальную школу и 

клуб. В послевоенные годы построили свинотоварную ферму. 40 каракашлинцев участвовало в 



ВОВ. Перепись 1959 г. зафиксировала 141 жителя, 1970 г. – 132, 1979 г. – 116, 1989 г. – 84, 2002 г. 

– 72. Когда немало деревень, даже большие, исчезли, каракашлинцы сумели сохранить свой 

населенный пункт. В настоящее время в 22 домах живут 64 человека, среди которых имеются 

нефтяники, фермеры. Построена дорога, в дома проведен сетевой газ. 

 

 с. Сарсаз 

О времени основания своей деревни тептяр Курамша Ниязгулов в 1839 году писал следующее: 

«Доверители мои деревни Сарсазовой как само поселение, так и владение землею в Кыр-Еланской 

волости возымели с давних времен по данной от вотчинников башкирцев в 1742 году марта 9-го 

дня записи на вечные годы с платежом в казну ясака». Здесь имеется в виду, что они должны были 

уплатить за припуск часть башкирского ясака. Название деревни связывают с болотистой 

местностью, покрытой желтого цвета растительностью. Раньше поселение называлось «Сарысаз» 

– «Желтое болото».  

А когда же башкиры именно припустили на свои вотчинные земли первопоселенцев Сарсаза? До 

сего времени вопрос остается открытым. 

В 1834 году крестьяне д. Дюртюли возбудили ходатайство о спорных землях с крестьянами д. 

Сарсаз. В ходе разбирательства этого вопроса проверкой обнаруженных у крестьян документов и 

опросов выяснилось, что сарсазовцы в этих местах появились, между прочим как и дюртюлинцы, 

еще в начале XVIII века. Возле ключа Едисом (между теперешними деревнями Дюртюли и 

Сарсаз) они основали первое свое селение под названием «деревня Едисомово». А потом думая, 

что это место лучше для сенокошения и весной затапливается вешними водами, после совершения 

записи в 1742 году перешли на новое место под названием Сарсазово в соседстве с деревнями 

Алпай и Кучук…» (в 2-х верстах севернее от ключа Едисом). 

 Далее в ходе разбирательства спора крестьяне д. Сарсаз представили квитанцию, выданную 

5 января 1732 г. крестьянину этой деревни Юсупу Ишбергину в платеже за 1731 г. куничьного 

ясаку, где было написано: «…Принято в казну тептярского ясаку на 1731 г. Казанской дороги 

деревни Едисом на Юсупе Ишбергине за куницы 40 копеек под дымных 4 копейки. Принял 

целовальник Иван Шапошников». 

 Обратим внимание на слова: «под дымных 4 копейки». Если учитывать, что в те времена 

слова «дым, дымных» означали теперешние слова «дом, двор», то с каждого двора ясак был по 4 

копейки. Следовательно, в деревне Едисом тогда было 10 дворов. 

 Из всего вышеизложенного выходит, что дата основания Сарзаса документально 

отодвигается назад еще на 11 лет (1731г.). Если в этом году в деревне было 10 дворов, то есть 

полное право предположить, что она основана не в этом году, а значительно раньше - в начале 

XVIII века. 

 В Сарсазе в 1783 г. было зафиксировано 69 мужчин и 59 женщин. В 1795 г. их было 

соответственно 87 и 80 все - тептяри. В 1816 г. было 162, в 1934 г. – 208 душ мужского пола. По Х 

ревизии их – 339 мужчин и 353 женщины (107 дворов). 382 мужчины и 361 женщина при 130 

домах – в 1870 г. В это время в деревне действовали училище, мечеть, водяная мельница, 

Бакалейная лавка. Советская перепись 1920 г. показала 1181 тептяря (204 дома). 

 

Количество населения в дальнейшем видно из таблицы. 

годы количество жителей 

1939 784 

1959 390 

1970 374 

1979 316 

1989 301 

2002 313 

 Население деревни активно занималось земледелием, выращивали зерновые культуры, лен, 

коноплю. Содержали КРС, лошадей, большое поголовье овец. Были развиты народные промыслы. 

Жители занимались и торговлей. В 1889 году произошел большой пожар, в огне сгорели многие 



постройки. В начале ХХ века, из-за нехватки обрабатываемых земель, часть населения выехала в 

Томскую и Кемеровскую области. В те годы царское правительство поддерживало переселенцев. 

Сарсазовцы в Юргинском районе Кемеровской области получили земельные участки и создали 

одноименную деревню. Некоторые семьи переехали в деревни Исаметово, Буляково и другие. В 

1918-1919 учебном году открылась начальная школа. В феврале – марте сарсазовцы сильно 

пострадали от черноорловцев. В 1930 году 13 хозяйств объединились в колхоз им.К.Маркса, к 

концу года в него вошли 30 крестьянских дворов. 162 сарсазовца участвовали в Великой 

Отечественной войне, из которых 104 пали смертью храбрых. 

 Ныне село является центральной усадьбой СПК «Башкортостан». В нем имеются основная 

общеобразовательная школа, СДК, отделение связи, ФАП, магазин, молочно-товарная ферма, 

МТМ, зерносклады. Установлен обелиск в честь павших в ВОВ. В 2004 г. книгу «История д. 

Сарсаз» выпустил житель села Г.Ш. Шарифуллин. 

 

 д. Суюндюкова (Суюндуково, Салих) 

Деревню создали жители одноименного поселения ныне Бакалинского района. По сведениям 

старожилов первым на место будущей деревни построил свой дом зажиточный крестьянин д. 

Барсуково по имени Сабирьян, затем построил дом для своего сына Салиху Сабирьянову. Жители 

поселения свою деревню называют его именем. Однако местные власти не согласились с этим 

решением, посчитав, что деревня не должна носить имя сына кулака. Документы оформляют на 

«Суюндуково». В последующие годы десятки семей из д. Барсуково переселились в 

д.Суюндуково. В 1937 году они создали самостоятельный колхоз «Культура». В период 

раскулачивания в доме Сабирьяна открывают начальную школу.  

  

Данные других переписей таковы: 

годы количество жителей 

1939 119 

1959 93 

1979 51 

1989 7 

2002 2 

 Население свою деревню всегда называло Салиховкой. Отсутствие дороги и объектов 

жизнеобеспечения привело к большому оттоку населения, многие семьи переехали в с. Еремкино 

и в настоящее время сохранились только 2 двора. 

 

 д. Тат-Кучук (Кучук) 

Кучуково – поселение тептярей, возникшее по договору от башкир Япрыковской тюбы Кыр-

Еланской волости, данному тептярям 16 марта 1742 г. Его текст не удалось найти, как и фамилию 

переселенца Кучука. В 1783 г. жители состояли из 86 тептярей, в 1795 г. их было столько же и 

имели 13 дворов. Кроме того, здесь же жили 43 чуваша (4 дома) и 7 марийцев при одном дворе. 

VIII ревизия выявила 274 тептяря и чуваша, имеющих 42 дома. Им принадлежали 89 ульев, 

водяная мельница, 202 тептяря и 120 чувашей было в 1870г. В этот период в деревне 

функционировали училище, мечеть, водяная мельница. 297 тептярей и чувашей при 62 дворах 

показали в 1920 г. Деревню тогда называли Татарское Кучуково, сегодня Тат-Кучук. Название ее 

свидетельствует о преобладающем этническом составе населения. 

 Сведения о дальнейшем развитии деревни приведена в таблице. 

 

годы количество жителей 

1939 286 

1959 143 

1970 262 

1979 200 

1989 69 

2002 105 



 Жители деревни ее всегда называли Кучук. В деревне имеется ферма крупного рогатого скота, 

магазин. 

 

 д. Укияз 

Деревня находится рядом с дорогой Туймазы – Бакалы. Основана она в 1921 году. Около 20 семей 

переселились сюда из с.Дюртюли и образовали небольшую деревню. Это семьи Н. Семенова, Я. 

Алексеева, П. Алексеева, П. Макарова, Ф. Тихонова, П. Иванова, Ф. Тимофеева, Г. Игнатьева, А. 

Тихонова, И. Ефимова, Н. Тимофеева, А. Павлова, А. Никифорова, Ф. Иванова, А. Федотова, Г. 

Пашина, Петровых и других. Причиной переселения был голод из-за неурожая, семьи были 

многодетными, а земли у них было мало, переезжающим обещали землю всем членам семьи 

мужского пола. Хотя Укияз не стала большим селом, но и не исчезла с лица земли, как многие так 

называемые неперспективные деревни района. Расположена на небольшой горке. За деревней 

находятся Пашинские и Бабинские леса, с южной стороны протекает речка Большой Укияз. 

Название деревни от этой речки. Сначала деревня не имела названия. Хотели назвать Новый аул. 

А жители соседних деревень, то ли в шутку, то ли всерьез стали называть Никкилдем 

(Никкучтем). Только позже селяне, собравшись вместе с председателем сельского Совета, дали 

окончательное название. В 1932 году организовали колхоз «Культура», затем переименовали в 

колхоз «Заветы Ильича». Сами жители построили деревянное здание начальной школы, скотный 

двор, конюшню, птицеферму, складские помещения. Имелась пасека. В 1953 году произошло 

укрупнение колхоза, в деревне закрыли начальную школу и все производственные помещения, это 

привело к оттоку населения.  

  

Количество дворов и жителей деревни приведены в таблице. 

годы количество населения 

1920 -------- 

1939 117 

1959 48 

1970 60 

1979 42 

1989 25 

2002 16 

 В июне 2006 года укиязевцы вместе с выходцами из их деревни торжественно отметили 85-летие 

своей малой Родины. 

 

 д. Улик-Елга 

Тептярская деревня Улик-Елга возникла задолго до башкирского восстания 1735-1740 гг., хотя 

землей владели по договору 1771 г. Он содержит по этому поводу интересные сведения. Вот этот 

договор: «1772 года Уфимского уезду Казанской дороги Кыр-Еланской волости команды 

старшины Елая Уразметова деревни Улик-Зилги деревенские жители, призвав к себе асабов 

Бикташа Тюменякова, Сюндюка Сагындыкова, Умитея Кугышева, деревни Япрыковой Сатыя 

Тимкеева объявили, что отцы, деды, прадеды ваши отдали во владения для распашки земли, но 

только данное от них (договорное) письмо утратилось в бывшее Акаевское замешание, однако мы 

по старым урочищам и межам по речке Илчетамак по большой дороге вверх по долгому логу по 

дороге по полевые ворота вверх по Сарсазу по вышеписанным межам для вырубки бревен и 

снимания лубков с хмелевым щипанием до вершины Улик Зилги, в чем дали по вышеписанному 

основанию вновь договорное письмо, чем мы асабы свои тамги приложили».  

 Доказательством того, что деревня возникла до 70-х годов XVIII в., служат сведения III ревизии, 

проведенной в 1762 г., когда было учтено 30 мужчин из татар, перешедших в тептярское сословие 

перед IV ревизией 1783 г. Тогда всех их, но уже тептярей, было 51 человек. V ревизия выявила 82 

тептяря. По VII ревизии их – 36 душ мужского пола, 5 душ ясачных татар, по VIII – 51 душа, татар 

4 души мужского пола. В 1859 г. в 20 дворах проживало 177 тептярей. 1870 год показал 200 

башкир и 6 татар, что далеко от действительности. Подавляющее большинство их – тептяри, как и 

в 1920 г., когда их было 462 человека при 96 домах. В XIX веке в деревне имелась мечеть. 

 Динамика народонаселения д. Улик-Елга в последующие годы такова: 



годы количество населения 

1939 382 

1959 167 

1979 141 

1989 125 

2002 33 

 

 В настоящее время в деревне нет никаких производственных и социальных объектов. Около 

деревни находится красивый пруд.  

В 1968 году деревни Ново-Георгиевка и Чуваш-Кучук (Чуваш-Кучуково) данного сельсовета из 

учетных данных в связи с переселением населения были исключены. В Ново-Георгиевке, 

возникшей в 1886 году, жили русские. В 1939 году число жителей составляло 114 человек, в 1959 

г. – 30 человек. В д.Чуваш-Кучук к 1920 году насчитывалось 78 человек, к 1939 г. – 125, к 1959 г. – 

90 чувашей. 

 

Зириклинский сельсовет 
Центр – с. Зириклы 

Организован 8 февраля 1919 года. Первым Председателем исполкома сельского Совета был 

Зайдуллин Карим Зайдуллинович. Затем Совет возглавляли Курамшин К., Галлямшин А.А., Хаков 

А.Г., Калимуллин, Галлямшин С.Г., Шакиров М.Х., Закиров, Хайруллин А.Х., Ганиев Т.Х., 

Хафизова Х.А., Гильмутдинов М.А., Мияссаров М.М., Исаев Б.И., Гарифуллина И.Х., Галиева 

Е.А., Абдуллина А.М., Халимов М.М., Закиров В.М., Фаррахов Ф.В., Исмагилов Г.А., Бадреев 

Р.Р., Игдеев Р.С. Долгие годы плодотворно работал Абдулла Хайруллинович Хайруллин. 

 

 д. Алпаево 

Расположена на берегу реки Сюнь, на живописном месте. Она возникла по договору башкир Кыр-

Еланской волости от 9 марта 1742 г. Ее основали тептяри. Основатели деревни прибыли из 

Среднего Поволжья. Была построена водяная мельница. В 18-19 веках интенсивно занимались 

овцеводством. Жители занимались хлебопашеством, различными ремеслами и коммерцией. 

Деревня славилась в округе своей благоустроенностью, а жители – трудолюбием. В деревне было 

много мастеров народных ремесел. В 1860 г. была построена мечеть. Еще в 1893 году открылся 

базар, который стал знаменитым в округе. Действовала водяная мельница. В 1762 г. в деревне 

насчитывалось 29 душ мужского пола. IV ревизия показала 46, V – 57 тептярей обоего пола. В 

1795 г. в 16 домах проживало 97, в 1859 г. – 320 мужчин и женщин из тептярей. И в 1920 году 

были тептярями 685 алпаевцев.   

 

В таблице приводится количество жителей деревни до сегодняшнего дня. 

 

годы количество населения 

1939 592 

1959 285 

1979 302 

1989 175 

2002 122 

 В 1928 году жители деревни объединились в колхоз «Батрак», а в 1931 году - «Туры юл», с 1951 

года деревня вошла в состав колхоза «Беренче май», затем - «Правда». Долгие годы МТФ бригады 

занимала передовые позиции в районе. В 1936 году открылась начальная школа, а в 1937 г. – изба- 

читальня и клуб. А магазин начал функционировать еще в 1920 году. Медпункт открыт 1968 году.  

 В деревне ныне функционируют начальная школа, сельский клуб, ФАП, магазин, молочно-

товарная ферма. 

 

 с. Зириклы 

При одноименной речке находится село Зириклы, что значит «Ольховое», когда-то благоухающей 



рядом с этим поселением рощи ольховой. Основано до 1762 года. Это поселение ясачных татар и 

тептярей. Однако время припуска всех этих сословий неизвестно по причине того, что договор об 

их припуске был утрачен «во время Пугачева бунта». Ясачные татары и тептяри были припущены 

вотчинниками Киргизской волости.  

 

Этнический состав деревни можно проследить по следующим данным ревизий и переписей: 

 

 

годы количество 

татар тептярей башкир домов 

1762 43 мужчин -------- -------- -------- 

1783 -------- 39 мужчин, 23 

женщин 

-------- -------- 

1795 99 мужчин, 40 

женщин 

40 мужчин, 28 

женщин 

-------- 30 

1816 76 мужчин -------- -------- -------- 

1859 всех: 153 мужчин и 139 женщин 53 

1870 татар и башкир: 393 мужчин и 335 женщин 107 

1920 татар и башкир: 746 мужчин и 801 женщин 306 

 

 В деревне в эти годы действовали две водяные мельницы, мечеть. В 1898 году открыта 

миссионерская школа. 

 В д.Зириклы по неизвестным причинам в 1834 г. жили ясачные татары (54 мужчины) из д. 

Заитова (Нижн.) и Кандрыкуль (14 мужчин), но учитывавшиеся ревизиями в своих деревнях. 

 Из приведенных сведений видно, что в деревне башкиры не были зафиксированы. Тем не менее, в 

конце XIX века они появились. Оказалось, что все тептяри перешли в башкиры. Но этнический 

состав тептярей нам неизвестен. Все же утвердительно можно сказать, что деревня была основана 

татарами, где жили и тептяри, в числе которых были татары и башкиры, лишенные вотчинного 

права. 

 По переписи 1939 г. жили 1541 человек, 1959 г. – 1258, 1979 г. – 1075, 1989 г. – 990, 2002 г. – 914 

жителей. В ХХ веке по своему значению село стало вторым населенным пунктом района. В 1937 г. 

на базе неполной открыта средняя общеобразовательная школа. В 1930 г. образовался колхоз 

«Беренче май». С апреля 1937 по 2003 год в нем функционировала Зириклинская МТС, затем РТС, 

РО «Сельхозтехника», с 1957 года участковая больница, многие годы – Зириклинское сельпо. 

  
Парк им. М.М.Хузина  

 

В настоящее время функционируют одна из больших, после двух Шаранских, средняя школа, 

СДК, сельская библиотека, сельская врачебная амбулатория, детский сад «Березка», АТС, АЗС, 

несколько магазинов. Село – центр СПК «Дружба», производственные объекты – МТФ, МТМ, 

мельница, склады. Здесь же действует ветучасток, ООО «Агросервис» и АТП «Шаранский», 

филиал районного асфальтового завода, молокоприемный пункт «Уфамолагропрома». Построен 

мемориальный комплекс: обелиск в честь павших в ВОВ и памятник матери, парк им. М.Хузина. 

Построена и действует мечеть. 

 

д. Куртутель 



О ранней истории д. Куртутель имеются следующие документы. В частности, в опубликованных 

«Ведомостях земских исправников о тептярях и бобылях» за 1840 г. указана дата припуска 

марийцев. Это 1 января 1783 г., когда был заключен договор между башкирами Киргизской 

волости и припущенными людьми. Однако еще в 1751 г. киргизцы припустили 10 дворов ясачных 

марийцев во главе с Табдиром и Ямкузой Ямтыбаевыми. Они поселились бессрочно «с платежем 

оброку по одному рублю ежегодно». Ясачные марийцы перешли в тептярское сословие. С 1839 г. 

здесь жили государственные крестьяне из марийцев. Тогда их было 16 мужчин, а тептярей из 

марийцев – 74 души мужского пола. Среди них было 20 пугачевцев. Среди населения деревни 

существует версия, что первыми переселенцами были Шафдар и Проня. Местность, где в данное 

время расположена деревня Куртутелево, находилась во владении мурзы из деревни Барсуково. 

Когда же мурза умер, земля перешла во владение его жены Бики. Местность эта называлась тогда 

«Куро-тотал» (в переводе на русский язык означало «Сухая гряда»). На этом месте (еще до 

переселения марийцев) некоторое время жили чуваши. Они пользовались землей бесплатно, не 

уплачивая ни копейки. Тогда Бика стала выживать с земли крестьян-чувашей. Они вынуждены 

были переселиться в другое место, где теперь деревня Анисимово-Поляна. Их было тогда не более 

10 дворов. 

 Эти заброшенные угодья и купили Шафдар и Проня. Позднее сюда приехали и поселились: 

Борзай, Ильмурза, Баймурза, Байгузя, Шуматбай, Асылбай, Атнабай, Минлигалей, Мукамай, 

Ахметша, Ахметзян, Митрофан, Минлияр, Мурзагул, Давлетша, Николай, Минлиш, Минлай, 

Минлибай, Янбай, Акмурза, Рахим, Асылгузя, Байраш, Буркай, Яркай и другие. Они тоже купили 

землю у Бики. Так образовалась марийская деревня Куртутель. 16 крестьянских дворов считались 

ревизскими (они переселились из Казанской губернии). Им была отведена 121 десятина земли. За 

эту землю они должны были ежегодно, начиная с 1887 года по 1931 год, платить по 72 рубля 66 

копеек. В 1917 году в деревне Куртутелево было всего 76 дворов, из них 15 хозяйств были 

безлошадными. 63 домохозяйства жили в крайней нужде. Хлеба до нового урожая обычно не 

хватало. Чтобы прокормить семью, крестьяне уходили на заработки. Многие шли к помещику 

Александрову, который имел тогда 800 десятин земли и лес 11 обхода. 

 

Развитие деревни представим в таблице. 

 

годы количество 

жителей дворов 

1783 51 мужчин, 58 женщин -------- 

1795 68 мужчин, 59 женщин 15 

1816 61 мужчин ------- 

1834 74 мужчин 34 

1859 95 мужчин, 98 женщин 33 

1870 105 мужчин, 94 женщин, в 

т.ч. 8 башкир 

35 

1920 195 мужчин, 198 женщин 83 

1939 405 -------- 

1959 401 -------- 

1979 404 -------- 

1989 272 -------- 

2002 221 -------- 

 

 Население деревни отличалось своим трудолюбием. Еще в 30-х годах 19 века при деревне 

имелось 3 мельницы. Жителям принадлежало 164 улья. В 1930 г. образован колхоз «Рассвет», был 

построен конный двор и содержалось большое поголовье лошадей. В настоящее время деревня 

входит в состав СПК «Дружба», функционируют сельский клуб, начальная школа, ФАП. 

 

 д. Таллыкуль 

Деревня находится на левом берегу реки Сюнь, места очень кра          сивые. В 1928 году 

несколько семей переселились сюда из с. Зириклы и образовали небольшую деревню, 



организовали одноименный колхоз. Формирование деревни шло в 1928-1931 годах. Первым 

поселился Мухлис Хузин, затем Салях Зиязов, Идрис Ситдиков, Милнулла Шайдуллин, братья 

Нигматулла и Шамсулла Файзуллины, Хайрулла и Хисматулла Загидуллины, Бикмухамет 

Мухтаруллин, Биктимер Валиев, Лукман Закиров, Кашбулла Насибуллин, Каюм Ракипов. 

 

Количество жителей деревни показано в таблице. 

 

годы количество населения 

1939 287 

1959 119 

1979 54 

1989 38 

2002 39 

 

 

 Деревня славилась своими животноводами, особенно мастерами свиноводства. Во второй 

половине ХХ века деревня вошла в разряд неперспективных, из-за отсутствия социальных 

объектов и бездорожья, молодежь стала уезжать со своих насиженных мест. В настоящее время в 

деревне нет никаких объектов социального и производственного назначения. 

 

 д. Шарлыкбаш 

Деревня находится на расстоянии более одного километра от с. Зириклы. Расположена на 

живописном уголке. В 1928 году несколько семей зириклинцев создали новое поселение под 

названием Шарлыкбаш, а в 1930 году организовали одноименный колхоз.  

  

Количество жителей деревни по данным переписей населения приводится в таблице. 

годы количество населения 

1939 134 

1959 76 

1979 85 

1989 64 

2002 78 

 Деревня небольшая, но ей не грозит исчезновение, ибо находится рядом с автодорогой Туймазы – 

Бакалы, да и все производственные, социальные объекты расположены близко. 

 

Мичуринский сельсовет 
Центр – с. Мичуринск 

Указом Президиума Верховного Совета БАССР от 21 июня 1960 года деревни Булансаз, Кубаляк, 

Н-Карьявды, Н.Турбеево и поселок Мичуринск Шаранбашкнязевского сельсовета были 

причислены в состав Михайловского сельсовета и название его было переименовано в 

Мичуринский сельсовет. В его состав вошли 11 деревень с населением более 1800 человек. 

 Первым председателем исполкома Совета был избран Гимазетдинов Ф.Р., до этого 

возглавивший исполком Шаранбашкнязевского сельского Совета. Флюр Разетдинович 

пользовался заслуженным уважением населения. С 1973 по 1979 год данный Совет возглавляла 

высоко эрудированный специалист, человек долга и чести, умеющий доводить до логического 

конца любое начатое дело Иванова В.П. С июня 1979 по август 1990 г. председателем Совета 

работала Бакирова М.Н., которую отличали исполнительность, чувство высокой ответственности, 

трудолюбие. 

 В мае 1990 года произошло объединение Мичуринского, Папановского, 

Шаранбашкнязевского и Юношевского сельсоветов в один, администрацию возглавил 

Гимазетдинов А.Р. Анвар Разетдинович создал аппарат высокоорганизованных профессионалов, 

умеющих опираться на депутатов и другой актив, вовлекать жителей территории на решение 

сложных вопросов жизни. 



 Более 10 лет добросовестно трудилась управляющая делами Вагапова Р.М., ныне второй 

десяток лет очень плодотворно работает Низаева А.И. Председателями исполкомов сельских 

Советов, функционировавших до 1990 года, в разные годы работали: 

а) Папановкого (Ст. Чикеевского) сельсовета Канаков (1935), Токмурзин, Бакиев (1939), Имаев 

(1941-1948), Шигорин (1945), Янгиров Ш.Я., Денисов И.Г., Дьяконов А., Санников М.Т., Салахов 

Л.Л., Разетдинов Г.А., Васильев И.Д. 

б) Шаранбашкнязевского (Ново-Карьявдинского) сельсовета Зарипов А. (1935), Мухамадиева Х.А. 

(1938), Инсафутдинов (1937), Тимашев (1935-1936), Нурмухаметов (1939), Бикмурзин (1939), 

Набиуллин (1944-1947), Гумеров (1949), Мунасипова (1946), Шагабутдинов М.Н.(1946-1948), 

Галеев Ф.Т.(1953-1954), Кашапов (1955-1956), Гимазетдинов Ф.Р.(1957-1960), Бадамшин Х. К. 

(1960-1962), Нурмухаметов Я.Д. (1968-1971), Саляхов Л.Л.(1972-1973), Ахмадуллин Ф.К. (1974-

1976), Кашапова Ф.А.(1977-1987), Басыров Р.Г. (1990). 

в) Юновского (Триключинского, Юновского, Михайловского, Ново-Юмашевского) сельсовета: 

Бекасов (1937), Борисов В.С., Щинов П., Петров, Саяхов, Ткачев, Холодков, Салихов, 

Сулейманов, Ахметов, Гаврилов В.Г., Мухин П.И., Гилязев, Сахибгареев, Шакиров, Имаев, 

Николаев С., Нигматуллин И.М., Кузнецов П.В., Афанасьев, Хасанов М.Ф., Самсонов А.В. 

Длительное время в Триключинском и Юновском Советах секретарем исполкома работал Потапов 

Н.С. (1948 – 1960). 

 Первым председателем Михайловского Совета был Сергей Царьков, затем Совет 

возглавляли Иван Кокунин, Сафронов С.В., Михаил Васильев, Савватий Тузин, Иван Сорокин, 

Ахметов (из д. Чалмалы), Самсонов А.В., Наумов В.С., Гаврилов З.В., Сергей Васильевич 

Сафронов и Алексей Владимирович Самсонов (1969-1988) трудились долгие годы и после себя 

оставили добрый след. 

 

 д. Булансаз 

Деревня возникла после переписи 1920 года. В источниках за 1925 год указывается 15 хозяйств 

тептярей. Название деревни от слов «Булан саз» («Оленье болото»), раньше эти живописные места 

представляли сплошные лесные массивы, ольховые рощи, обширные болота. И в наши дни 

болотистые островки окружают данный населенный пункт. Одними из первых сюда переселились 

из д.Старотурбеево семьи Газима Давлетова и Габдуллы Гиздуллина. В деревне был 

единственный колодец. Открылась начальная школа. 

 По переписи 1939 года в ней жили 107 человек, 1959 г. - 120, 1979 г. – 146, 1989 г. – 117, 

2002 года – 119. В настоящее время деревня входит в состав «Шаран-Агро». Она расположена 

рядом с с.Мичуринск, центральной усадьбой хозяйства.   

 

 д. Еланчикбаш 

Деревня возникла в 1924 году на небольшой горке (взгорье) по правому берегу речки. Ее 

образовали переселенцы из д.Старо-Юмашево Чекмагушевского района, где жили марийцы и 

чуваши. Марийцы образовали д.Еланчикбаш, а чуваши – Ново-Юмашево. Название деревни от 

слов «Елан» и «Баш», что в переводе с татарского языка означает «змеиная голова». Раньше на 

горке обитало большое количество змей. Деревню полукругом опоясывает лесной массив, 

население пользуется водой многоводного родника «Иушто памаш» – «Холодный родник». 

Первые жильцы выкорчевывали часть леса и начали заниматься земледелием. Население 

д.Еланчикбашево в 1939 г. составило 160 человек, 1959 г. – 136, в 1979 г. – 147, в 1989 г. – 69, в 

2002 г. – 56.  

 Еланчикбашевцы очень дружные и трудолюбивые. Нынче деревня входит в состав КФХ 

«Шаран-Агро», до автотрассы «Шаран – Чекмагуш» проложено дорожное полотно. 

 

 д. Кубаляк 

Сегодняшняя марийская деревня Кубаляк с татаро-русским населением в 20 человек (4 дома) была 

зафиксирована переписью 1920 года. Кубаляковцев всегда отличали аккуратность, трудолюбие и 

сплоченность. Вокруг деревни в самом населенном пункте всегда было много зелени, садов – 

огородов. Деревню водой обеспечивает полноводный родник.  

По переписи 1939 г. жили 101 человек, 1959 г. – 110, 1970 г. – 120, 1979 г. – 68, 1989 г. – 18, 2002 г. 



– 14. Деревня входит в состав КФХ «Шаран-Агро», на ее территории нет никаких 

производственных и социальных объектов. 

 

 с. Мичуринск 

Село Мичуринск (население называет «Мичурино») последний вновь образованный населенный 

пункт района. В 1949 году на живописном месте между деревнями Булансаз и Новотурбеево было 

начато строительство базы Шаранбашкнязевской машинно-тракторной станции (МТС), строились 

производственные объекты и жилье. Появившееся поселение назвали поселком 

Шаранбашкнязевской МТС. В апреле 1960 года на базе нескольких колхозов создан совхоз 

«Мичуринский», а поселок МТС стал центральной усадьбой совхоза, ему присвоили название 

«Поселок Мичуринск». Построили здание конторы совхоза, котельную, гараж, первые дома. Сюда 

начали переселяться жители из других деревень. Построили здание средней школы, детского сада, 

двухэтажное здание участковой больницы, магазины, разбили плодово-ягодный сад. В 1971 году 

возвели двухэтажный Дом культуры, пекарню. Потом сдали в эксплуатацию двухэтажное здание 

средней школы. Открыт детский приют. 

 По переписи 1959 г. в поселке жили 244 человек, 1979 г. – 397 человек, 1989 г. - 368, 2002 г. 

– 372. Жители – татары, башкиры, русские, марийцы, чуваши. В настоящее время с.Мичуринск – 

один из самых благоустроенных, утопающих в зелени населенных пунктов района.  

 

 с. Старотурбеево, д. Новотурбеево 

Деревня Турбеево, расположенная при р.Ардаш, возникла на основе заключенного договора 

между башкирами Кыр-Еланской волости и припущенными на их землю тептярями от 20 мая 1693 

года. Условие приема тептярей – уплата части башкирского куничного ясака. На тех же условиях 

были припущены и мишари. Это произошло в 1698 и 1707 гг. Деревня Турбеево имела раньше 

название «Турбаево», имела еще одно название: Шаранбаш. О развитии деревни говорят 

следующие цифры. В 1783 г. здесь проживали 29, в 1795 г. – 54 тептяря. 11 из них прибыли в том 

же году из д. Туктамышево Бугульминского уезда. VII ревизия показала 53 мужчины (16 дворов). 

60 человек и 11 домов было в 1834 г. Х ревизия учла 252 тептяря и 42 двора. В 1870 г. 

зафиксировали 47 домов и 274 человека. В деревне действовали две водяные мельницы. Перепись 

1920 г. показала две деревни: тептяри (629 человек) жили в 135 дворах в Старотурбеево, башкир 

(40 человек) – в 19 домах в Новотурбеево, возникшем после 1906 г. Как видим, упомянутые выше 

мишари ни разу не были показаны ни одной ревизией, ни переписью.  

 По воспоминаниям людей старших поколений первыми жителями д. Ново-Турбеево были 

крестьяне по имени Хаким из территории нынешнего Чекмагушевского района и Фархетдин из д. 

Шаранбаш-Князево. В поселении имелся небольшой завод, где происходило изготовление сырья 

для производства фарфоровых изделий, где управляющим был Булат Ильясов. Основная часть 

населения жила бедно. Наиболее зажиточно жил Исламгали, у которого была земля, мельница, 

колодец и т.д. В школу дети ходили в соседние деревни ШБК и Ново-Карьявды. В годы 

коллективизации жители вошли в состав колхоза «Молот». 

 В с.Старотурбеево к переписи 1939 г. жили 501 человек, 1959 г. – 352, 1979 г. – 256, 1989 г. 

– 161, 2002 г. – 124. В д.Новотурбеево динамика народонаселения за эти годы такова: в 1939 г. – 

125, в 1959 г. – 82, в 1979 г. – 68, в 1989 г. – 43, в 2002 г. – 50 человек. 

 В настоящее время в этих населенных пунктах, которые входят в состав КФХ «Шаран-

Агро», производственных и социальных объектов нет. 

 

 с. Новоюмашево 

В журналах Уфимского губернского по крестьянским делам присутствия за 1900 год говорится «8 

января 1900 года Ново-Юмашевское товарищество приобрело при содействии крестьянского 

подземельного банка от князя Исмаил-бек Ахмет-Гареевич Гингиза 600 десятин земли, состоящей 

при д.Ново-Карьявды Кичкиняшевской волости из участка под названием Шаранбашкнязевский. 

Ново-Юмашевское общество из 40 домохозяев принадлежит к категорий переселенческих, 

образовавших на купленной земле новый поселок».  

 «Губерноское присутствие решило: 1 Ново-юмашевское общество причислить к 

Кичкиняшевской волости Белебеевского уезда…». 



Жители д.Юмашево (ныне Чекмагушевский район) основали д.Ново-Юмашево. Староюмашевцы 

на лошадях приезжали и рубили лес, выкорчевывали пни, на освобожденные участки сеяли лён и 

картофель. Затем решили переехать на постоянное жительство. Первыми переселенцами были А. 

Захаров, А. Андриянов (Трифонов), А. Егоров, Н. Адылгареев, Петровы, Тимофеевы, Наумовы, 

Ларионовы, Никитины, Дмитриевы, Кузьмины и другие. Название деревни «Юмаш» произошло от 

татарского слова «Йомыш» (брать в долг). Татары приходили к чувашам д.Старо-Юмашево и 

говорили «Йомышка килдем» (пришел брать в долг). Это слово перешло к названию деревни. В 

1918 –1919 годах через деревню прошли отряды красных и белых. Одним из проявлений 

классовой борьбы является так называемый бунт «Черный орел», черноорловцы убили и первого 

председателя Совета Новоюмашевцев В.Максимова. В 1920 г. в деревне в 43 домах проживало 256 

человек чувашей. 

 В это время новоюмашевцы имели 1805 десятин земли, была построена водяная мельница. 

Колхоз «1 мая» был организован в 1932 году. Но местное население вступало в колхоз без 

желания, и этот процесс затянулся до середины 30-х годов. В 1934 году открылась начальная 

школа.  

 Предлагаем таблицу о росте деревни. 

 

годы количество населения 

1939 372 

1959 382 

1979 313 

1989 312 

2002 340 

 

 В 70-90-х годах ХХ столетия в деревне функционировал свинокомплекс, имена свиноводов 

совхоза «Мичуринский» были известны далеко за пределами хозяйства и района.  

 В настоящее время село является центром отделения КФХ «Шаран-Агро», здесь имеются 

свиноферма, МТМ, склады, средняя школа, СДК, сельская библиотека, ФАП, магазин. Село с 

каждым годом растет, хорошеет, население содержит больше количество скота, живет зажиточно. 

В нескольких дворах имеется от 100 до 180 пчелосемей. Юмашевцы очень дружные, строят много 

и добротно, они до сих пор активно применяют метод оказания помощи, если кто-то начинает 

новое строительство, на помощь идет вся деревня и любое сооружение сдается в эксплуатацию за 

считанные недели и месяцы. 

 В 2006 году вышла книга юмашевца А.Г.Тихонова «Наша малая Родина». 

 

 с. Новые Карьявды 

Село расположено на Кыр-Еланской земле, впервые упоминается в 1870 году, когда она имела 30 

дворов со 180 жителями из татар. Точная дата образования не известна. Ее основали жители 

деревни Карьявды (ныне Чекмагушевский район), население татары.  

В январе 1990 года в районной газете «Знамя Октября» вышла статья уроженца этой деревни А.С. 

Гайнетдинова (1921 г.р.). В ней он отмечает, что во времена крестьянской войны под 

предводительством Е. Пугачева его прадед по имени Галиулла, родом из северного Урала, 

вынужден был покинуть родные края и обосноваться на территории будущего Шаранского 

района. В то время деревни Новые Каръявды еще не было, жили здесь несколько поселенцев. 

Постепенно сюда начали переселяться из других мест и строить дома. В настоящее время 

фамилию Галиуллиных можно встретить чуть ли не у каждого второго в деревне. 

Имеющиеся материалы о родословной отдельных жителей этой деревни говорят о том, что она в 

19 веке уже существовала. Карьявдинцы Халиулла Габдулманнанов, Хамидулла Халиуллин, 

Нигматулла Рахматуллин, Муфтахетин Мухаметшин в царской армии служили по 25 лет. 

Численность жителей деревни росла. Появлялись новые семьи, обострилась борьба за землю. 

Когда зять Саитгарея Тефтелева земский начальник Салимгарей Янтурин прибрал к рукам все 

богатство Тефтелевых и в 1895 (в 1906) 2 тысячи десятин вокруг деревни Новые Карьявды продал 

Андрею Третьякову, надежда на получение земли практически стала не осуществимой. Поэтому 

многие крестьяне, оставив деревню, разъехались в разные края. После Октября 1917 года эти 



земли дали тем, кто переселялся в д.д. Карьявды и Булансаз. 17 красноармейцам специально 

выделили усадьбы. Эта улица долгое время называлась улицей Красноармейцев.  

 

 Количество населения видно из таблицы. 

 

годы количество 

домов жителей 

1920 65 (57) 367 (176 муж., 191 жен.) 

(259) 

1939  595 

1959  351 

1979  218 

1989  184 

2002  145 

 

 

 В 40-60-х годах село было одним из самых благоустроенных населенных пунктов района. 

Здесь долгие годы действовала водяная мельница. Дома были довольно большими, крытые тесом 

или лубком, липы, улицы утопали в зелени, особенно много было липы, эту красоту дополняли 

несколько благоустроенных полноводных родников. 

 При неполной средней школе был великолепный сад-огород. Нынче село входит в состав 

КФХ «Шаран-Агро», является центром отделения. В нем функционируют фельдшерско-

акушерский пункт, молочно-товарная ферма. 

 

 д. Тимирово 

Эта деревня возникла после переписи 1920 года. Все началось с того, что в 1922 году на 

небольшую горку, недалеко от автотрассы Шаран – Чекмагуш (по правую руку от развилки 

Новоюмашево-Михайловка) житель деревни Шаранбашкнязево по имени Тимиряй поставил свой 

дом на речке Шаранка, построил водяную мельницу. До его переселения эту местность называли 

«Ак тобак» («Белая местность»). Впоследствии переселились жители д.д. Каразыбаш, Шаранбаш-

Князево и других. Они рубили лес, корчевали пни, строили дома и начинали заниматься 

земледелием. Рядом с деревней протекает ухоженный родник «Гафият чишмасы», горку называют 

«Мулла тавы».  

 В 1932 году жители деревни объединились в колхоз «Урожай», к этому времени в деревне 

было около 20 дворов. Позже открыли начальную школу (в 1968 году закрыли).  Тимировцы очень 

дружны, трудолюбивы, жили и живут хорошо, своими силами провели газ, водопровод.  

 Деревня входит в состав КФХ «Шаран-Агро». Недалеко находится Новоюмашевская СТФ, 

имеется магазин. Этому населенному пункту не грозит опасность исчезновения. Ныне число 

дворов достигло 29.  

 

 с. Шаранбаш-Князево 

Шаранбаш-Князево была одной из самых ранних деревень кыр-еланцев. Первое название ее – от 

гидронима, то есть указывает на характер местности, где она возникла: это - верховья речки 

Шаран - баш – исток, слово «шар» означает болото, болотистое место или название рыбы «сазан – 

Шаран». До конца XVIII века она называлась Шаранбаш, затем в скобках указывали «Князево 

тож». Однако следует думать, что первое название деревни было первичным, более ранним, чем 

второе. Князево происходит от имени башкира – кыр-еланца Князя (известно, что слово князь 

тюркского происхождения). Его сыновья, внуки и правнуки в первой половине XIX века жили в 

родном поселении. Старший из них – 76 летний к 1834 году Муфат Князев. Его сыновья: Идрис и 

Гибатулла Муфатовы (у него сын – Рахматулла), 66 –летний Кадырбак (его тамга IX) Князев. 

Младший сын Кидрас Князев (1771-1826 гг.) Сыновья Кидраса: Зайнетдин (его сыновья Сайфи, 

Саттар), Фаткутдин (его - Хисаметдин), Габдуллатиф, Гайнитдин. Был и Мысыр Князев. 

 Здесь же отметим, что в Отечественной войне 1812 года принимали участие и башкиры 

Белебеевского уезда, выставившие из всех 28 башкирских 4-й, часть 5-го и 12 –й полки (из д. 



Шаранбаш-Князево, подпоручик Аслай Бакиров – кавалер ордена), тептяри воевали в двух 

тептярских, мишари – в двух мишарских полках. Остальные: русские и нерусские крестьяне, а 

также горожане пополнили народное ополчение. В документе за 1727 год упоминается данная 

деревня. В одной записи говорилось: «Уфимского уезду Казанской дороги Иланской волости 

деревни Тоненковы (?) ясашной башкирец Бердекей Минлигулов, будучи в Бирску, дал сию 

запись того же уезда деревни Шаранбаш новокрещеным Федору да Ивану да Сему Петровым 

детям в том: отдал я, Бердекей с товарыщи, им, Федору з братьями, в вотчине своей в Ыланской 

волости в наших, Бердекеевых, урочищах старую усадьбу деревню Шаранбаш с пашенными 

землями и сенными покосы, и бортные ухожья, старые их дельные дерева, которые вотчины они, 

Федор з братьями, владели напередь сего с нами, Бердекеем с товарыщи, вопще. И им, Федору з 

братьями, в той вотчине пашню пахать и сено косить, и борти вновь делать, и зверя и птицу и 

рыбу ловить, и в императорского величества казну ясак с тое вотчины платить по прежнему по 

кунице на всякой год беспереводно. И в той вотчине мне, Бердекею с товарищи, и детям моим 

ему, Федору з братьями, обид и разорения никакова не чинить, и от сторонних людей своих братьи 

башкирцов и других иноверцов оборонять, и убытков никаких не доводить. А ежели я, Бердекей, с 

тов. против сей записи, что писано выше сего, в чем не устоим, и ему Федору, з братьями по сей 

записи взять на мне, Бередекее, с товарыщи и на детях моих за неустойку 10 руб. денег. А ся 

запись и впредь в запись». Тамга Бердекея.  

 Выходит, что новокрещенные и до этого договорного письма от 26 июля 1727 года жили в 

этой деревне и пользовались вотчиной Бердекея. Обычно договор о припуске заключали на 8-12 

лет, в течение которого пашня беспрерывно обрабатывалась и поэтому истощалась. Обе стороны 

были вольны возобновлять прежний договор на старых условиях или прервать его. В данном 

случае решено было о его возобновлении. Срок обычного договора подсказывает нам время 

оформления первого условия – это примерно начало XVIII века. По V ревизии 1795 г. в 

д.Шаранбаш-Князево проживали 67 башкир (8 дворов) и 24 тептяря (3 двора). 125 башкир и 40 

припущенников показала VII ревизия 1816 г. 246 башкир-вотчинников, 32 башкира 

припущенника, а также 62 тептяря насчитала VIII ревизия.  

 Сохранился интересный документ о башкирах - припущенниках, сохранивших вотчинное 

право в своей родной волости даже по истечении большого срока. Жители деревни Куручево 

(ныне Бакалинский район) Абдрашит Сагитов, Тазитдин Хисаметдинов со всеми родственниками 

доказывали, что они являются припущенниками Киргизской волости, но они – вотчинники д. 

Шаранбаш Кыр-Еланской волости. Оказалось, что их прадед Акмурза Тойбахтин был жителем 

этой деревни, причем сохранились его квитанции за 1741г. об уплате казне ясака медом и 

деньгами. Жители Шаранбаша после представления истцами своей родословной признали их 

одновотчинниками и в 1835 г. приняли их к себе.  

 После наделения всех сословий соответствующими пропорциями земель (вотчинникам по 

40, припущенникам военного звания – мишарям, тептярям – по 30, припущенникам гражданского 

сословия по 15 десятин на душу мужского пола) казна, заводовладельцы, помещики захватывали 

остатки башкирских вотчинных земель. Майор Батыргарей Тевкелев в районе Шаранбаш-Князево 

приобрел участок в 2085 десятин. Вскоре он эту дачу передал своему малолетнему сыну 

И.Б.Чингизу. Это приводило к земельным спорам. Об этом свидетельствуют следующие факты. 13 

января 1882 г. жители Шаранбаш-Князево приехали на 20 подводах в дачу малолетнего князя 

Чингиза (из д.Чингиз-Иваново), прогнали полесовщика и сделали «весьма большую порубку леса» 

и увезли домой. Через два дня уже 50 человек произвели рубку леса. В марте – мае месяцах 

продолжали его порубку. В мае месяце они засеяли вспаханную помещичью (князя Чингиза) 

землю. В начале следующего месяца они не допустили приказчика делить луга. Одним словом, 

шаранбашевцы и башкиры из д.Турбеево «истребили до 500 десятин леса». Тогда же 

продолжались лесные порубки в имениях Тевкелевых. В июне 1884 года они же захватили 

спорный покос, прогнав урядника, а когда исправник с судебным приставом прибыли для 

следствия, то почти все мужское население встретило их с кольями и не выдало никого. По 

заявлению одного чиновника, была опасность, что «аграрный пожар скоро уже охватит всю 

губернию». Активный протест населения был проявлен и в других селениях, против местных 

властей и землевладельцев. В результате правительство вынуждено было ограничить продажу 

земель. 



 В восстании Пугачева активное участие принимали башкиры 134 дворов во главе со 

старшиной Кыр-Еланской волости Аптикеем (Абдюкей) Москововым. В период кантонного 

управления д. Шаранбаш-Князево входила в 13-ю юрту 12 – го башкирского кантона. В 1834 г. из 

246 башкир припущенниками были 22 человека. 

 А теперь о количестве жителей во второй половине XIX и начале ХХ века. В 1859 году в д. 

Шаранбаш-Князево было учтено башкир-вотчинников и их припущенников всего 541 человек и 68 

дворов. Среди жителей были и марийцы. В 1870 г. все жители показаны тептярями, в том числе 

собственно тептярей было 549, марийцев – 191 человек. В целом здесь допущена ошибка по 

определению их национальности. Тогда в деревне была мечеть и действовали две водяные 

мельницы. В 1920 г. все жители стали башкирами (в 254 дворах 1291 человек). На самом деле там 

жили и башкиры, и тептяри, и марийцы. В 1922 –1924 гг. открылась начальная школа. В 1929 году 

29 семей образовали колхоз «Интернационал». С 1960 г. деревня входит в состав совхоза 

«Мичуринский», является центром отделения. По переписи 1939 г. число жителей дошло до 1280, 

1959 г. – 934, 1979 г. – 721, 1989 г. – 577, 2002 г. – 448.  

 В настоящее время в деревне функционируют основная общеобразовательная школа, ФАП, 

СДК, магазины, МТФ, машинотракторный парк, зерносклад. Установлен обелиск в честь павших в 

ВОВ. 

 

 д. Новобайгильдино 

Ранняя история д.Байгильдино и Новобайгильдино не совсем ясна. Байгильдино по другому 

называли Юмашево. Она возникла в 1739 г. В 1762 г. в ней проживало 45 душ мужского пола. В 

1773 г. все они были пугачевцами. 169 человек насчитывала IV ревизия, а V – 218 марийцев 

обоего пола. В 1834 году их было 140 душ мужского пола. 250 человек обоего пола при 52 дворах 

зафиксировала Х ревизия. 279 жителей взято на учет в 1870 г. Среди них 5 башкир. В 1920 г. в 58 

домах проживали 288 марийцев. Тогда деревня находилась в составе Резяповской волости 

Белебеевского кантона, в 15 верстах от ее центра. Сегодня деревня входит в Чекмагушевский 

район. Из-за отсутствия документальных материалов остается лишь предположить, что 

Новобайгильдино тоже с марийским населением выделилась из коренной деревни 

Старобайгильдино. В 1870 г. зафиксирована одна деревня, выселка еще не было. Только в начале 

ХХ в. образовалась новая деревня, которая в 1920 г. состояла из 53 дворов с 269 жителями. 

Новобайгильдино находилась в 27 верстах от с. Шаран. 

 Деревня расположена на трассе Шаран-Чекмагуш. По переписи 1939 г. жили 154 человек, 

1959 г. – 133, 1979 г. – 94, 1989 г. – 61, 2002 г. – 64. Ныне деревня входит в состав КФХ «Шаран-

Агро». Но никаких производственных и социальных объектов нет. 

 

 д. Новобайкиево 

Перепись населения 1920 г. зафиксировала д. Новобайкиево с населением в 96 человек в 21 дворе, 

по-видимому, выделившуюся из коренного поселения Старобайкиево (Базы-Баш). Жители 

деревни ее называли и называют Байки. Расположена она на живописном уголке природы. 

Население - татары. По переписи 1939 г. в деревне жили 126 человек, 1959 г. – 147, 1979 г. – 60, 

1989 г. – 42, 2002 г. – 36.  

 Деревня входит в состав КФХ «Шаран-Агро», хотя социальных и производственных 

объектов в ней нет. 

 

 д. Новочикеево 

Деревня возникла в начале ХХ века. Перепись 1920 года показала ее с мордовско-татарским 

населением в 140 человек при 24 дворах. Она расположена на исключительно красивом уголке 

природы у самой северо-восточной границы с Бакалинским районом.  

 

Количество дворов и жителей деревни по данным последующих переписей населения приводится 

в таблице. 

годы количество жителей 

1939 170 

1959 145 



1979 106 

1989 62 

2002 52 

  

 В настоящее время в этом населенном пункте живут татары и марийцы. Деревня входит в состав 

КФХ «Шаран-Агро». Однако каких -либо социальных и производственных объектов не имеется. 

 

 д.д. Папановка и Соколовка 

По истории этих деревень документальных сведений найти не удалось. По воспоминаниям 

старожилов в 1900 году в д. Соколовка была открыта начальная школа. По их утверждению обе 

деревни основаны в последней четверти XIX века. Их развитие шло параллельно, друг от друга 

эти поселения разделяет только небольшая речка. В числе первых жителей были семьи Чуклина 

Тихона Петровича, Булашова Ивана Андреевича, Денисова Филиппа, Смородина Василия 

Кирилловича, Булашова Данила Владимировича, Чуклина Григория Федоровича, Репина 

Григория, Малова Павла Григорьевича. 

 В начале XX века произошел большой пожар, сгорело много домов. После этого события 

начали строить дома из кирпича, кирпич делали сами жильцы, появились и двухэтажные дома.  

 
Один из объектов культурного наследия – кирпичный дом Чуклина 

 

Нижний этаж использовался как подвал, а в верхнем этаже размещались жилые комнаты из камня 

или дерева. Таких домов было около 40 из которых 5 стоят нетронутыми и в настоящее время, 7 

семей были раскулачены, в последствие в их домах расположились школа медпункт, правление 

колхоза. В одном из домов располагался кустпром, у которого была своя пилорама. Кустарным 

способом ткали кули из мочалы, делали деревянные ложки, мебель, готовили лубки, кору 

бересклета и все это сдавали государству. Вокруг здания были землянки. 

 В 30-х годах обе деревни входили в состав колхоза «Красноармеец», в Папановке была 

первая бригада, а в Соколовке - вторая. 

 В 1931 году в Папановке открылась семилетняя школа, а в годы Великой отечественной 

войны, в связи с увеличением числа учащихся за счет детей эвакуированных семей, она носила 

статус средней школы. 

 В это время в каждом доме обеих деревень были расселены семьи эвакуированных из 

городов Ленинград, Великие Луки, Ржев, Москва, Калинин, Смоленск. 

  

 

Данные о численности населения приведены в таблице: 

 

д.Папановка д.Соколовка 

годы население население 

1939 381 252 

1959 216 80 

1979 104 61 

1989 76 43 

2002 73 40 

 

 В настоящее время деревни входят в состав КФХ «Шаран-Агро». Деревня Папановка является 

центром отделения. Имеются средняя школа, машино-тракторный парк, зерносклад, магазин. 

 



 с. Старочикеево 

Село возникло на основе договора башкир Кыр-Еланской волости, данного марийцам в 1776 г. По 

истечении 40-летнего его срока он был продлен до 12 марта 1812 г.  

  

Приводим в таблице данные о развитии села: 

годы количество 

жителей домов 

1783 49 муж., 41 жен. -------- 

1795 44 муж., 53 жен. 15 

1816 77 муж. 20 

1859 107 муж., 114 жен. 40 

1870 130 муж., 111 жен. 46 

1920 247 муж., 261 жен. 99 

1939 430  

1959 359  

1979 310  

1989 276  

2002 245  

 

 В последнее десятилетие населенный пункт очень сильно изменился. Здесь построен социально-

культурный центр, где размещены сельский клуб и ФАП, магазин, интенсивно ведется 

строительство добротных домов, автотрасса асфальтирована. Село входит в состав КФХ «Шаран-

Агро», функционирует МТФ. 

 

 д. Борисовка 

Юмашевец Н.Т.Борисов основал выселок Борисовский, ставший впоследствии деревней 

Борисовка. В 1920 году в трех домах жили 8 мужчин и 11 женщин. По воспоминаниям 

В.Т.Алексеевой деревня основана в 1907 году. Первыми переселились братья Николай и Степан 

Борисовы, Даут (фамилия не известна). Они соорудили пруд и установили водяную мельницу. 

Николай Борисов после смерти жены женился на татарке и принял мусульманскую веру, а также 

изменил свое имя. Впоследствии переехали семьи Сайдяковых, Кузьминых, Казаковых и др. Даут 

и Ибрай занимались лесными делами. 

 В 1929 году жители деревни вошли в коммуну в 1933 г. – в состав колхоза «Базы», а 1934г.- 

колхоза «Самолет». Построили молочную ферму, конный двор, овчарню, птицеферму. 

Птицеферма, где трудилась Матрена Борисова, была одной из лучших в районе. Очень активно 

занимались борисовцы кролиководством и пчеловодством. Население содержало много 

пчелосемей. В 1937 году в колхозе имелось два садо-огорода. Выращивали картофель и лук. В 

годы ВОВ жители деревни, как и Ново-Петровцы, Юмашевцы и другие, приняли семьи 

эвакуированных из оккупированных немцами территории страны. Несмотря на отдаленность от 

больших населенных пунктов и бездорожье, деревня продолжала расти. В 1966 году проведена 

электрификация. К переписи 1939 года жили 48 человек, 1959 г. – 135, 1979 г. – 107, 1989 г. – 89, 

83 человека чувашей показала перепись 2002 года.  

 В сохранении и развитии деревни исключительную роль сыграл в 60-80 - х годах ХХ 

столетия управляющий Юношевским отделением совхоза «Мичуринский» А.П. Степанов, 

уроженец и житель д.Борисовка. По его инициативе были построены животноводческие 

помещения, активно занимались выращиванием сахарной свеклы и других культур. Население 

было обеспечено рабочими местами. Силами механизаторов отделения совхоза подняли дорожное 

полотно протяженностью 17 км. и загравировали. Ныне деревня входит в состав КФХ «Шаран-

Агро».  

 Борисовка – один из благоустроенных, утопающих в зелени, населенных пунктов района. 

 

 д. Григорьевка 

В 1892 (1894) году образовано Григорьевское общество. В том году прибыли сразу 13 семей из 

деревень Азмеево, Шерашлы, Терепельская, Добронадеждино и других Бакалинской волости 



Белебеевского и Мензелинского уездов. Они создали товарищество, выборным у них был 

Фарофонт Глухов. В метриках есть запись о том, что 18 марта 1896 года у жителей деревни 

Григорьевка Николая Симонова и Натальи Максимовой родился сын Гаврил. В 1896 г. в деревне 

проживало 43 мужчины и 50 женщин русских. В 1897 году в Григорьевском товариществе 

имелось 15 дворов. В 1898 году на сходе товарищества, где присутствовали 9 домохозяев, 

постановили создать сельское общество. Под документом подписались Семен Петров, Фадей 

Андреев, Степан Якунов, Фарофонт Глухов, Сергей Каштанов, Моисей Пятибратов, Михаил 

Якунов, Григорий Быков и Иван Каштанов. Позже прибыли еще три семьи. 

 По переписи 1920 года в дервне было 20 дворов и 115 жителей, из которых 70 женщин и 

только 45 мужчин. В 1939 году число жителей – 155, в 1959 г. – 104, 1979 г. – 27, 1989 г. – 6, 2002 

г. – 4. В 1930 году вместе с деревней Новотроицк создали колхоз им.Чкалова. 

 В настоящее время деревня входит в состав КФХ «Шаран-Агро». Никаких объектов нет. 

 

 д. Михайловка 

Впервые о д.Михайловка упомянуто только переписью 1920 года. Тогда в 53 дворах жили 313 

человек. Деревня основана в 1882 году. В государственном историческом архиве РБ имеются 

данные, что выборный Ново-Михайловского товарищества знаком и печатью был снабжен еще 6-7 

лет тому назад, а именно: знак выслан ему при предписании господина пристава 3 стана 

Белебеевского уезда от 27 ноября 1888 года за № 2173, а печать выслана Уфимским отделением 

крестьянского поземельного банка при предписании от 18 апреля 1889 года за № 914. 

 Михайловка находится на ровном месте по обеим сторонам глубокого оврага, около реки 

Курман-Елга. Название деревни произошло от имени отставного солдата Михаила Степанова. В 

каком году он прибыл – архивных данных нет. Прибыв первым на новое место, он поселился 

напротив родника. В архиве имеются данные о переселенцах с 1884 по 1895 годы. В этих списках 

он не значится. Можно предположить, что М.Степанов прибыл на свое новое место жительства 

после службы в царской армии раньше этого времени. Жители соседних деревень 

Чекмагушевского и Буздякского районов деревню Ново-Михайловка называли «Емзя», у деревни 

есть еще одно название. Старожилы ее называли «Таубаш» («Вершина горы»). 

 По архивным документам видно, что поселенцы поселка Ново-Михайловский являются 

выходцами Цивильского уезда Казанской губернии, т.е. из разных волостей и деревень 

сегодняшней Чувашской республики. Первыми переселенцами деревни были Кирилл Филиппов, 

Иван Матвеев, Гавриил Степанов, Яков Андреев, Анисим Трофимов, Петр Романов, Гордей 

Ефимов, Харитон Петров, Семен и Алексей Даниловы, Константин Максимов, Тимофей 

Ларионов, Григорий Алексеев, Федор Степанов, Петр Семенов, Яков Ильин, Филипп Степанов, 

Михаил Степанов, Василий Иванов, Липат Никитин, Данил Сергеев, Владимир Скворцов, Иван 

Дмитриев, Василий Максимов, Григорий Егоров, Спиридон Данилов и др. 

 В 1884 году по данным о движении земельной собственности № 493, товарищество из 35 

домохозяев, купило у землевладельца Ив. Ив. Бельфельда 452 десятины земли за 10622 рубля, 

выданных в кредит Земельным банком. Население также занималось различными промыслами, 

выжиганием угля, пчеловодством. 

 29 сентября 1894 года жители деревни обратились с просьбой быть включенными в состав 

Кичкиняшевской волости. К 1895 году в поселении было 46 домохозяев. В ЦГИА имеется справка, 

которая гласит, что товарищество Ново-Михайловское 48 домохозяев включено в состав 

Кичкиняшевской волости Белебеевского уезда согласно резолюции Губернского пристава от 4 

ноября 1895 года. В 1898 году образовано самостоятельное сельское общество. В 1912-1913 годах 

в 49 дворах проживали 301 человек. К 1917 году у населения имелось 95 лошадей, 119 коров, 589 

овец, 33 козы, 209 свиней. 

 В 1929 году организовали колхоз «Большевик». В 1930 году объединились в один колхозы 

им. «Чкалова» (д. д. Н.Троиск, Григорьевка), «Восток» (д. д. Покровка,  Мачехонка), «Гвардеец» 

(д. Ново-Папановка) и «Большевик». В 1959 г. объединили несколько колхозов в один большой – 

им. Мичурина с центром в п. Мичуринск, а с 1960 года – д. Михайловка вошла в состав совхоза 

«Мичуринский». 

 Школа - трехлетка была открыта в 1919-1920 учебном году, неполная средняя школа – в 

1935 году. Первый медпункт, клуб и изба - читальня были открыты в 1936 году. В 1956 г. была 



пущена сетевая радиолиния. В октябре 1967 года подключили к электрическим сетям. В 1975 г. 

начали пользоваться водопроводом, а с 1998 г. – сетевым природным газом. 

 Перепись 1939 г. показала 440 жителей, 1959 г. – 338, 1979 г. – 227, 1989 г. – 181, 2002 г. – 

182. С 1935 года по 1960 годы деревня была центром одноименного сельсовета. В настоящее 

время деревня входит в состав КФХ «Шаран-Агро». В хозяйстве функционируют молочно-

товарная ферма, МТМ, работает  ФАП. Ко дню 45-летия Победы в ВОВ установлен обелиск, 

увековечивающий имена участников войны. В 2006 году житель деревни Валентин Иванович 

Данилов, многие годы возглавлявший отделение совхоза, выпустил книгу «История образования 

деревни Михайловка». 

 

  

д. Новопетровка 

Данная деревня впервые упоминается лишь в 1920 году, когда в ней было 159 жителей – чувашей 

при 34 дворах. В 1889 г. были образованы Ново-Петровская и Ново-Троевская (Троицкая) 

общества. Деревню в 1882 году создали переселенцы из территории нынешнего Вурнарского 

района Чувашской республики (Цивильского уезда). Их жизнь началась с землянок. На этой 

местности в то время были сплошные лесные массивы. Первыми переселенцами были Федот 

Николаев, Петр Филиппов, Назар Петров, Василий Михеев, Федор Васильев, Степан Васильев, 

Семен Степанов, Матвей Николаев. Жители деревни приобрели 350 десятин земли по 15 рублей за 

десятину. Крестьянский банк выдал 1919 рублей, остальную сумму доплатили наличными. В 30-е 

годы крестьяне вступили в колхоз «Самолет». Был заложен большой колхозный сад-огород, 

построена водяная мельница, большой конный двор. Деревня славилась двумя своими пасеками. 

Тогда открылась начальная школа, был построен сельский клуб. 

 По переписи 1939 г. жили 280 человек, 1959 г. – 240, 1970 г. – 232, 1979 г. – 174, 1989 г. – 

75, 2002 г. – 43. В настоящее время в этом населенном пункте не осталось никаких 

производственных и культурно-бытовых объектов. Жители – в основном пенсионеры. Население 

пользуется сетевым природным газом. 

 

 д. Новотроицк 

Эта деревня, как и несколько других близлежащих чувашских населенных пунктов, образовалась в 

1882 году. В деревню Ново-Троевка приехал Роман Григорьев из Старых Урмаров Старо 

Арабасовского прихода (церковь), нынешней Чувашской республики. В числе первых 

переселенцев были Василий Ефремов, Алексей Еремеев, Яков Тимофеев, Гаврил Егоров, Сергей 

Сидоров, Николай Никитин, Евгений Федоров, Николай Прокофьев, Данил и Прокофий 

Васильевы, Михаил Иванов, Макар Егоров, Иван Петров, Кузьма Андреев, Иван Николаев. 

Жители деревень Ново-Петровка, Ново-Троевка, Ново-Михайловка землю купили у помещика 

И.И.Бельфельда в 1884 г. 

  В 1896 г. имели 400 десятин земли, в том числе 240 десятин пашни, население 187 человек. 

В 1902 году 40 дворов. В 1917 году 42 двора и 245 жителей. В 1911-1912 годы в деревне работает 

Земское училище. Алексей Иванов содержал мельницу. В церковных книгах имеются записи о 

рождении в 1898 году по деревне Новотроевка: 23/26 июль. Трофим от Михаила Иоанова и Марии 

Михайловой. 

10/16 августа. Тихон от Исидора Николаева и Евдокии Ивановой. 

10/18 октября. Илларион от Исидора Харитонова и Татьяны Андреевой. 

 В 1890 году 29 июля венчаются житель деревни Новотроевка Илларион Гаврилов – 23 лет и 

Марфа Сергеевна Ильина – 20 лет из деревни Михайловка. Башкирско-чувашское название 

деревни «Мэнди» происходит от названия поляны, на которой были сенокосные угодья башкира 

или татарина по имени Мэнди. Вот на этой поляне и расположилась деревня. 

 К переписи в 1939 г. в деревне жили 261 человек, в 1959 г. – 159, 1970 г. – 139, 1979 г. – 71, 

1989 г. – 44, 2002 г. – 36. В 1929 г. был создан колхоз им.Чкалова, а с 1951 года деревня входила в 

состав колхоза «Большевик». С 1960 г. - совхоза «Мичуринский», нынче – КФХ «Шаран-Агро». 

Производственных и социальных объектов нет. 

 

 д. Покровка 



Деревня Покровка образовалась в 1925 г. жителями чувашской деревни Семенкино нынешнего 

Чекмагушевского района. Переселение началось в дни праздника православной церкви – 14 

октября – Покров Пресвятой Богородицы, поэтому будущую деревню назвали Покровкой. 

Первыми на новом месте обосновались четыре семьи: Виктора Иванова, Егора Герасимова, Сергея 

Михайлова и еще одна семья. В остальные годы сюда переселились семьи русских из 

д.Григорьевка. Запрудив родник, создали водоем, пустили рыбу.  

 Деревня насчитывала 21 двор. Дети ходили в Мачехонскую и Ново-Папановскую 

начальные школы. Деревни Покровка и Мачехонка образовали колхоз «Восток», затем, в 50-е 

годы – входили в состав колхоза «Большевик» позже им. Мичурина. В настоящее время поселение 

находится в составе КФХ «Шаран-Агро». 

 Население по переписи 1939 г. – 90 человек, 1959 г. – 95, 1970 г. – 83, 1979 г. – 45, 1989 г. – 

14, 2002 г. – 12. Отдаленность от больших населенных пунктов наложила свой отпечаток на 

судьбу Покровки. Сегодня деревня состоит из 6 дворов, в домах горит сетевой природный газ. В 

летние месяцы приезжают много отдыхающих, ибо это одно из живописнейших уголков района.  

 

 д. Рождественка 

По архивным данным Рождественский поселок был основан крестьянами деревни Старо-

Юмашево или деревни Новосеменкино (Чекмагушевский район). Перепись 1920 г. не 

зафиксировала его. Лишь перепись 1926 г. указала там 26 хозяйств. 7 января 1921 г. (в Рождество) 

крестьяне д. Старо-Юмашево Андрей Соколов и Егор Григорьев пришли на место нынешней 

д.Рождественка и начали копать колодец на предмет проверки глубины залегания подземных вод. 

Вода появилась уже на глубине 2,5-3 метра, вкусная, мягкая и чистая. От этого и название 

деревни. С этого момента крестьяне стали переезжать. Первыми жителями будущей деревни были 

староюмашевцы Николай Макаров, Андрей Соколов, Федор Тихонов, Е.Григорьев, Архипов и 

другие. За 5 лет переселилось 27 хозяйств. Перепись 1939 г. показала 233 жителя, 1959 г. – 303, 

1979 г. – 225, 1989 г. – 142, 2002 г. – 157. Население – чуваши. Сами жители деревни ее нередко 

называют «Песмен», раньше было название «Рекмен». В 1935 г. открыта начальная школа. 

Деревня расположена на изумительно красивом месте, жители очень трудолюбивы, свою малую 

родину превратили в сад-огород, дворы – настоящие теремки. Особенно весной деревня утопает в 

цвету яблонь и других плодовых деревьев. Вокруг деревни много родников и прудов. Первый 

колхоз «Стальной» организован в 1930 году. Впоследствии деревня четверть века была в составе 

совхоза «Мичуринский». Многие годы на всю округу славился колхозный, затем совхозный 

десятигектарный сад-огород. В 1946 г. построили местную электростанцию. Павел Тихонов 

построил мельницу. Особенно талантливым мастером на все руки был Андрей Соколов, который 

соорудил две мельницы, крупорушку, шерсточесалку. Рождественцы всегда в хорошем состоянии 

содержали улицы и дороги, в подворьях много живности. Они выращивают и в большом 

количестве реализуют саженцы плодовых деревьев, живут зажиточно. Нынче в деревне создано 

КФХ «Стальной». Площадь сада-огорода составляет 34 га. 

 

 д. Три Ключа 

Купец из д.Дюртюли Александр Павлович Полковников на приобретенной у крестьян д.Старо-

Юмашево (ныне Чекмагушевский район) Сайдякова А.И. и Бахтиева Н.К. земле в 110 десятин в 

1917 г. организовал артель «Три Ключа» имевшую в 1926 году в деревне 16 хозяйств. Первые 

жители в 1915-1916 годах переселились из деревни Староюмашево и Новосеменкино. Это были 

Сафроновы, Ермолаевы, Наумовы, Борисовы, Сайдяковы, Капитоновы и другие. Из Кемеровской 

области приехали Жарковы. Население – чуваши. 

 Перепись 1939 г. зафиксировала 144 жителя в 11 дворах, 1959 г. – 147, 1970 г. – 149, 1979 г. 

– 132, 1989 г. – 88, 2002 г. – 101. 

 Как и многие другие населенные пункты Мичуринского сельсовета, д.Три Ключа окружена 

лесами, много прудов. Три ключа, в честь которых названа деревня, радуют жителей своей 

целебной прозрачной водой. В 1930 г. был организован первый колхоз «Юность». В 1934 г. 

открылась начальная школа, затем медпункт, магазин. К началу Великой Отечественной войны в 

деревне насчитывалось 30 дворов. На фронт ушли 45 триключинцев, вернулись только 25. С 1961 

г. деревня вошла в состав совхоза «Мичуринский». Ныне она входит в состав КФХ «Шаран-



Агро».  

В данное время насчитывается 40 дворов, в которых проживают около 100 человек. С 1967 года 

жители пользуются электричеством, с 2000 года – природным газом, есть и водопровод, проходит 

гравированная дорога. Среди триключинцев много знатных садоводов. Функционируют средняя 

школа – гордость деревни, одна из лучших в районе, магазин, сельский клуб и библиотека. 

 

 

д. Юность 

Сельскохозяйственная артель «Юность» впервые упоминается лишь в 1926 году, когда там 

имелось 10 хозяйств. До начала ХХ века данная территория была покрыта лесом. Примерно с 

1905-1906 г. малоземельные крестьяне д.Новотроицк начали покупать участки этих лесов и 

корчевать под пашню. После установления Советской власти Акбарисовский волостной комитет 

эти земли передал Новотроицкой сельской общине. Осенью 1920 г. житель этой деревни Сергей 

Николаев переселился на новое место. В 1921 г. переселились семьи Григория Кузнецова, Ивана 

Мухина и Григория Гаврилова. На эту землю претендовали и крестьяне д.Ивановка. Между ними 

возникали ссоры и стычки. Земельный спор окончательно решился лишь после того, когда 

Николаев Михаил из кантона (г.Белебей) привез решение суда на право пользования землей. 

Новую деревню называли Березовкой, так как ее, с трех сторон окружали березовые рощи. В 1922-

1923 гг. переселились Михаил Николаев, Иван Евгеньев, Матвей Кузнецов и другие. В 1924 г. у 

себя организовали товарищество по совместной обработке земли (ТОЗ). В ТОЗ-е хозяйства 

крестьян вместе пахали, сеяли, убирали урожай, а хлеб и корма распределяли по едокам и 

наличию скота. Государству сдавали с общей площади посева зерновых только хлеб. ТОЗ-ы от 

государства на прокат получали копномолотилки, косилки, жнейки и зерноочистительные 

машины. Они в последствии остались в хозяйствах, как их собственность. 

 Юновский ТОЗ имел большой авторитет и являлся как бы показательным хозяйством. 

Почти каждый двор имел сад, саженцы брали в Акбарисовском лесничестве. 

 Чуть позже деревню переименовали, она стала называться д. Юность. Осенью 1929 года по 

инициативе Ф.Г. Кузнецова организовали коммуну, которая в 1933 году была реорганизована в 

колхоз «Юность». К 1930 г. в деревне насчитывалось 18 дворов, к этому времени 

функционировала 7-летняя школа, медпункт, магазин, народный дом (клуб), детские ясли-сад, 

столовая, водяная мельница. Заложили колхозный сад. Колхоз к началу Великой Отечественной 

войны стал одним из самых передовых среди 105 хозяйств района, дважды был участником 

ВДНХ. Здесь получали большой доход от выращивания конопли, производства и обжига кирпича, 

от шерсточесалки. Имелось два пруда для выращивания рыбы, две пасеки. Колхозникам на 

трудодни выдавали много зерна, картофеля, овощей, даже мясо, шерсть и мед. На защиту Родины 

ушли 26 мужчин, отправили и лошадей. Вернулись лишь 12 юновцев. После войны в деревне 

построили мельницу, циркулярную пилораму, возобновили все прежние производства. С 1960 

года деревня входила в состав совхоза «Мичуринский». 

 Перепись 1939 г. зафиксировала 109 человек, 1959г. – 118, 1970 г. – 158, 1979 г. – 132, 1989 

г. – 60, 2002 г. – 114. В настоящее время д. Юность входит в состав КФХ «Шаран-Агро». Деревня 

находится рядом с трассой Шаран-Чекмагуш, жители пользуются водопроводом, сетевым газом. 

 В связи с интенсивным выездом населения были ликвидированы русские населенные 

пункты: Новоселовка (Новосолевка), Колесовка (1968 г.), Мачехонка («Потаповка», «Мочехонка») 

(1972 г.), Ивановка (Старо-Ивановка), Чингиз-Ивановка (Чингис-Ивановка), Кузьминка 

(Козьмодемьяновка), Папановка 2-я (Новопапановка). Жители д.Новоселовка, которых перепись 

1920 г. показала в количестве 46 человек в 8 дворах, в 30-х годах переселились в д.Михайловка и 

Папановка. Соседние чувашская д.Тихоновка и русская д.Ново-Папановка объединились в одну. 

Деревни Ивановка (Староивановка) и Кузьминка входили в число больших населенных пунктов 

района. В д.Ивановка в 1920 г. жили 400 человек, в 1939 г. – 195, в 1959 г. – 134. Деревня 

Кузьминка была основана в 1883 году прибывшими из Уфимской губернии крестьянами, которые 

приобрели у генерала Линберинского 396 десятин земли. Первых основателей было 13 дворов, но 

через год приняли в свое товарищество еще 17 семей. К 1926 г. в 39 дворах числилось 202 жителя, 

к 1939 г. – 292, к 1959 г. – 150. 

 



Нижнезаитовский сельсовет 
Центр – с. Нижнезаитово 

 Образован 1918 году. В защите Советской власти и организации сельсовета активно 

участвовали Миннигали Абдуллин (избитый белыми до смерти), Гафур Абдуллин, Рашит Гайсин, 

Мавляви Миннигалиев, Вахит Абдуллин, Мардан Исламов, Сунагат Сунагатуллин, Лукманхаким 

Каюмов, Сабир Латыпов, Гимран Баязитов и другие. В 1929 г. данный сельсовет разделен на два: 

Кугарчин-Булякский и Нижнезаитовский. В 1953 году произошло их объединение. 

Председателями исполкома сельского Совета работали Гимран Баязитов (1921-1923 г.г.), 

Нурислам Сафиуллин, Вафий Каюмов, Ахун Ахметов (с 1923-1929 г.г.), Лукманхаким Каюмович 

Каюмов (1929-1930 и 1950-1971 г.г.), Талиб Ямалетдинов (1931-1934), Хайруллин, Масгут 

Зарипов (1934-1937), Сабир Латыпов (1937-1943), Нурмый Галлямов (1943-1945), Вагиз Халимов 

(1945-1950), Гимазетдин Галимов (1971-1976), Акмалетдин Гимазов (1976-1978), Анис 

Сулейманов (1978-1984). С 1984 года Совет возглавляет талантливый руководитель Амир 

Мирхатимович Шакиров. В период работы Лукмана Хакимовича Каюмова, Сабира Латыповича 

Латыпова, Гимазетдина Габдрафиковича Галимова, Аниса Биктимировича Сулейманова и Амира 

Мирхатимовича Шакирова данный Совет является одним из лучших в районе. Долгие годы в 

должности секретаря исполкома Совета плодотворно работали Хасаншин М.Г., Гарифуллин Д.М., 

25 лет - управляющий делами администрации Галиуллина (Суфиянова) Ф.Ш. Председатели 

исполкома Кугарчин-Буляковского сельского Совета работали: Валиахметов, Закиров, 

Рахматуллин, Миннигалиев, Насибуллин М., Гарапов И.С. 

 

 д. Бухара и д. Таш-Чишма 

 Деревни Бухара и Таш-Чишма основаны в начале ХХ столетия частью жителей нескольких 

близлежащих деревень. Поселение Бухара формируется до переписи 1920 г., а Таш-Чишма – 

после. Название деревни Таш-Чишма от родника, которая пробивается из расщелин камней горки 

около нынешнего поселения. Первыми на место будущей д.Таш-Чишма переселились жители 

д.Кугарчи-Буляк Сабур Саттаров и Нурлыгаян Ибрагимов.  

 Эти территории в то время были покрыты лесными массивами. В первые десятилетия 

население обеих деревень в основном занималось в лесном хозяйстве, содержала большое 

поголовье скота и пчелосемей. В 30-х годах, когда началась коллективизация, жители этих 

деревень объединились в колхоз «Гигант», впоследствии «Кызыл Мир».  

 К переписи 1939 г. в д.Бухара жили 195 человек, 1959 г. – 137, 1979 г. – 45, 1989 г. – 21, 

2002 г. – 6. В д.Таш-Чишма перепись 1939 г. зафиксировала 178 жителей, 1959 г. – 123, 1979 г. – 

51, 1989 г. – 26, 2002 г. – 19. На количестве населения сильно сказались исключительно сложные 

дорожные условия и отдаленность от больших населенных пунктов. В настоящее время обе 

деревни входят в состав ООО СХП «Закир», но производственных объектов и социальных 

учреждений не имеется. 

 

 с. Кугарчи-Буляк 

Башкирская деревня Кугарчи-Буляк находится при одноименной речке. По преданиям бытует 

мнение, что предки нынешних кугарчибулякцев жили на берегу реки Ик близ Чекан-тау. Но из-за 

притеснения баев, стали искать новое место для основания своей деревни, забрались вглубь 

лесного массива. Пройдя 7-8 км, они оказались на поляне. Сели отдохнуть под тенью большого 

вяза. В дупле дерева свили гнездо голуби и, увидев людей, поднялись, начали кружиться и 

ворковать. Оттуда берет начало название деревни Кугарчи Буляк («Голубиная поляна»). Сами 

жители села его называют «Кугарчен-Буляк». Первыми поселенцами были братья Аккуз и Куккуз 

Акаевы. Как вотчинники, ее жители в лице Аднагула Сюлюкова участвовали в припуске ясачных 

татар для поселения в своей вотчине по речкам Бай и Ютазы сроком на 10 лет, а также наряду с 

башкирами трех сопредельных волостей, в отдаче дворцовым крестьянам в оброчное владение 

сроком на 20 лет половины мест рыбных ловель в курье Костоватой (Иргыныш). Костоватскую 

курью по другому называли Иски-Идель. Тот самый Аднагул Сюлюков, уже второй раз ставший 

старшиной Киргизской волости, и его сын Санзяп Аднагулов с башкирами-вотчинниками 

деревень Тупеево, Туктагулово, Куктово, Илишево, Катай еще раз в 1763 г. принимал участие в 

отдаче тем же крестьянам в кортом (оброчное владение) мест рыбных ловель в озерах Татыш, 



Темели, Исили, Акбулат, Кытыл, Иялан-Куль, Большое Кызай, Новое «с мелкими озерками и с 

вешними заливами» сроком на 15 лет. 

 Вотчинники двух деревень Кугарчи-Буляк и Заитово в 1814 г. затеяли долгую тяжбу о 

сенокосных местах под названием Назяр по прошению жителя Заитова Абдулнасыра 

Арсламбекова, обвинявшего ответчиков в захвате их сенокосных лугов. Результаты тяжбы 

неизвестны, поскольку дело не было закончено и по истечении 15 лет.  

 Относительно этнического состава населения деревни несколько слов. В 1773-1775 гг. в 

Крестьянской войне участвовало 59 ясачных татар из этой деревни. Однако к V ревизии их 

осталось 28 мужчин и 18 женщин, проживающих в 5 домах. Время припуска, как и тептярей (в 

1795 г. их было 3 мужчины и 4 женщины при 2 дворах), неизвестно по причине того, по словам 

самих татар и тептярей, что «договор на право поселения отобран одним писарем». В 1795 г. 85 

башкир проживало 10 дворах. 

 

В последующее время национальный состав жителей был нижеследующим: 

годы количество 

башкир ясачных татар домов 

1816 67 мужчин 5 мужчин 16 

1834 97 мужчин, 85 

женщин 

18 мужчин, 12 

женщин 

33 

1859 вотчинники и припущенники: 173 м., 

175 ж. 

60 

1870 212 муж., 214 жен. 19 муж., 14 жен. 77 

1920 башкиры и татары: 551 муж., 575 жен. 217 

 

 Сведения о численности и этническом составе населения свидетельствуют о том, что между 

1773-1800 гг. количество ясачных татар уменьшилось с 59 до 5 душ мужского пола. Кроме того, 

исчезли с ревизских материалов тептяри. Это можно объяснить лишь истечением срока 

договорных условий о припуске и о нежелании одной из сторон продлевать его. Поэтому 

большинство ясачных татар и все тептяри оставили Кугарчи-Буляк. Подавляющее большинство 

населения деревни – башкиры. Жили здесь и татары. Выходцы этой деревни башкиры-вотчинники 

Киргизской волости Белебеевского уезда, в 1816 году основали в нынешнем Кугарчинском районе 

большую деревню Кугарчи. Первоначально эта деревня тоже называлась Кугарчи-Буляк. В 

деревне была мечеть, а при ней – медресе. И в XIX веке часть жителей села продолжала 

переезжать в другие населенные пункты, а в 1883 году они образовали д.Камышлы нынешнего 

Бакалинского района. 15 октября 1904 года в деревне произошел пожар, который уничтожил 65 

домов со всеми надворными постройками, имуществом и хлебом.  

В 1929-1930-х гг. население трех деревень объединилось в колхоз «Гигант», затем – «Кызыл 

Мир», в последующее время он носил имя Розы Люксембург. В числе первых колхозников были 

Басыйр Сагиров, Тимергали Муллагалиев, Назиф и Габдрашит Гайсины, Салих и Хабип 

Садыковы, Галим и Нурлыгаян Миннигалиевы, Ахмет Мухаметханов и другие. Т.Муллагалиев 

был избран первым председателем колхоза. В 1932 г. в деревне начал действовать «Кустпром» 

им.Сысоева. В цехах этого предприятия производили очень нужные в хозяйствах населения 

диваны, телеги, сани, колеса, деревянную посуду, ложки и другие изделия. Работала приводимая в 

действие с помощью «движка» ручная пилорама. Артель свое существование прекратило лишь в 

конце 50-х годов. 

 Количество населения после 1920 года таково. По переписи 1939 г. жили 950, 1959 г. – 551, 

1979 г. – 512, 1989 г. – 325, 2002 г. – 245.  

 В настоящее время село входит в состав ООО СХП «Закир», однако производственных 

объектов нет. Здесь функционируют начальная общеобразовательная школа, сельская библиотека, 

сельский клуб, ФАП.  

 

 с. Нижнезаитово 

У башкир-киргизцев было две деревни под названием Заитово. Одна из них называлась Верхне-



Заитово, ранее относилась к Туймазинскому району, ныне находится в составе города 

Октябрьского. Нижнезаитово расположено в Шаранском районе. Ее первопоселенцы – башкиры 

вотчинники киргизского племени, впоследствии волости. Деревня расположена при речке Чекан. 

Название деревни антропонимического характера, то есть Заит – основатель деревни. Однако 

источники не позволяют нам выяснить его личность. Обычно названия поселений связаны с 

именами старшин, тарханов, мулл. Возможно, Заит – старшина волости или влиятельный 

вотчинник. Обе деревни генетически были тесно связаны, поэтому есть основание предположить, 

что Нижнезаитово основали выходцы из Верхнезаитово. В опубликованных источниках 

упоминается деревня Заитово, житель которой Араптан Муканов наряду с жителями других 

башкирских деревень Киргизской волости, как Кугарчи-Буляк, Кутово, Исанбаево, Шамметово, 

Кадыкеево, Илишево, Ябалаково, Киргизово, Аишево, Куручево, Карабашево, Тупеево, в 1749 г. 

припустили на свою вотчинную землю ясачных татар из Арской дороги Казанского уезда сроком 

на 10 лет для построения двух хуторов в урочищах по двум речкам Бай и Ютады с получением от 

них 30 рублей. Тамга заитовца Араптана - Ш.  

 По договорной записи от 1 января 1783 г. башкиры Киргизской волости припустили 

тептярей. Однако 30 мужчин из них жили здесь с 1771 г., сохранив сословие ясачных татар. Затем 

они стали тептярями.  

 

О развитии Нижнезаитово рассказывают материалы ревизий и переписей: 

 

годы количество 

башкир ясачных татар тептярей домов 

1771 56 человек 

обоего пола 

60 человек 

обоего пола 

--------- -------- 

1795 59 --------- 44 12 

1816 160 --------- 108 34 

1834 219 --------- 154 41 башк. 

1859 Всех вотчинников и припущенников: 280 м., 297 

жен. 

93 

1870 Всех башкир и тептярей: 310 муж., 315 жен. 114 

1920 Всех башкир и тептярей: 813 муж., 876 жен. 328 

 

 Таким образом, и здесь, как в д.Новотавларово, татары перешли в тептярское сословие. 

Этнический состав деревни: башкиры и татары.  

 Башкиры в 1798 – 1865 гг. находились в военном сословии. Деревня Заитово входила в 

состав 4-й юрты 12-го башкирского кантона. Тептяри входили в одну из 99 тептярских команд во 

главе с собственным старшиной, подчиненным гражданскому губернатору Оренбургской, а с 1865 

г. Уфимской губернии. В 1816 г. в Заитово проживали потомки башкира-первопоселенца: это один 

из его сыновей 84-летний Муса Заитов. Его 50-летний сын Гайса. У Гайсы были сыновья: 

Мустафа, Файзулла, Фазулла, Рахматулла, Кинзягул. Второй – 76-летний Иштиряк Заитов. Его 

сыновья Тупый и Хазихалик, Габдулсалик. VII ревизия называет имя сына упомянутого Араптана 

Муканова – 86-летнего Куклея Араптанова. Из других долгожителей упомянем 83-летнего Абиша 

Килеева, сын, которого Исламгул Абишев служил старшиной 4-й юрты.  

 О формах брака (никах) в Заитово ревизии дают интересные сведения. Например, в 1816 году при 

41-м башкирском дворе выявили 7 семей, где главы их имели по две жены. Остальные семьи были 

моногамными, то есть у глав семей по одной жене. Но следует подчеркнуть, что многоженство – 

удел лишь зажиточных и богатых. Тептяри были очень способными, мастеровитыми людьми. В 

Нижнезаитово славился мастер по дереву, имя его Ибат. Со своими родственниками он 

изготавливал многие виды нужных изделий. 

 В 1843 году в деревне на 219 башкир засеяно только 112 пудов озимого, 712 пудов ярового хлеба 

и лишь 12 пудов картофеля. В 1870 г. в деревне функционировали мечеть, училище, имелось 8 

водяных мельниц. Во всей округе славилась мельница, где мельником работал Терентий 

Сологубов. В начале ХХ века уже действовали две мечети и медресе, в которой обучалось 25-30 

шакирдов.  



 Часть земель вокруг населенного пункта до Октябрьской революции принадлежала богачу по 

имени Федор. До этого он работал у богатого землевладельца Сафронова, лесные массивы 

которого занимали большие территории. За долголетнюю и добросовестную службу Сафронов 

ему дарит участок земли, который в народе поныне называется «Федькина земля», «Федькин лес». 

Федор в памяти людей остался человеком очень добрым, он постоянно помогал бедным. 

 В 1923-1924 учебном году открывается четырехклассная школа. В 1921 голодном году – 

открывается базар, а в 1924 г. – магазин. В 1930 году нижнезаитовцы объединились в колхоз 

«Борьба». 3 сентября 1933 года в деревне произошел страшный пожар, огнем было уничтожено 65 

дворов. В этот период построили солидную по тем временам крупорушку, которая приводилась в 

действие с помощью 2-3 лошадей. Нижнезаитовцы, которые работали в артели кустпрома им. 

Сысоева, активно занимались ремеслом плетения изделий из ивы, ибо на берегах реки Ик были ее 

целые массивы. В большом количестве на сторону продавали детские кровати, корзины, гусиные 

гнезда и другие. Была также хорошая кузница. Работал цех по изготовлению кулей, шили и 

реализовывали мешки. 

 Перепись 1939 г. показала 1498 жителей, 1959 г. – 1128, 1979 г. – 1010, 1989 г. – 853, 2002 г. – 785. 

В селе живут башкиры и татары. Ныне село является центром ООО СХП «Закир». 

Функционируют комплекс по откорму КРС, МТФ, МТМ, склады, средняя школа, СДК, сельская 

библиотека, ФАП, отделение почтовой связи, детский сад «Айгуль». Улицы деревни покрыты 

асфальтом. В центре села установлен обелиск в честь павших в ВОВ. 

 

с. Чекан-Тамак 

Название села происходит от ее местоположения при устье одноименной речки. Поселение имеет 

и другое имя – Кулчубаево. Деревня вошла в состав 4-й юрты 12-го башкирского кантона. 

Башкиры деревни Кулчубаево (Чекан-Тамак) в 1798-1865 г.г. находились в военном сословии. 

Вотчинники деревни участвовали в делах общины, в частности в отдаче земель в аренду. В 1751 

году сотник Кунур Темиров, вместе с другими башкирами Киргизской волости, принимал участие 

в отдаче дворцовым крестьянам Каракулинской волости в оброчное владение половины мест 

рыбных ловель в курье Костоватой (Иргыныш) сроком на 20 лет. В 1742 г. по договору башкир 

Киргизской волости в эту деревню были припущены 5 семей ясачных татар и тептярей. 18 

сентября 1782 г. ясачный татарин Бакир Якметев с товарищами был припущен с правом владения 

землей «бессрочно». В 1816 году припустили 18 душ ясачных татар сроком на 90 лет. Это были 

выходцы из д.Елан Чанырбаш Надыровой Уфимского уезда.  

Развитие деревни видно в таблице: 

 

годы количество душ обоего пола 

башкир ясачных татар тептярей 

1795 7 13 7 

1870 56 38  

1920 Всех башкир и татар 239 

 

 К переписи 1870 года в деревне было 23 двора, мечеть и водяная мельница. В 1920 г. в 42 

домах жили 116 мужчин и 123 женщин. 

 По преданиям с середины XVIII века жители деревни занимались добычей медной руды 

для Шаранского медеплавильного завода Г.С. Красильникова. Эта деятельность продолжалась до 

середины XIX века, т.е. до прекращения работы завода. Память об этом периоде сохраняет место 

под названием «Завод чокыры» («Заводской овраг»). Население деревни жестоко пострадало от 

участников крестьянского восстания 1773-1775 гг., в 1918 г. от белочехов, а также во время 

наступления банды «Черного орла», потому что деревня находилась на пути их движения по 

долине реки Ик. В 1930 г. жители деревень Нижнезаитово и Чекан-Тамак объединились в колхоз 

«Борьба», в 1933 г. происходит разукрупнение коллективного хозяйства и оно носит название 

«Кучем-Елга». В1935 г. жители д.д. Чекан-Тамак и Красная Горка создали колхоз им. Фрунзе. 

 По переписи 1939 г. жили 350 человек, 1959 г. – 317, 1979 г. – 301, 1989 г. – 187, 2002 г. – 

142. В настоящее время село входит в состав ООО СХП «Закир», однако производственных 

объектов не осталось. Функционируют сельский клуб и ФАП.  



 Близость городов сказалась на численности населения данной территории. В связи с выездом 

жителей были ликвидированы населенные пункты Кучум-Елга (1960 г.), Аю-Аклан (1968 г.), 

Красная Горка (1968 г.) и Хафизовка, максимальное количество жителей в которых в первой 

половине ХХ столетия доходило до 120-135 человек. Во всех перечисленных деревнях жило 

татарское и башкирское население, а в д. Красная Горка – русские. 

 

Нижнеташлинский сельсовет 
Центр – с. Нижние Ташлы 

 До 13 апреля 1923 г. территория входила в состав Ново-Юзеевской волости, а до 20 августа 

1930 г. – Шаранской волости. Затем до января 1935 г., т.е. до образования Шаранского района, в 

состав Кугарчин-Булякского сельсовета Бакалинского района. В д.Новоюзеево был отдельный 

сельсовет. Очень хорошо работал руководителем Совета И. Кокунин. Нижне - Ташлинский 

сельсовет образован в соответствии с протоколом заседания Баш ЦИК от 9 мая 1937 г. В июле 

1953 г. произошло объединение Нижне - Ташлинского и Новоюзеевского сельсоветов. Первым 

председателем Совета был Б.Батыргалин, затем Каюм Сабитов. После них работали 

Шарафутдинов, Аминев, Валиахметов Ф.В., Хабибуллин Г.Х., Латыпов С.Л., Габдрахимов Ш.Ш., 

Закиров М.З., Фахретдинов И.Ф., Бигалин М.Б., Сираев А.Ф., Насибуллин З.Н., Шайсултанова 

Г.С., Валеев Г.Г., Сираев Н.Я., Коткова Д.К., Валеева М.Г. Новоюзеевский Совет возглавляли 

Китаев, Миронов, Бурцев, Степанов В., Кокунин И.К., Назаров Е.Г. Долгие годы ответственной 

работой хорошо справлялся Иван Кондратьевич Кокунин  

Населению территории многочисленными добрыми делами запомнились Фахретдинов Идрис 

Фахретдинович, Шайсултанова Гульсина Султангали евна. Почти 25 лет работал Валеев Гавис 

Гайфуллинович. 20 лет служил секретарём  исполкома Совета Закиров М.З., с 1984 г. с 

обязанностями управляющей делами администрации успешно справляется Габдрахимова Ф.Т. 

 

с. Верхние Ташлы 

Деревня Верхние Ташлы возникла перед IV ревизией. По договорной записи башкир Киргизской 

волости 1782 г. киргизцы припустили тогда ясачных татар, тептярей из татар и башкир. Первым 

свой дом построил человек из территории нынешнего Татарстана по имени Ахмер. Название 

деревень Верхние и Нижние Ташлы возникли от  того, что первые переселенцы при копке земли 

везде натыкались на камни. Одно место территории и ныне называется «Ташлы аркасы». Деревни 

расположены на берегу р. Сюнь, их опоясывают речки «Ташлинка» и «Тюльгаза». 

  

Развитие деревни Верхние Ташлы. 

 

годы количество 

ясачных татар тептярей башкир домов 

1783  30 мужчин, 20 

женщин 

  

1795 51 мужчин, 33 

женщин 

30 мужчин, 16 

женщин 

 23 

1816  58 мужчин   

1834  87 мужчин   

1859 припущенники:22 мужчин, 24 

женщин 

 11 

1870 татар: 145 м., 

156 ж. 

 28 мужчин, 28 

женщин 

61 

1920 275 муж., 308 

жен. 

  120 

 

 Из данных 1870 и 1920 гг. видно, что тептяри полностью вошли в состав татар. Преобладающей 

национальностью татары были и в 1870 г. и в 1920 г. Но среди жителей деревни были и башкиры. 

Ташлинцам принадлежало 4 мельницы. Владели 200 ульями (1870 г.) Действовала мечеть. 

 Перепись 1939 г. показала, что в деревне живут 599 человек, 1959 г. – 522, 1979 г. – 399, 



1989 г. – 303, 2002 г. – 278. В 1932 г. произошел страшный пожар, огнем были уничтожены две 

большие улицы. В 1926 г. жители села создали колхоз «Яна юл», однако он вскоре распался. Но в 

1932 г. организуется снова. А с 1958 года верхне-ташлинцы вошли в состав колхоза «Победа». В 

настоящее время это СПК такого же названия. Имеется машинотракторный парк, МТФ, магазин. 

 

 с. Нижние Ташлы 

В д.Нижние Ташлы жили тептяри, припущенные башкирами Киргизской волости. Текст договора 

нам неизвестен. По словам самих тептярей, они живут на земле упомянутой волости «с давняго 

времени». Но деревня возникла между III (1762 г.) и IV (1783 г.) ревизиями. Первыми 

обосновались тептяри семей по именам Санжап и Айчуак.  

  

Развитие деревни. 

годы количество 

тептярей башкир домов 

1783 49 мужчин, 49 

женщин 

 15 

1795 50 мужчин, 55 

женщин 

  

1816 58 мужчин   

1834 87 мужчин   

1859 132 мужчин, 121 

женщин 

 49 

1870  144 мужчин, 119 

женщин 

45 

1920  402 мужчин, 383 

женщин 

164 

 

 Перепись 1939 г. зафиксировала 987 жителей, 1959 г. – 757, 1979 г. – 645, 1989 г. – 552, 2002 г. – 

554. 

 Как видно из таблицы, с конца XIX века все тептяри учтены башкирами. Этнический состав 

тептярей нам неизвестен. Поэтому следует только предположить, что среди них были как 

безземельные башкиры, так и татары. 

 До революции 1917 г. функционировала мечеть. Жители занимались полеводством, 

животноводством и кустарничеством. Построили мельницу. Многие занимались распиловкой 

досок и реализацией на базаре. Работали также у богача Сафронова, который, начиная примерно с 

1810 г., владел большими лесными массивами. Они занимались изготовлением шорных и 

бондарных изделий, мочалы, кулей, мешков, лаптей, поташа и скипидара, из коры березы гнали 

смолу и деготь. Из выращенной конопли получали конопляное масло. Изготавливали одежду. 

Начальная школа открыта в 1925 году. В 1932 г. организуется колхоз. В 1937 г. открыли пекарню, 

население обеспечивали хлебом. В 1940 г. около села организуется кустпром, который действовал 

до 1955 г., затем создается Присюньское лесничество. В настоящее время село является 

центральной усадьбой СПК «Победа». 

 Функционируют средняя школа, СДК, сельская библиотека, ФАП, детский сад «Березка», 

отделение связи. В 1967 г. установлен обелиск в честь павших в ВОВ. В 1998 году открыта мечеть. 

Села Верхние и Нижние Ташлы расположены рядом, они являются самыми благоустроенными и 

красивыми населенными пунктами района. 

 

 с. Новоюзеево 

 В 1870 г. среди русских деревень было зафиксировано Новоюзеево, в то время в 38 дворах 



насчитывалось 209 жителей, из них 87 чувашей. В первое время деревню называли Юзеева Новая. 

Население и сегодня свое село называет Юзеево. В ней была мельница водяная, по средам 

проводились базары. Верующие посещали церковь.  

 Перепись 1920 г. показала 633 жителя (282 муж., 351 жен.) в 113 дворах. В 1921 году был 

страшный пожар, оставивший без крова больше половины жителей деревни. В деревне сначала 

открывается церковно-приходская школа, затем четырехклассная, а позднее – неполная средняя. В 

1930 г. образовался колхоз «Бедняк». Вскоре коллективное хозяйство переименовали в колхоз им. 

Пугачева. В годы войны и послевоенные годы он стал крепким, высокоорганизованным 

хозяйством. Здесь запрудили реку, поставили мельницу, смонтировали там же сложную 

молотилку, сортировку семян, крупорушку. Одним словом, поставили семь точек, работавших на 

воде. Затем маслобойку там же поставили. Мастеровые люди пустили колхозный кирзавод, 

который работал круглосуточно, пилораму, шерсточесалку. Новоюзеевцы в числе первых в районе 

построили небольшую электростанцию. После Октябрьской революции открыли клуб и избу – 

читальню.  

 Перепись 1939 г. зафиксировала 639 жителей, 1959 г. – 370, 1979 г. – 203, 1989 г. – 166, 

2002 г. – 131. Сейчас село входит в состав СПК «Победа». Часть населения с 1971 г. трудится в 

УПС «Мустафино» филиала ОАО «Башнефть», который расположен на данной территории, а 

также в тепличном хозяйстве КФХ «Баллы».  

 До 80-х годов ХХ столетия село имело неприглядный, запущенный вид. За последние годы оно 

превратилось в красивый, благоустроенный общий дом его обитателей. Его достойный времени 

облик дополняет окружающая изумительная природа. Функционируют основная 

общеобразовательная школа, ФАП.  

         На территории данного сельсовета исчезли такие населенные пункты: Кордон Учлесхоза 

(1960 г.), хутор «Сафроновка», д.Чукаево (1981 г.). В русской д.Чукаево в 1939 г. число жителей 

составляло 426 человек. На дальнейшую судьбу деревни сказалось отсутствие нормальной дороги. 

Уже к 1959 г. население сократилось вдвое (216 чел.), к 1970 г. – 130, к 1979 г. – 16. Население 

деревни отличалось особой дружбой и трудолюбием. 

 

Нуреевский сельсовет 
Центр – с. Нуреево 

 Образован в начале 1918 года. До 1953 г. на его территории были два сельсовета: 

Нуреевский и Емметовский. На основании постановления Президиума Верховного Совета БАССР 

от 15 июля 1953 г. они объединились в один. Председателями исполкома Нуреевского сельского 

Совета до объединения работали Газим Галимов, Кашап Саяхов, Зиганша Тухватшинович 

Тухватшин (1936 -1941 гг.), Файзуллин, Мунавара Шайсултановна Мунасипова (1941-1945 гг.), 

Гилязев, Закиров. Председателями исполкома Емметовского сельского Совета работали: 

Акбулатов Х., Николаев, Алтынбаев, Альмеев, Саитов М.Г., Ахтареев Д.А. Председателем 

исполкома объединенного Совета работали: М.Н. Шагабутдинов, К.Х. Муллагареев (1953-1957 

гг.), С.А. Ишмурзин (1957-1961 гг.), Ш.Д. Даутов (1961-1969 гг.), Р.Г. Шакирова (1969-1971 гг.), 

Т.Г. Сахибгареева (Зарипова) (1971-1973 гг.), А.В. Андреева (1973-1974 гг.), Б.Т.Тимербаев (1974-

1982 гг.), Н.Г. Габдуллина (1982-1990 гг.). Большой вклад в развитие территории внесли 

Тухватшин З.Т., Шагабутдинов Миннигали Нургалиевич, Муллагареев Кашбулла Х., Ишмурзин 

Султан Акбулатович, Даутов Шайбак Даутович, Тимербаев Бикбай Тимербаевич, Габдуллина 

Наиля Газнановна.  

 С 1990 года по сегодняшний день на этом исключительно ответственном посту трудится 

высокообразованный, эрудированный руководитель Риф Радифович Латыпов. Он умеет находить 

выход из самых сложных ситуаций, постоянно опирается на людей, обладает талантом умения 

мобилизовать жителей сел на решение стоящих задач и проблем. Длительное время талантливо 

исполняла обязанности секретаря исполкома Совета Х.Ш. Гиниятуллина. Данный Совет всегда 

занимал и занимает передовые позиции среди сельских Советов района. 

 

 д. Бахча 

Деревня образована из д. Новые Каргалы между 1920-1926 годами. Местное население 

придерживается мнения, что ее создали выходцы из д.Нуреево в самом начале века, такое же 



утверждение приводится и в одном из архивных источников. До 1928 г. деревня называлась 

«Газимовка» (Газимка), «Бабай авылы». В ней было всего 5 дворов татар. Поселение окружает  

природа сказочной красоты и богатства. Посреди деревни находится полноводный родник 

«Салкын чишма» («Холодный родник»). В 30-е годы деревня быстро развивалась, росла 

численность населения, организовали одноименный колхоз. Построили коровник, овчарню, 

конный двор, птице- и кроликофермы. Разбили сад-огород. Деревня славилась своими 

пчеловодами. Открывается начальная школа, где обучались до 20 детей. Рядом с деревней 

организуется артель «Чулпан». После начала Великой Отечественной войны 19 мужчин уходят 

воевать, из которых 11 не вернулись с поля брани. В 1953 г. проведено сетевое радио, позже – 

электричество.  

 Перепись 1939 г. отметила 158 жителей, 1959 г. – 120, 1979 г. – 71, 1989 г. – 59, 2002 г. – 53. В 

настоящее время деревня входит в состав КФХ «Чулпан», функционирует МТФ. Население 

пользуется сетевым газом. 

 

с. Емметово 

Деревня Емметово была основана на основе договорной записи башкир Кыр-Еланской волости, 

данной марийским крестьянам 11 августа 1743 (1635) г. 

 

Развитие деревни Емметово: 

 

годы количество 

марийцев домов 

1795 75 мужчин, 45 женщин 26 

1834 113 мужчин, 106 женщин 32 

1859 101 мужчин, 92 женщин 37 

1870 116 мужчин, 114 женщин 40 

1920 310 мужчин, 335 женщин 131 

1939 601  

1959 638  

1979 586  

1989 385  

2002 412  

 

 Существует легенда, согласно которой были два брата – Ямет и Янахмет, которые в поисках 

свободных земель для основания поселения продвигались вверх вдоль реки Сюнь. Но в районе 

нынешнего села Нуреево река разделилась на два рукава. Братья остановились, посоветовались и 

решили один пойти вдоль одной речки, а другой – второй. Они основали свои поселения, которые 

впоследствии стали большими селами Емметово и Енахметово. Так ли это? По имеющимся 

документальным источникам село Енахметово основано значительно позже. Вполне возможно, 

как утверждает другое предание, что Енахметово основано выходцами из Емметово. Емметовцы 

выращивали рожь, овес, просо, ячмень, чечевицу и коноплю, занимались животноводством, 

бортничеством и охотой, развивали народные промыслы. Славился своими изделиями известный 

мастер шорных дел Газиз Гайсин. Около деревни располагался маленький поташный завод. Поташ 

использовался в качестве сырья в стекольном и мыловаренном производстве. 

 В книге «Крестьянская война 1773-1975 гг. на территории Башкирии», в сборнике 

документов под редакцией Р.Г. Кузеева Башкнигоиздат, Уфа-1975 г., в документе под № 188 

«Ведомость Уфимской провинциальной канцелярии, присланный в Оренбургскую губернскую 

канцелярию о нерусском населении Уфимской провинции, принимавшем участие в восстании» от 

16 февраля 1775 г. говорится «Есашные черемиса (старшины) Ювмета Яктимирова (в деревнях) 

Байгильдиной – 45, Айбулатовой – 11, Яметовой – 2, Янахметовой – 38, Акбарисовой – 51… 

Итого 405 марийцев из деревень Шаранского района участвовало в восстании Емельяна Пугачева. 

В конце XIX и начале ХХ столетий крестьяне села испытывали большую нехватку земли, поэтому 

некоторые из них арендовали пустующие участки в деревнях Урзаево и Каран нынешнего 



Буздякского района. Летом 1918 г., потеснив красноармейцев, в деревню вошли белогвардейцы, 

которые у населения отнимали хлеб, лошадей и т.д. В конце мая 1919 г., после ожесточенного боя 

красноармейцы погнали белогвардейцев. Как и другие деревни Башкирского края, Емметовцы 

сильно пострадали от неурожая и сокращения площадей посевов 1919-1920 годов и 

последовавшего затем голода 1920-1921 г. 1921 год в историю вошел как голодный год, год 

лебеды. Пожилые люди до сих пор помнят поговорку «Не беда, если в поле – лебеда. Если нет 

лебеды – вот беда». В 1929 г. большинство крестьянских хозяйств объединилось в колхоз, 

который весной следующего года почти распался. Массовое вступление в колхоз «Коммун корно» 

произошло в 1931 г. В годы ВОВ из села на фронт ушло более 150 человек.  

 В настоящее время с.Емметово – одно из благоустроенных населенных пунктов района, ежегодно 

возводятся 15-20 больших красивых домов. В личных подворьях жителей содержится много скота 

и птицы, развито садоводство и пчеловодство. Функционируют прекрасная основная 

общеобразовательная школа, детский сад «Радуга», сельский клуб, ФАП. Установлен обелиск в 

честь павших в ВОВ. 

 

с. Енахметово 

О жителях д.Енахметово в одном документе говорится, что они «поселены до 1765 г.». В самом 

деле в 1762 г. там отмечено 38 мужчин из марийцев. Сын первопоселенца Таймас Енахметов V 

ревизией показан 43-летним, то есть рожденным в 1752 г. Следовательно, деревня могла 

возникнуть в 40-50-х годах XVIII в. Она имела и другое название: Ангис-Ахметово. 

 

Развитие деревни:   

годы количество 

жителей домов 

1783 53 мужчин, 63 женщин --------- 

1795 72 мужчин, 76 женщин 26 

1816 90 мужчин, 86 женщин 28 

1834 113 мужчин, 106 женщин 32 

1859 126 мужчин, 133 женщин  45 

1870 138 мужчин, 146 женщин 51 

1920 302 мужчин, 336 женщин 125 

1939 648  

1959 623  

1979 575  

1989 445  

2002 451  

 

 В 1834 г. по деревне отмечено наличие двух мельниц, а у жителей – 150 ульев. В 1870 г. среди 

жителей выделено 20 башкир. Судьба этого села такая же, как и села Емметово. В 1920 и 1935 г. 

возникли большие пожары. Первый пожар уничтожил 33 хозяйства, а во время второго – сгорела 

почти вся деревня. После этих пожаров и других горьких событий восстановление деревни шло 

очень трудно, до 50-х годов Енахметовцы влачили жалкое существование. В 1930 г. крестьяне 

вошли в состав колхоза «10 лет Башкирии» (центр в с.Акбарисово), затем создали свой колхоз 

«Памаш», а в 1951 г. вошли в состав объединенного колхоза «Сюнь». В 30-х годах работал цех по 

изготовлению досок для крыш домов из чурок. 



  
Дом Латыпова Р.К. 

 

Более 150 енахметовцев участвовало в ВОВ. После 1951 село пережило как бы второе рождение. 

Его талантливые жители трудились с энтузиазмом, активно строили. Здесь много мастеровых 

людей. Несколько десятков лет славится коллективный сад-огород, основанный знатным 

агрономом – садоводом Степаном Булатовым.  

 В настоящее время село входит в состав КФХ«Чулпан», но не стало больших 

производственных объектов, мало рабочих мест. Функционируют основная общеобразовательная 

школа, лучшая в районе по архитектуре и качеству строительства, детский сад «Родничок», 

сельская библиотека, сельский клуб, ФАП. Установлены обелиск в честь павших в ВОВ, и бюст 

видного марийского писателя – земляка Шадта Булата. 

  

д. Изимка 

Деревня не отмечена переписью 1920 г., потому что возникла только в 1928 г. На месте деревни 

было тогда голое поле, которое принадлежало жителям деревни Енахметово. Это поле отдалено от 

деревни на 3 с лишним километра. И вот решили енахметовцы здесь обосновать новую деревню, 

видимо, хотели жить поблизости от свох земель. Сперва согласие на переезд дали 22 единоличных 

хозяйства, но отважились переехать только 7 семей. Организатором этого переселения был 

Исламгали Минлигалеевич Булатов, старший брат известного марийского поэта Шадта Булата. В 

1928 году на правом берегу реки Сюнь была заложена основа этой деревни. Среди первых 

основателей были Ислам Гареев, Гибадулла Галлямов, Минигалим Ибрагимов, Хабибулла Ибяев, 

Исламбурат Булатов, Мухамадияр Миндияров и Ишумбай Танакбаев. В общей сложности, если 

считать и всех членов семей, переселился 31 человек. В 1930 году Исламбурат Булатов обратно 

вернулся в Енахметово, а на его место из деревни Емметово переселился Ильгузя Ильмурзин.  

 По предложению основателя Исламгалия Булатова деревню назвали «Изм» от слова коммунизм. 

Жители деревни вошли в колхоз под названием «Помаш» («Родник»). 

 В послевоенные годы была организована овцеферма, также организован откорм КРС. На 

всю округу славился большой колхозный сад-огород, разбитый между с.Нуреево и д.Изимка.  

 Перепись 1939 г. зафиксировала 44 жителя, 1959 г. – 42, 1979 г. – 44, 1989 г. – 46, 2002 г. – 

80. Количество населения продолжает расти. Население деревни ее всегда называло Изим (Изем). 

 Деревня входит в состав КФХ «Чулпан», производственных и социальных объектов нет, 

центр сельсовета – с. Нуреево находится только через мост. 

 

 д. Кызыл-Чулпан 

Деревня образовалась после переписи 1925 г. В одном из документов указано, что в пос.Чулпан в 

1925 г. имеется 38 хозяйств. В 1922 г. жители д. Кир-Тлявли Зарипов, Сахибгареев и другие 8 

семей объединились в сельскохозяйственную артель «Шаймухамет».  

Что же представляла сельхозартель имени Шаймухаметова в 1922 году? Богатство артели 

состояло из четырех лошадей, 6 плугов, 8 деревянных борон, одной неисправной лобогрейки и 25 

гектаров земли. Это было одно из первых коллективных хозяйств в РБ. В 1925 г., когда членами 

сельхозартели стали 32 семьи, вдоль речки Мунча Каран им выделяется 411 га земли. В 1926 году 

коллективисты переехали на новое место и обосновали д.Чулпан. В 1929 году организуется колхоз 

«Кызыл Чулпан». Вошли в этот колхоз единоличники деревень Сюньбаш, Тугыз Кыз, Нуреево, 

Бахча, Енахметово, Еммет, Чулпан, Старо – Тлявли, Кир - Тлявли, Чуваш Тамьян, Старо-Тамьян, 

Базгиево и Тархан. Но в конце 1931 года каждая деревня выделилась и стала самостоятельной 

артелью. 

 Колхоз «Кызыл Чулпан» был лучшим в районе и находился в числе самых передовых в 



республике. В 1932 г. по инициативе республиканского руководства отмечается 10-летний юбилей 

колхоза «Кызыл Чулпан». Хозяйству подарили электростанцию и с этого времени в деревне 

горели электрические лампочки. Поставили телефон. Открыли детские ясли круглосуточного 

действия, фельдшерский пункт. 

 В настоящее время никаких производственных и социальных объектов нет. В 1939 г. жили 

138 человек, в 1959 г. – 112, 1979 г. – 78, 1989 г. – 58, 2002 г. – 38. 

 

 с. Нуреево 

Деревня Нуреево, находящаяся по р.Сюнь, впервые учтена III ревизией 1762 г. Тогда в ней 

проживало 49 душ мужского пола ясачных татар. Незадолго до этого они были приняты 

канлинцами на правах припущенников. Второй припуск татар в эту деревню был осуществлен 6 

января 1791 г. Среди населения живет легенда, что название деревни произошло от имени первого 

переселенца (первым поселился человек по имени Нури). 

  

Рост численности населения виден в таблице: 

 

годы количество 

ясачных татар тептярей башкир домов 

1762 49 мужчин ----------  -------- 

1783  61 мужчин, 57 

женщин 

 20 

1795  75 мужчин, 79 

женщин 

 24 

1816  104 мужчин  32 

1834  169 мужчин  -------- 

1870   235 муж., 239 

жен. 

62 

1920   520 муж., 605 

жен. 

210 

 

 Таблица наглядно показывает изменение сословия жителей: татары перешли в тептяри, а 

последние стали башкирами. Однако деревню основали и в ней жили татары. Пугачевцами были 

49 нуреевцев. 

 К 1870 г. в деревне были мечеть, училище, две водяные мельницы. В центре села 

соединяются две речки – с Юго-востока Сюнь и с Севера Боз-Елга. Благоприятные природные 

условия дали жителям возможность разводить большое поголовье скота и птицы, активно 

заниматься народными промыслами. В годы, когда свирепствовал голод, в деревне была открыта 

бесплатная столовая для питания голодающих детей. В 1929 г. деревня входит в состав колхоза – 

гиганта «Интернациональная», а с 1930 года колхоза «Кызыл-Чулпан», но уже со второй 

половины того же года организуется самостоятельное коллективное хозяйство – «Коммуна». В 

1934 г. специально построено здание и открыта начальная школа.  

 Перепись 1939 г. зафиксировала 740 жителей, 1959 г. – 562, 1979 г. – 484, 1989 г. – 399, 

2002 г. – 339. В селе функционируют прекрасная средняя школа, Дом культуры, сельская 

библиотека, почтовое отделение, детский сад «Энже», ФАП. Улицы покрыты асфальтом, дома 

большие, дворы красивые. Село является центром КФХ «Чулпан». Однако отсутствие крупных 

производственных объектов не способствуют обеспечению населения рабочими местами. 

 

  

с. Сюньбаш 

Село возникло в период переписи 1920 г. Летом 1919 г. в д. Таулар Буздякского района произошел 

страшный пожар, во время которого сгорело более 180 дворов этой большой деревни. После этой 

трагедии 42 семьи решили ставить свои дома на Лесной поляне, называемой «Тугыз кыз» – 

«Девять девушек». История поляны такова. По легенде во время крестьянской войны 1773-1775 гг. 

9 девушек деревни Таулар, скрываясь от пугачевцев, жили в районе горки Нагышлы и от голода 



там умерли. По инициативе одного из первых переселенцев Галикеева Рахматуллы новому 

поселению дали название «Тугыз кыз». В 1930 г. создан первый колхоз «Сюнбаш», открылась 

начальная школа. Рядом с деревней находятся горки «Чишма тавы» (там берет свое начало 

полноводный родник), «Кашлак тавы», «Галим тавы». Недалеко от деревни берет свое начало река 

Сюнь. С 40-х годов село стали называть «Сюньбаш». В 1934 г. жители деревни объединились в 

колхоз «Тугаряк», который славился своими достижениями. Построили молочную и 

птицеводческую фермы, активно занимались пчеловодством и овощеводством. На речке Сюнь 

построили мельницу. В 1947-1948 гг. построен свой кирпичный завод, пилорама, токарный цех. 

Это дало возможность активно вести строительство многих объектов. В 1950 г. все деревни 

сельсовета объединились в колхоз «Сюнь». 

 По переписи 1939 г. в деревне жили 414 человек, 1959 г. – 408, 1970 г. – 328, 1979 г. – 198, 

1989 г. – 100, 2002 г. – 71. Из этого села вышло большое число видных личностей. В настоящее 

время в селе никаких производственных объектов нет, функционирует ФАП. 

 

 д. Тугаряк 

Весной 1925 г. житель с.Нуреево Хусаин Муллагалиев облюбовал красивую местность, где ныне 

находится д.Тугаряк и с семьей переезжает на новое место жительства. Его примеру последовали 

Бадгетдин Имаев, Бибкэй-эби и другие. К концу года новое поселение, которому дали имя 

«Тугаряк-Куак», насчитывало 22 семьи. Однако деревня большого развития не получила из-за 

болотистости местности. В 1930 г. образовался колхоз, члены сельхозартели добились больших 

успехов во всех областях производства, многие механизаторы и животноводы стали лучшими в 

районе. Население деревни в числе первых в районе получает электричество. В 1950 г. произошло 

объединение в одно крупное хозяйство всех деревень сельсовета.  

 К переписи 1939 г. – насчитывалось 106 человек, 1959 г. – 96, 1970 г. – 70, 1979 г. – 60, 1989 

г. – 19, 2002 г. – 8.  

 В связи с выездом населения в 1972 г. ликвидирована деревня Сабанаево, которую 

образовали 13 семей из д.Сюньбаш в 1926 году. В этом небольшом (60 чел. в 1959 г.) населенном 

пункте жили работящие, талантливые люди, жили зажиточно. С этого места берет свое начало 

река Сюнь, места – дивной красоты. 

 

 Писаревский сельсовет 
Расположен на живописном месте, где много лесных массивов, горок, родников, речек. До 

настоящего времени сохранилась довольно богатая фауна. 

 Центр – д. Писарево. 

Образован в 1922 г. Вначале он назывался Ладоньский. 

 В его состав входили деревни Анисимова Поляна, Антоновка, Берда, Ладонь, Писарево, 

Предтечено, Роща, Сбродовка, Стародражжево, Сунгуровка. Председателями исполкома работали 

Чупраков, Никулин, Сафонов. В 1937 г. были образованы Писаревский и Дражжевский сельсоветы 

вместо упраздненного Ладоньского сельсовета. Старо-Дражжевский Совет возглавляли: Смирнов, 

Пушкарев А.Е., Никитин, Михайлов, Бояринцев П.И., Парфенов, Сарычев А.И., Беркутов И.А., а 

Писаревский – Густов Терентий Илларионович, Прудников Петр Андреевич, Хозиков, Челпанов 

Петр Иванович, Колотушкин, Сафронов Владимир Васильевич, Кошелев, Беркутов И.А., Сарычев 

Александр Иванович, Яковлев, Федотов А.М., Вахрамеев М.А., Кудряшов Л.Н., Токбаев М.И., 

Феофанова К.А., Сарычева З.А., Земскова Ф.С., Ханов Т.Г., Минлигареев А.А. С июня 2001 года 

Писаревский Совет возглавляет Роза Исламовна Минлигалина. Долгие годы секретарем Совета 

работали Плаксин П.И. и Феофанова К.А. Четверть века бухгалтером работала Мишина М.Н. В 

1953 г. Дражжевский и Писаревский сельсоветы объединены в один Дражжевский с центром в д. 

Дражжево. В 1959г. Дражжевский сельсовет переименован в Писаревский, центром стала д. 

Писарево. На основании Указа Президиума Верховного Совета РБ от 19 октября 1992 г. 

произошло объединение Писаревского и Сактинского сельсоветов в один Писаревский в составе 

11 населенных пунктов. 

  

Сактинский сельсовет  

 



 Был образован в 1929 г. Первым председателем Совета был житель д.Имчаг по имени Тимофей, 

затем - Акберда Токмурзин, Нурислам Ахметов, Сафуанов, Ибятов. До 1942 г. Совет в течение 

пяти лет возглавлял Минлияр Миндияров. Впоследствии работали Садыков, Андрей Матросов, 

Андрей Андриянов, Никитин, Михаил Матросов, Федот Матросов, Мурза Давлетович Саликов, 

Актимиров, Евдокия Михайловна Митрофанова. Председателем Сактинского сельского Совета с 

1957 по 1985 гг. исключительно добросовестно и плодотворно работал инвалид Великой 

Отечественной войны Петр Капитонович Матросов. После него Советом руководили Б.Р.Чернов, 

Н.С.Соколов, М.А.Давлетшин. 

 

 с. Анисимова Поляна 

Деревня Анисимова Поляна впервые упоминается в списке населенных мест Уфимской губернии 

по сведениям 1870 года. Этот список издан в Санкт-Петербурге в 1877 году. В его примечании 

записано: «Между 1865 и 1871 г.г. заселилась деревня Анисимовка чувашами из Казанской 

губернии в Никольской волости на землях господ Писаревых, численностью 52 мужчин и 80 

женщин». В ведомости 1892 г., которая помещена в сборке постановлений XVIII очередного 

Белебеевского земского собрания, значится д. Анисимова Поляна, 59 домохозяйств, 220 человек, 

безземельные. Лишь в 1882 г. они покупают у И.П. Писарева 600 десятин земли, без оформления 

купчей. 6 октября 1892 г. они обратились в Белебеевское уездное по крестьянским делам 

Присутсвие с просьбой об образовании самостоятельного сельского общества. 5 января 1893 года 

Белебеевсое Присутствие препроводило это ходатайство на рассмотрение Губернского 

Присутствия. 11 января 1893 года Уфимское губернское по крестьянским делам Присутствие 

уважило просьбу переселенцев и разрешило образовать самостоятельное сельское общество под 

названием Анисимополянское.  

 21 июня 1904 г. Уфимское отделение крестьянского поземельного банка сообщило Уфимскому 

губернскому по крестьянским делам представителю о том, что при помощи банка 

Анисимополянское товарищество приобрело землю от разных землевладельцев. Деревня быстро 

росла. К 1880 г. население составляло 220 человек при 59 дворах. Но Анисимова Поляна впервые 

упоминается лишь в 1912 г. Тогда в ней проживало 344 человек. По переписи 1920 г. в ней было 

455 жителей – чувашей и русских при 68 дворах. Знаменательным событием стало вынесенное в 

1898 г. Никольской волостной управой решение об открытии в деревне земской школы. 

 Перепись 1939 г. показала 547 жителей, в т.ч. 252 мужчин и 295 женщин., 1959 г. – 399, 

1970 г. – 279, 1979 г. – 197, 1989 г. – 112, 2002 г. – 117. До переписи 1979 г. численно 

преобладающей национальностью были чуваши, а 1989 г. – русские. В 1930 году жители 

объединились в колхоз «Авангард». С 1957 года входила в состав совхоза «Шаранский». В 1972 г., 

когда образовался совхоз «Красно-полянский», деревня стала центром отделения. В настоящее 

время функционируют основная общеобразовательная школа, ФАП, сельский клуб. Работают 

КФХ «Луч», «Семен», ЧП «Родничок», ЧП «Солнышко», ООО ПТФ «Сельпромсервис». 

 

 д. Имчаг и с. Сбродовка 

В 1884 г. 62 семьи бывших дворовых крестьян местных помещиков купили у дочери Петра 

Николаевича Писарева Крестиньи Крутиковой 830 десятин земли. 54 семьи переселились на 

участок и обосновали поселок Ладоньский (Ладонь). Среди первых были семьи Колотушкиных, 

Кузнецовых, Плаксиных, Мишиных, Прудниковых, Кошелевых и др. Восемь семей остались жить 

на прежнем месте. (Абрютин. «Переселенцы и переселенческое дело в Белебеевском уезде», Уфа, 

1898 г). В 1893-1894 гг. возникли еще два населенных пункта. Крестьяне деревни Липовка 

Чебоксарского уезда Карп Тарасов с товарищами купили у Крестиньи Крутиковой 270 десятин 

земли у речушки Имчаг и основали деревню, назвав ее по названию речушки – Имчаг. Эта деревня 

с населением 222 человека впервые упоминается лишь в 1912 году. По переписи 1920 г. в 45 

дворах проживало 266 человек чувашей и русских. Тульские купцы братья Алексей и Иван 

Сазыкины купили у башкир Кыр-Еланской волости огромные лесные массивы, часть из которых 

находилась на взгорье по правой стороне речки Тюльгаза (по нынешнему, по Сбродовской и 

Сунгуровской стороне). Они построили здесь поташные заводы и в 1830 г. выварили 4 тысячи 

пудов поташа. Со временем экономика их хозяйства пошатнулась. Их хозяйство к 1893-1894 г., по 

неустановленным причинам, было поручено опекою купцу Алексею Семенову Сафронову, 



который жил на хуторе в лесу около д.Нижние Ташлы. Управляющий купца Сафронова Полудин 

М.Ф. вел распродажу остатков Сазыкинских владений. Для покупки участка земли 

организовывалось товарищество из жителей различных селений и сословий, состоящее из 21 

хозяйства. 

 Деревня Сбродовка была основана этим «сбродным товариществом»: белебеевские мещане 

Селиверст и Андриян Егоровы, Уфимский мещанин Мишин М.Е., мещане из д.Антоновка 

Челпановы, Сафоновы, крестьяне села Никольское Мишин Савелий, Мишин Федосей, крестянин 

п. Берда Митрофан Кузнецов и другие. Ими было куплено 504 десятин земли. К 1912 г. число 

жителей составляло 186. В одно время село называлось Старо-Сбродовка. 

 Перепись 1939 г. в деревне Имчаг показала 391 жителя, 1959 г. – 136 человек чувашей и 

русских, 1970 г. – 68, 1979 г. – 61, 1989 г. – 31, 2002 г. – 20. Колхоз «Авангард» организовался в 

1930 году. В с.Сбродовка в 1920 г. проживало 199 человек при 38 дворах, в 1939 г. – 184, 1959 г. – 

55, 1979 г. – 9, 1989 г. – 6, 2002 г. – 5. С 1957 г. деревни вошли в состав совхоза «Шаранский», а 

1972 г. – совхоза «Краснополянский». В настоящее время никаких производственных и 

социальных объектов нет. 

 

 д. Писарево (Никольское) 

25 ферваля 1759 года князь Тимербулат Ильмурзинович Черкасский у башкир Киргизской волости 

Казанской дороги купил 11435 десятин земли по речкам Тюльгазы и Сюнь. Восточнее дачи князя 

потомок уфимских конных стрельцов Николай Петрович Писарев приобрел у башкир Кир-

Еланской волости участок земли между двумя речками Берда и Ольховая на западе и речушкой 

Имчаг на востоке (где впоследствии возникли д.Имчаг и поселок Искра). Северной границей стала 

речка Тюльгазы, а южная проходила по сырту чуть выше, где потом возникла деревня Ладонь, 

примерно в версте от левого берега Тюльгазы. 

 Вдоль ручья Бабкуш в 1828 году помещик основал деревню, которую назвал своим именем 

– сельцо Никольское, сегодня известное как д. Писарево. В ней имелось приходское училище, 

которое с 1884 года стало церковно-приходской школой. В 1870 году деревня состояла из 32 

дворов с 245 жителями. В 1816 г. перевел сюда четыре семьи крестьян из сельца Акулово 

Подольского уезда Московской губернии (Колотушкины, Антоновы, Феофановы и Филипп 

Афанасьевич с сыном Калистом (фамилия не установлена). На правой стороне ручья построил 

барскую усадьбу, разбил сад, затем построил поташный завод, но продал его еще до 30-х годов 

XIX столетия. В сборнике материалов по истории Уфимского дворянства записано, что между 

1800 и 1818 годами в родословную книгу уфимских дворян внесен и Н.П. Писарев. В связи с этим 

событием в 1828 г. Н. Писарев построил кирпичную церковь в честь Покрова Богородицы. Не 

случайно, поэтому праздник Покров стал в селе престольным праздником. Вскоре Н.П. Писарев 

скончался. Его наследник сын Петр Николаевич, артиллерии поручик. Он уже в 1830 г. был 

избран уездным предводителем дворянства Белебеевского уезда. По ревизской сказке, 

составленной 25 марта 1834 г., в с.Никольском (Писарево) было 43 крестянских двора с 339 

жителями. Н.П. Писарев имел трех сыновей Ивана, Василия, Николая и двух дочерей Крестинью и 

Ефимию. Строя планы на будущее, он смекнул, что земля лишней не будет, и приобрел участок у 

Дражичей, более 4000 десятин земли от речки Берды почти до деревени Дражжево и то место, где 

ныне находится д.Анисимова Поляна, а также от речки Ольховой почти до сосняка (где ныне 

кладбище). Позднее на приобретенных землях П.Н. Писарев построил для сына майора Ивана 

Петровича поселок Новый (Берда), а для второго сына ротмистра Василия Петровича между 1853 

и 1858 гг. создает поселок Средний (впоследствии названный Рощей). Третий сын Николай 

остался в отцовском доме. Естественно, кроме всего прочего отец отделившимся сыновьям 

пожаловал и крепостных крестьян. Так крупное помещичье хозяйство раздробилось на три 

мелких. 

 В статье 3 «Манифеста», подписанного императором Александром II 19 февраля 1861 г., 

было записано «Образовать в помещичьих имениях мирские управления, для чего, оставляя 

сельские общества в нынешнем их составе, открыть в значительных селениях волостные 

управления, а мелкие сельские общества соединить под одно волостное управление». В 

соответствии с этим была создана Никольская волость с центром в селе Никольское. В ее состав 

вошли 7 сельских обществ. Со временем границы волости были расширены, по данным 1874 г. 



включены еще 12 поселений. В 1880 г. центр волости переводится в с.Шаран, а прежнее название 

волости остается до 1910 года. В конце ХХ столетия в Писарево был построен А.Е.Балахонцевым 

пятистенный дом. В этом доме на правах аренды находился кабак, который в 1914 г. был закрыт. 

Дом в 1916 г. купил фельдшер Д.И.Соков. Население до сих пор помнит Балахонов хутор, остатки 

отдельных сооружений которго сохранились еще до 70-х – 80-х годов. 

 Перепись 1920 г. в д.Писарево зафиксировала 334 человека при 58 дворах. В 1939 г. 

проживало 496, 1959 г. – 339 (572), 1979 г. – 397, 1989 г. – 406, 2002 г. в 98 домах жили 327 

человек.  

 Колхоз «Авангард» был организован в 1930 г. В 1932 г. он был разделен на два колхоза 

«Авангард» и им.Буденного. С апреля 1957 г. деревня входила в состав совхоза «Шаранский», 

являясь центром отделения. Весной 1972 г. образовался новый совхоз «Краснополянский» с 

центром в д.Писарево. Деревня и хозяйство получили большое развитие. Однако к концу ХХ века 

совхоз распался. Ныне в деревне функционируют средняя школа, детский сад «Солнышко», 

почтовое отделение, сельская библиотека, СДК, ФАП, два частных магазина, филиал сбербанка, 

ЧП «Мишин», ЧП «Росинка», КФХ «Никольское». 

 

д. Роща 

Деревня была зафиксирована в 1870 г. со 166 жителями при 25 домах. Деревню между 1853 и 1858 

годами основал П.Н.Писарев и назвал поселком «Средний». Но население его называло Рощей. В 

1912 г. в ней проживало 92 человека  русских, в 1920 г. – 146, 1939 г. – 190, 1959 г. – 132, 1979 г. – 

35, 1989 г. – 17, 2002 г. – 20. Жители деревни в 1930 году вступили в колхоз «Авангард», а с 1935 

года – в колхоз им.Молотова, в 1957 г., как и все населенные пункты данного сельсовета, вошли в 

состав совхоза «Шаранский», затем совхоза «Краснополянский». В настоящее время 

проивзодственных и социальных объектов нет. 

 

д. Стародражжево 

 23 февраля 1759 года Тимербулат Ильмурзин – князь Черкасский Киргизской волости Уфимского 

уезда купил у башкир две тюбы (мелкое подразделение волостей). 

 В 1792 г. Т.И.Черкасский умер, его земли перешли по наследству единственной дочери Федосье. 

22 июня того же года Федосья, ставшая женой прокурора Уфимской провинциальной канцелярии 

Николая Ивановича Тимашева (дальнего родственника С.Т.Аксакова), доставшуюся ей по 

наследству землю по речкам Тюльгазы и Сюнь, от брода Куртутеля до речек Берды и Ольховой, 

22 июня 1792 г. продала поручику Георгию Христофоровичу Дражичу за 6500 рублей. Дражич 

Г.Х., серб по происхождению, стал основателем деревни Дражжево. Крепостные крестьяне из 

д.Филипповка Ардатовской волости Симбирского наместничества были переселены в сельцо 

Дражжево. В 1795 г. их было 62 мужчины и 62 женщины (по другим данным в 19 дворах 

проживало 96 душ мужского пола и 92 души женского пола).  

Освоить участок земли площадью более 11 тыс. десятин ни сам Дражич, ни его наследники не 

смогли. В 1811 г. Г.Х. Дражич умер и хозяйкой сельца Дражжевка и земельного участка, стала его 

жена, помещица Авдотья Михайловна. У Дражичей покупает участок земли в 2 тыс. десятин 

капитан Андрей Степанович Щеголев. Он основал сельцо Андреевское (впоследствии закрепилось 

народное название Щеголево). А его сын Хорунжий Алексей Андреевич в 1850 г. на подаренной 

родителями земле основал сельцо Алешино. Дворянин поручик Василий Иванович Сухотин 

покупает более 3 тыс. десятин земли и на правом берегу речушки Кусада в 1830 г. основывает 

сельцо Васильевское (потом стала называтся деревней Сухотинка). Часть земли он подарил 

дочери Варваре, а она в 1846 г. передарила племяннице Надежде, вышедшей замуж за поручика 

Петра Гавриловича Залесова. Так возникло сельцо Предтечено (Залесовка). В 1870 г. в 12 дворах 

проживало 86 крестьян, 267 человек при 41 доме показано в 1920 г. Приобретает здесь участок 

земли дворянин Павел Матвеевич Уржумцев, женившийся на дочери А.С.Щеголева, который 

подарил дочери в приданое землю. Около сельца Алешино возникает хутор Уржумцева, позднее 

названный именем жены Екатеринополем. 100 десятин земли приобретает дворянин Александр 

Иванович Кульвицкий и на левом берегу речки Кусада основал деревеньку Александровка 

(впоследствии называли хутор Петуховых). Белебеевский мещанин Антон Петрович Сафонов в 

1852 г.  приобрел участок в 70 десятин и основал хутор, впоследствии названный деревней 



Антоновка. Его наследниками стали сыновья Федор, Яков, Харлам, Андрей, Михаил, Иван.  

 Крестьяне деревни Колосовка Елабужского уезда Дмитрий Степанович Толстогузов и другие в 

1853 г. купили 300 десятин земли. Основали деревню, назвали ее Дмитриевкой, а позднее 

Колосовкой. Перепись 1870 г. зафиксировала 57 жителей в 7 дворах. Владельцами же деревни 

Дражжево становятся П.Д.Жилин, А.С.Жилина, З.М.Жилин. В дальнейшем Жилины свое 

хозяйство ликвидировали, и деревня Дражжево не стала помещичьим землевладением. Здесь 

обосновались крестьяне переселенцы – арендаторы. VIII ревизия показала в 5 домах 16 мужчин и 

18 женщин помещичьих крестьян. Нам неясны причины уменьшения количества жителей и 

дворов. 29 ноября 1863 г. крестьяне д. Дражжево купили землю у дворянки Стрелковой Н.В., 

дочери В.И.Сухотина и основали выселок под названием Верхний Посад или Новодражжево. В 

1870 г. там проживало 27 человек при 7 дворах, в другом источнике 57 человек. В 1920 г. в этой 

деревне проживал 41 человек (9 домов). В Стародражжево в 28 дворах было зафиксировано 205 

человек. Перепись 1939 г. отмечает наличие 211 жителей, 1959 г. – 204, 1979 г. – 98, 1989 г. – 142, 

2002 г. – 164. В Стародражжево в 1930 году входили в состав колхоза «Авангард», а с 1935 года – 

имени Буденного. В настоящее время производственных и социальных объектов нет. 

 

д. Сунгуровка 

 Она расположена в одном километре от центра сельсовета д. Писарево. В списке населенных мест 

за 1870 г. указан хутор Кукунина Ильи Ивановича на речке Урда (неподалеку от нынешней д. 

Сунгуровка). Хозяин имел водяную мельницу и поташный завод. В церковной метрической книге 

села Никольского есть запись о том, что 8 августа 1886 г. у Кукунина Ильи и его жены Анны 

Ивановны родился сын Николай, который через три месяца умер. Выходит в начале 60-х годов 

Кукунин уже жил здесь, купив у купцов Сазыкиных перелески по правой стороне речек Тюльгаза 

и Урда, построил здесь хутор, водяную мельницу и поташный завод. В 1874 г. указано, что 

Кукунин И.И. имел 30 десятин пашни и 450 десятин леса. Указано также, что близ деревни Старое 

Куяново (ныне Бакалинский район) тоже был основан хутор сына И.И.Кукунина – Владимира 

Ильича и его жены Анны Дмитриевны. У них родилась дочь Екатерина. Хозяева этого хутора 

имели 108 десятин пашни и 94 десятины леса. По сведениям 1895 г. оба хутора были объединены 

в одно хозяйство и числилось за Анной Дмитриевной.  

 Кукунина А.Д. после смерти мужа вышла замуж за фельдшера по профессии Дмитрия Ивановича 

Сокова, о котором в народе долгие годы ходили добрые воспоминания. В начале 1905 г. в 

деревнях Сбродовка, Ладонь и других распространилась сильная эпидемия скарлатины. Штатных 

медработников было очень мало. Тогда за дело взялся вольно – практикующий фельдшер 

Д.И.Соков. Ему оказывалась помощь в виде того, что три раза отпускались лекарства за счет 

земства. Болезнь была побеждена. Волостная управа вознаградила труд Дмитрия Ивановича 60 

рублями. По тому времени это была приличная сумма. После окончания учебы в г.Елабуга 

Екатерина вышла замуж за сокурсника Сунгурова. Анна Дмитриевна с Дмитрием Ивановичем 

молодоженам в приданое отдали значительную часть пашни и леса. Соковы себе оставили 

мельницу, немного пашни и леса. Они построили себе новый хутор. Молодожены подаренную им 

землю и хутор в 1908 г. продали, а сами уехали жить в г.Симферополь. В купчей было оговорено, 

что если будет строиться деревня, то ее назвать по фамилии Сунгурова. Землю купили крестьяне 

д.Ладонь Афонин М.У., д.Сакты Шкерментов М.А., д.Теребиловка (около д. Нагайбака) Андреев 

Д.П., они сразу построили дом, остались жить. Это было 1908 год. В 1912 г. бондарь из Чистополя 

И.А. Белов из Васильевки перехал в Сунгуровку. Землю Сунгуровых также купили крестьяне села 

Никольское братья Владимир, Афанасий, Андрей Прудниковы, д. Шуган С. Веселов, д. Сбродовка 

Ч.С. Мишин, д. Бугабаш М. Санников, но сами на жительство в Сунгуровку не переезжали, а 

позднее поселили там своих сыновей. Лишь Прудников А.И. переехал туда в 1921 г. По данным 

1917 г. в Сунгуровке было пять дворов. Заселяться Сунгуровка стала в 20-30-х годах. 

 По переписи 1920 г. в поселении Сунгуровка (Кукушкинский) в 4 дворах проживало 14 мужчин и 

20 женщин). В 1925 году здесь было 14 хозяйств. По переписи 1939 г. количество жильцов 

составляло 141 человек – русских, 1959 г. – 117, 1979 г. – 44, 1989 г. – 22, 2002 г. – 12. 

 

с. Васильевка 

 Ранняя история д. Васильевка не поддается расшифровке, ввиду того, что имелись два 



одноименного поселения, причем оба были чувашскими. Одна Васильевка основана на речушке 

Кусаде подпоручиком Василием Ивановичем Сухотиным на купленной у Дражичей земле в 

начале XIX века. Как это часто бывало, деревню народ называл по фамилии его основателя. Эта 

Васильевка (Сухотина) была заселена русскими помещичьими крестьянами. Первая деревня 

Васильевка в 1795 г. состояла из 12 дворов (50 человек), другая – из 7 дворов (40 человек). 54 

двора с 243 жителями было в первой в 1834 г., во второй – 33 дома с 209 чувашами. В 

статистических данных 1892 года упоминается другая деревня Васильевка, возникшая на речке 

Камышлы, после освобождения от крепостного права русскими и чувашскими крестьянами 

переселенцами на взгорье выше деревни Сакты. Это поселение образовало товарищество русских 

и чувашских крестьян. В том году в деревне значилось 63 двора, в которых проживало 360 

человек. Эта деревня существует и поныне, когда как первая давно ушла в небытие. 1920 г. 

показал 97 дворов с 560 жителями. По преданиям деревню основали переселенцы из территории 

нынешней Республики Татарстан и близлежащих деревень Чистяковы, Шадрины, Федоровы, 

Петуховы и другие. По имеющимся документам, после отмены крепостного права в поисках 

свободных земель сюда переселились крестьяне Цивильского уезда нынешней Чувашской 

Республики, но свободных мест не оказалось и в январе 1879 г. выборные люди из переселенцев 

отправились в г. Белебей к уездному начальству, затем в Уфу. Однако свободных земель не 

нашлось. В марте 1879 г. они у Генерала Мосальского Н.А. купили 1017 десятин земли по цене 14 

руб. золотом за 1 десятину, всего уплатили 14448 руб. На эти цели деньги взяли в кредит в 

земельном банке. Около нынешнего кладбища начал действовать поташный завод кантонного 

начальника Шайхлислама Султанова, который купил у купца А.Я.Сазыкина 1000 десятин леса.  

 Природные условия для ведения хозяйства были благоприятными, люди держали много скота, 

построили две ветряные мельницы, много строились, появились каменные дома, жили довольно 

зажиточно. В конце XIX столетия произошел сильный пожар, сгорела большая часть деревни. В 

1904 г. в частном доме открыли школу, которая в 1932-1933 годах стала семилеткой, затем – клуб. 

С конца 20-х годов до конца ВОВ действовала артель инвалидов «Помощь», где изготавливали 

мебель, мочало, шорные изделия и другой хозяйственный инвентарь. В 1929 году организовали 

колхоз «Интернационал», в состав которого вошли жители 29 деревень. Первоначально в колхоз 

вступили 13 хозяйств. В 1935 г. Васильевцы создали свой колхоз «Борец». Развивали 

животноводство, содержали большое поголовье лошадей, много пчелосемей, получали хороший 

урожай зерновых культур. Заложили сад-огород. Широкое распространение получили народные 

промыслы. Деревня радиофицирована в 1958 г., электрифицирована в 1967 г., в 1976 г. провели 

водопровод и начали получать газ в баллонах, а в 2003 г. провели сетевой газ. 

 Перепись 1939 г. зафиксировала 742 жителя, 1959 г. – 308, 1979 г. – 127, 1989 г. – 52, 2002 г. – 21. 

В настоящее время в селе нет никаких производственных и социальных объектов. Хотя проведен 

сетевой газ, некогда большое село доживает свой век. 

 

д. Владимировка 

 Деревня впервые упомянута только переписью 1920 г. Тогда в поселке проживало 24 человека 

чувашей при 4 дворах. Но в 1925 г. в нем имелось 14 двора. Деревню в 1912-1915 г.г. основали 

выходцы нынешней Чувашской республики Антон Антонов, Иван Смирнов, Семен Корнилов. За 

ними переселились несколько семей из деревень Новоалександровка и Новокнязево нашей 

территории. В деревне стояла боярская усадьба, ее место нынче называют хутором.  

 Перепись 1939 г. зафиксировала 104 жителя, 1959 г. – 90, 1970 г. – 81, 1989 г. – 51, 2002 г. – 32. В 

1929 г., когда организовали колхоз «Интернационал», владимировцы вступили в его состав. В 

1930 г. образовался колхоз «Пример», а с 1935 г. – колхоз им. М. Горького. В колхозе, кроме 

полеводства, занимались свиноводством, был также хороший сад – огород. 

 С апреля 1960 г. деревня входила в состав Сактинского отделения совхоза «Мичуринский», с 1972 

г. – совхоза «Краснополянский». В настоящее время нет никакого производства и объектов 

социального назначения. 

 

д. Новоалександровка 

 Чувашская деревня Новоалександровка впервые упоминается в 1912 г. Тогда число жителей 

составляло 211 человек. Перепись 1920 г. показала, что в 40 дворах проживают 240 человек 



чувашей. Тогда уже были две улицы. Но впоследствии многие семьи переселились в д.Бугабашево 

нынешнего Бакалинского района. Здесь открылась школа, затем построили здание клуба с 

библиотекой, функционировал магазин. В 1939 г. количество жителей дошло до 331. В 

пятидесятые годы начался интенсивный отток населения. В 1959 г. в ней проживало 211 человек, 

1970 г. – 144, 1989 г. – 25, 2002 г. – 13. Деревню в разное время называли и Александровкой. Как и 

многие другие деревни этого края, д.Александровка в 1929 г. входила в состав колхоза 

«Итернационал», затем – колхоза им.Максима Горького.  

 В деревне была построена свиноферма, которую в 60-х годах ликвидировали, начали заниматься 

овцеводством и птицеводством. В настоящее время никаких производственных и социальных 

объектов нет. 

 

д. Новокнязево 

 Между селами Шаранбаш-Князево и Сакты был сплошной лес, на месте нынешней деревни 

Новокнязево была большая поляна. Марийцы, будущие жители этой деревни, в Шаранбаш-

Князево переехали из г. Бирск, г. Йошкар-Ола и с.Калтасы. Количество населения с. Шаранбаш-

Князево быстро росло и башкиры начали вытеснять марийцев, им также не нравилось соблюдение 

марийцами своих обычаев и традиций. Марийцы стали переезжать в д. Новотумбагушево и другие 

населенные пункты. В 1850 г. 7 семей переселились на лесную поляну, где ныне стоит д. 

Новокнязево. Первыми перселенцами были К.Аккузин, И.Атнакаев, С.Айсин, И.Альмухаметов, 

А.Абдрашитов, С.Батыргареев, И.Бикнин, К.Гайсин, И.Имаев, К.Танакбаев, М.Ибятов, 

М.Ишумбаев, Н.Кальметов, Э.Тансарин. Но деревня Князево (впоследствии именуется как Ново-

Князево) упоминается в переписи 1816 года. В ней проживало 21 мужчина и 26 женщин. Жители 

деревни активно занимались коневодством, пчеловодством, полеводством, построили водяную 

мельницу. В этой деревне по переписи 1920 г., в 53 дворах проживало 285 человек марийцев. Во 

время гражданской войны через деревню прошли белые и красные. В 1930 г. организовали колхоз 

«Пример». В том же году открыли школу, в 1934 году ее закрыли, а здание превратили в детский 

сад (детей было много), там же был открыт временный клуб. 

 В 1939 г. количество жителей составляло 261 человек, в 1959 г. – 150, 1970 г. – 179, 1989 г. – 134, 

2002 г. – 118. Население в 2004 году торжественно отпраздновало 150 летие своей деревни. Здесь 

дружной семьей живут работящие, жизнерадостные люди. 

 

с. Сакты 

 Данное село – одно из марийских населенных пунктов, имеющих почтенный возраст. Марийцев, 

которые основали деревню, приняли Кыр-Еланцы. Это произошло по договорной записи 

последних 13 января 1717 г. Затем 9 сентября 1745 г. была припущена еще одна группа марийцев 

на условиях платежа казне половины ясака припускавших их вотчинников. В последнем случае 

марийцев приняли следующие башкиры: Исамбай Ишкулов, Курмаш Мурадымов, Акалим Акбаев, 

Акмурза и Ишмурза Камышевы, Ибрагим Султанбеков, Умурзак Барзаев. 

 

Развитие деревни Сакты: 

годы количество 

марийцев домов 

1795 47 мужчин, 55 женщин 11 

1816 59 мужчин, 44 женщин --------- 

1834 63 мужчин, 76 женщин 23 

1859 83 мужчин, 100 женщин 28 

1870 96 мужчин, 108 женщин 37 

 

 В 1906 году в Сактах в 71 дворе проживало 357 жителей. В документах отмечается, что уже было 

училище, в котором обучалось 28 мальчиков и 6 девочек, учителем был Александр Ильин. 

Перепись 1920 года зафиксировала в 86 домах 209 мужчин и 241 женщину. Жители деревни 

занимались земледелием и скотоводством. Например, в 1892 году в Сактах было только озимых 

засеяно 135 десятин, в Ново-Князево - 50 десятин. 

 При деревне находилось 3 мельницы. В хозяйствах имелось 80 ульев. Функционировали 



два частных магазина. В окрестностях деревни торговый татарин Мухамет Исхаков построил 

поташный завод. Еще в 1830 году на этом заводе было призведено 2500 пудов поташа. Примерно в 

1871 г. открылась школа, в 1922-1924 гг. она не работала. После Октябрьской революции 

организовали курсы ликбеза. Из этой деревни Бикберда Акмурзин (сражался в рядах Чапаевской 

дивизии), Асыл Адылгареев, Байгуза Абдрашитов, Кунаккузин были участниками Гражданской 

войны. В 1921-1922 гг. банда «Черного орла» в 5 км от с.Сакты расстреляла 9 коммунистов. В 

1929 г. организовали колхоз «Интернационал», в 1930 г. сактинцы, отделившись, создали колхоз 

«Пример». С 1960 г. Сактинский сельсовет вошел в состав совхоза «Мичуринский». В 1939 г. в 

селе проживало 509 человек, в 1959 г. – 373, 1970 г. – 426, 1979 г. – 345, 1989 г. – 252, 2002 г. – 

272. 

 В настоящее время в селе функционируют средняя школа, детский сад «Березка», ФАП, 

сельский клуб, библиотека, почтовое отделение. Работают ГУП «Сактинское», КФХ «Партизан» и 

«Сакты», МТФ, ветеринарный пункт. Установлен обелиск в память о погибших в ВОВ. Село. 

Сакты – Родина легендарной бегуньи Риммы Баталовой, занесенной в Книгу рекордов Гиннесса. 

 Густонаселенная в XIX веке и первой половине ХХ столетия территория данного 

сельсовета во второй половине ХХ века испытала и продолжает испытывать интенсивный отток 

населения, особенно в города Октябрьский и Туймазы. Из карты района исчезли русские 

населенные пункты: д.Предтечено (Придтичево, Залесовка), хутор Александровка – Кусада, 

д.Берда (поселок Новый) в 1968 году, д.Ладонь (Камушка)- в 1976г., д.Антоновка - в 1968 г., 

Алексеевка (Старо-Сухотино, Алексеевка, Кусада) в 1960 г., д.Сунгуровка (Кукушкинский), 

д.Посад Верхний (Ново-Дражжевка), д.Ольхово – Камушки (Ольховка – Камушка) в 1960 г. 

д.Сухотино в 1960 г., хутор Балохонцевых, пос. Новоселовка. Деревня Верхнепосад была 

образована в 1863 году, деревни Сунгуровка и Ольховы Камушки - в 1908 году. Среди них были 

такие, где имелось до десятка домов и не более 40 жителей. Но были и большие населенные 

пункты. В д. Предтечено (Залесовка), которая была образована в середине XIX века, уже к 1920 г. 

при 41 доме имело 267 жителей, в 1939 г. – 369 жителей, в 1959 г. – 238. В 1912 году в д. Ладонь 

(Камушка) проживало 560 человек, в 1920 г. – 604, 1939 г. – 600, 1959 г. – 154. Жителями д. 

Антоновка в 1912 г. были 140 человек, 1939 г. – 194, 1959 г. – 61. 

 

Старотумбагушевский сельсовет 
Центр – д. Старотумбагушево 

Образован в декабре 1918 г. На этой территории до 15 июля 1953 г. были два сельсовета: 

Старотумбагушевский и Темняковский. Председателями Ст.Тумбагушевского сельсовета до 1953 

года работали Мухаметьяр Зарипов, Минлихан Давлетгареев, Ибатуллин, Латыпов, Ишумбаев 

А.А., а Темняковского сельсовета - Постников, Муллин, Карманов С.А., Маслов В.А., Степанов, 

Несмеянкина Варвара Ивановна, Ушков К.Н., Глазков П.М. После их объединения сельсовет 

назывался Кичкиняшевским с центром в д.Старый Кичкиняш. В начале 60-х годов данный 

сельсовет был переименован в Старотумбагушевский, центр его был перенесен в д. 

Старотумбагушево. Председателями Совета работали Абдулбай Асылбаевич Ишумбаев, 

Ахметшин М.А., Давлет Гареевич Имаев, Игубаев Арслан Исламович, Саитов Масабих 

Хисалович, Актимиров Эчан Ахметович, Минлигареев Мурзагалей Ахметгареевич, Ишинбаев 

Александр Минлигареевич, Данилов Анатолий Ханович, Пашков Алексей Дмитриевич, Минязев 

Динар Джамбекович. В памяти населения яркий след оставил Александр Минлигареевич 

Ишинбаев. 

 

 д. Елан-Елга 

Впервые деревня упоминается переписью 1920 г. К этой дате в 9 домах жили 40 человек чувашей. 

Деревня в разные годы называлась Алан-Елга, Алан-Зилга, Елань-Елга. Деревню в 1883 г. 

основали переселенцы из деревени Марьяново, расположенной около города Белебей. Первые 

жители Андрей Михайлов, Федор Дмитриев, Кирсан Иванов, Николай Ушков, Михаил Михайлов 

брали земельный участок в аренду у муллы д.Шаранбаш-Князево. Они выкорчевывали лес и 

начали строить землянки, построили пять землянок без труб. Когда мулла приехал на место 

нового поселения, на татарском языке задал вопрос «Что за бани?» («Нинди мунчалар?»). Оттуда 

пошло второе название деревни «Биш мунча» («Пять бань»).  



 В 1930 г. деревня, как и все другие деревни сельсовета, входила в состав колхоза 

«Интернационал». Затем образовался колхоз «Красный колос» с центром в д.Идяш-Костеево. В 

1943 г. колхозники деревень Елань-Елга и Новая Сбродовка создали колхоз им.Пушкина. В 

результате объединения хозяйство с 1951 г. носило название им.Крупской. В апреле 1957 г. все 

деревни сельсовета вошли в состав вновь образованного совхоза «Шаранский». В настоящее 

время входит в состав КФХ «Искра» (совхоза «Темняковский»). 

 По переписи 1939 г. количество жителей составляло 75 человек, 1959 г. – 39, 1970 г. – 60, 

1989 г. – 32, 2002 г. – 29. Начиная с переписи 1970 г. численно преобладающей национальностью 

становятся русские. Нынче в деревне функционирующих объектов нет. 

 

 д. Каразыбаш 

 Деревня основана после переписи 1920 г. Раньше на этом месте был Каразинский хутор боярина 

Блюменталя, который жил в г. Белебее. В 1921 г. часть жителей д.Тархан, уплатив госпошлину, 

переехали на этот участок земли. Название хутора сохранили. Первыми переселенцами были 

Гуссаметдин и Насыр Галлямовы, Муллаислам Хасанов, Нигматулла Гиниятуллин, Закир 

Шакиров, Хисал, Султан и Габдрауф Саитгареевы, Ахунзян Мухаметьянов, Ахметшарип 

Хисамутдинов, Хази Хуснутдинов. Они организовали артель «Работник» и начали заниматься 

земледелием. В 1929 г. деревня вошла в состав колхоза «Интернационал», а с 1937 г. стала 

самостоятельным хозяйством им. Салавата. В 1932 г. открыли школу, которая фунционировала 

только один год, снова открыли через несколько лет.  

 В 1939 г. в деревне проживало 158 человек татар, в 1959 г. – 168, 1970 г. – 170, 1989 г. – 67, 2002 

г. – 77. Деревня находится в 3 км от районного центра и на трассе Шаран – Чекмагуш, 

численность населения в будущем должна расти. 

 

д. Новая Сбродовка 

 Деревня Новая Сбродовка в 1920 г. состояла из 6 дворов с 26 чувашскими крестьянами. Сегодня в 

ней преобладает русское население. По словам старожилов, деревню основали переселенцы из д. 

Васильевка. Затем стали переезжать жители из других деревень, отсюда и название населенного 

пункта. В первые годы коллективизации деревня входила в состав колхоза «Интернационал», а 

после его разукрепнения – в состав колхоза «Красный колос», затем – им. Пушкина. В 1957 г. 

вошла в состав Темняковского отделения совхоза «Шаранский». Перепись 1939 г. показала 73 

жителей, 1959 г. – 50, 1970 г. – 71, 1989 г. – 26, 2002 г. – 24. 

 

д. Старотумбагушево и д. Новотумбагушево 

 Деревня Тумбагушево была основана марийцами – переселенцами в 1752 г., когда башкиры Кыр-

Еланской волости 2 февраля дали им договорную запись с условием уплаты ими по 10 коп, с двора 

в год. Предки Тумбагушевцев жили в деревне Пырынды, что на территории нынешней Удмуртии, 

были страстными охотниками, ловили рыбу. Отношения между удмуртами и марийцами были 

нормальными, жили в согласии. Когда марийцев начали заставлять принять христианскую веру и 

крестить, они отказались и двинулись на восток. Места нынешних деревень Старотумбагушево и 

Новотумбагушево были покрыты лесом, много родников, а с южной стороны – речка Шаранка, 

полно рыбы и дичи. Вначале поселились шесть семей – Тимирбулата, Ирзигита, Тойбахты, 

Алибаша, Кормана. Жили дружно, были очень честными по отношению друг к другу, занимались 

земледелием, пчеловодством. Семья Тойбахты держала 40 пчелосемей. Тумбагушевцы развивали 

народные промыслы, научились добывать деготь. Хотя земельных участков не хватало, в деревне 

нищих не было, урожаи снимали высокие. Лечились только у знахарей, в те годы много детей 

умерло от оспы, дифтерии, дизентерии. 

 В начале ХХ века из коренной деревни выделилась д. Новотумбагушево. Старожилы называют 

датой основания 1900 год. Первыми на новом месте начали строиться люди, которые не попали в 

перепись в своих деревнях и не имели земельные участки. Они были уроженцами не только 

Старотумбагушева, но и других деревень. Это Акберда Акбулатов, Саитгарей Гареев, Адыл 

Саитов, Кунаккузя Кунаккузин, Исхак Ильмурзин, Султан Саитов, Минлигарей Минликаев и 

другие. По списку населенных мест за 1906 г. значится Новотумбагушево, в котором было 4 

двора, в них проживало 10 мужчин и 13 женщин. В это же время в Старотумбагушево было 45 



дворов, в которых проживало 146 мужчин и 132 женщины. Марийцы находились в тептярском 

сословии. 

 

Развитие деревни Тумбагушево видно в таблице. 

 

годы количество 

жителей дворов 

1783 26 мужчин, 22 женщин  

1795 24 мужчин, 22 женщин  

1816 33 мужчин  

1834 39 мужчин, 32 женщин 14 

1859 60 мужчин, 58 женщин 18 

1870 61 мужчин, 64 женщин 22 

 В 1870 г. была водяная мельница. В сборнике сведений по Уфимской губернии за 1896 г. 

указано, что в Тумбагушево проживало уже 125 мужчин и 118 женщин. Они имели 410 десятин 

пашни, 14 десятин покоса и 65 десятин леса. В 1920 г. в Старотумбагушево в 67 домах проживали 

165 мужчин и 188 женщин, в Новотумбагушево в 28 домах – 80 мужчин и 90 женщин. Среди 

пугачевцев было 14 тумбагушевцев. В сборнике постановлений по народному образованию за 

1910 г. записано, что в Тумбагушево открыта министерская школа, в которой обучается 25 детей 

из самой  деревни Тумбагушево, из Новотумбагушево, и хутора Блюменталя. 

 В 1928 г. было организовано товарищество по совместной обработке земли (ТОЗ), весной 

1929 г. – колхоз «Интернационал». После разукрупнения местный колхоз назывался колхозом им. 

Кирова. В 1939 г. в Старотумбагушево и Новотумбагушево соответственно проживало 379 и 208 

человек, в 1959 г. – 342 и 233, 1970 г. – 389 и 240, 1989 г. – 322 и 149, 2002 г. – 316 и 155. В 

настоящее время в д.Старотумбагушево функционируют средняя школа, почтовое отделение, 

ФАП, сельский клуб, библиотека, два магазина, МТФ и зерносклад. 

 

 д. Старый Кичкиняш и д. Новый Кичкиняш 

Приводим текст договорной записи башкира Кыр-Еланской волости о припуске и о поселении 

чувашей под названием Кичкиняш, со временем ставший марийским. «Аз есть Казак Тоймамбетов 

сын Уфимскаго уезду Казанские дороги Тышки Иланские волости и ясашной башкирец дал есмя 

на Уфе свою запись Уфимскаго уезду Казанские дороги деревни Мошкиной ясачному чувашу 

Кичкиняшу Пербердееву да Баглышу Бикбулатову, да Бектимиру Бикбулатову да Иману Байкееву 

в том, что нынешнем в 1759 (5508=1651) году февраля в 7-й день пустил я, Казак, их чуваш, в 

вотчину свою, а та моя вотчина (находится одна по Шарану речке по одной стороне черный лес, 

бортные угодья и бобровые гоны да по Ямаде речке (находится) дубник». Чуваши должны были 

заплатить в казну недоимок этого башкира в размере 15 куниц. Через 100 лет по новому договору 

от 2 февраля 1752 г. были припущены марийцы, перешедшие в тептярское сословие. 

   

Развитие деревни Кичикняш видно в таблице. 

годы количество 

марийцев домов 

1762 17 мужчин ----- 

1783 26 мужчин, 26 женщин ----- 

1795 59 мужчин, 62 женщин 19 

1816 57 мужчин ----- 

1834 68 мужчин, 69 женщин 22 

1859 96 мужчин, 87 женщин 29 

1870 99 мужчин, 91 женщин 33 

1920 199 мужчин, 222 женщин 79 

 

 О судьбе чувашей -  основателей деревни – статистических данных нет. Остается лишь 

предположить, что они или ассимилировались марийцами, или покинули свое поселение. В пользу 



последней версии говорят следующие факты: в 1783 г. – 7, в 1795 г. – 5 жителей д.Кичкиняш 

переехали в д.Тархан. Со второй половины XIX века в д.Кичкиняш находилось волостное 

правление припущенников одноименной волости. Деревня тогда же имела 2 мельницы. Жителям 

принадлежало 120 ульев. Из числа жителей деревни 17 мужчин участвовали в восстании Пугачева. 

Деревня Новый Кичикняш выделялась из коренного поселения после переписи 1926 г. Население 

деревни датой образования называет 1928 г. Первыми переехали семьи Асылгарея Асылкаева, 

Курманбая Курмангалина, Тойсара Кайсарина, Минлибулата Минлигулова. На следующий год 

переселились семьи Саитгалея и Сафара Латыповых, Минлигалея и Мурзы Тимиргалиных, 

Минкая Янтимирова, Байрамгузы Атнагулова, Давлетгарея Ишумбаева, Ишинбая Калеева, 

Мурзабая и Султангалея Минкаевых, Ахмата Саитова, Батырбая Атнабаева, Минкая Вахитова, 

Шамыкая Ишмурзина, Давлетбая Курманбаева. После этого д.Кичкиняш носит название Старый 

Кичкиняш. Жители этих деревень сначала образовали ТОЗ, а в 1929 г. вступили в колхоз 

«Интернационал». В доме раскулаченного К.Курмангалина из д.Новый Кичкиняш была открыта 

изба – читальня, там же находился пункт ликбеза. А клуб в д.Старый Кичкиняш, названный тогда 

народным домом, был открыт в середине двадцатых годов. 

 В 1937 г. Старокичкиняшевцы были в составе колхоза «Интернационал», а 

Новокичкиняшевцы – «Победа». Школа открылась в 1931 г. в специально построенном 

деревянном помещении. Было организовано сельское потребительское общество(сельпо). 

 Перепись 1939 г. показала в Старом Кичкиняше 299 жителей, в Новом Кичкиняше – 101. 

По переписи 1959 г. количество населения соответственно 240 и 122, 1970 г. – 256 и 125, 1989 г. – 

122 и 57, 2002 г. – 128 и 53. Ныне в деревне Старый Кичкиняш функционируют начальная школа, 

сельский клуб, ФАП и магазин. 

 

 д. Темяково 

Название деревни в разные годы было разным: Темняковка, Темниковка, Темняково, Темяковка, 

Темяково. Население ее всегда называло Темняковкой. Время основания деревни 1893 г. По 

утверждениям людей старших возрастов, переданным из поколения в поколение деревне около 

200 лет. Первые переселенцы были из селения Стрена Тамбовской губернии. Это Сорокины, 

Жучковы, Козяевы, Якунины, Кузьмины, Киреевы, Косткины.  

 Перепись 1920 г. в д. Темняковка в сорока дворах показала 128 мужчин и 156 женщин, 

всего 284 жителя русских. Уже к 1925 г. количество дворов дошло до 55. В те годы численность 

населения росла быстро, сюда переезжали семьи из деревень Искра и Ладонь. ТОЗ организовалось 

в 1924-1927 гг., а колхоз «Интернационал» – в 1929 г., с 1932 г. – колхоз им. Крупской, с 1942 г. – 

«Красный колос». В те годы открыли пункт «Госсортфонда», который обеспечивал сортовыми 

семенами зерновых культур колхозы пяти соседних районов. Здесь же были открыты 

зооветучасток и участковый медпункт. В 1949 г. несколько мелких хозяйств объединились в 

колхоз им.Н.К. Крупской. В 1957 году организовался совхоз «Шаранский», д. Темняковка стала 

центром отделения данного совхоза. С 1988 г. она становится центром одноименного совхоза, а с 

2003 г.- КФХ «Искра». В 1930 г. открыли пункт по ликвидации безграмотности, а позже 

начальную школу.  

 Данные переписей показывают количество жителей деревни до сегодняшнего дня. В 1939 г. 

– 384 человека, 1959 г. – 451, 1970 г. – 164, 1989 г. – 98, 2002 г. – 127. В настоящее время в деревне 

живут 49% русских, 33 % марийцы. Функционируют начальная школа и ФАП, МТФ, МТМ, 

зерносклад, овцеферма, два магазина.  

 В связи с выездом населения с карты данного сельсовета исчезли расположенные на очень 

живописном уголке природы русские деревни Идяш-Костеево (основана в 1899 г.), Ново-Алькино, 

Искра. Идяш-Костеевцы жили дружно, были очень работящими, славились коневодством. В 

деревне были мельница, маслозавод, неполная средняя школа, несколько ферм, магазины. Яблони 

и другие плодовые деревья были в каждом дворе. В этой деревне к 1912 г. проживало 258 человек, 

к 1939 г. – 338, 1959 г. – 236., исключена в 1975 г. В д.Ново-Алькино было еще больше жителей, в 

1912 г. – 365, 1939 г. 384, 1959 г. – 120. В д.Искра, исключенной в 1968 г., к 1939 г. насчитывалось 

116 жителей, 1959 г. – 75. 

 

 



Урсаевский сельсовет 
Центр – д. Мещерево.  

Образован в 1924 г. с центром в д. Урсаево. Первым председателем сельского Совета был избран 

Давлетьян Ахметзянов, секретарем более 10 лет работал Баймурза Каримов. С 1926 г. по 1929 г. 

центром сельсовета было с.Чупаево. В последующие годы администрация сельсовета находится в 

д.Мещерево. 

 Председателями работали: Мурза Мухаметгалин (1927-1929 гг.), Ахмадулла Тукбаев (1930-

1934 гг.), Мухаметша Атнакаев (1935-1937 гг.), Актимир Хабиров (1938-1947 гг.), Нигматьян 

Ахметзянов (1947-1948 гг.), Абдулманов Аит Аюпов (1948-1950 гг.), Усман Исламов (1951-1952 

гг.), Ирбулат Булатов (1953-1958 гг.), Мурзабай Бикмурзин (1958-1960 гг.), Айдимир Аюпов 

(1960-1967 гг.), Адылгарей Минлишев (1967-1969 гг.), Давлетгул Султанбуратов (1969-1972 гг.), 

Ислам Альмакаев (1972-1974 гг.), Салимгарей Асылгузин (1974-1987 гг.), Сергей Шуматбаев 

(1987-1989 гг.), Альберт Абакиров (1989-1990 гг.), Тимур Минликаев (1990-1996 гг.), Тимиргарей 

Танылбаев (1996-1998 гг.), Валерий Атагуллин (1999-2001 гг.). Добрую память о себе оставили 

Актимир Хабиров, Айдимир Аитович Аюпов, Салимгарей Адылович Асылгузин, Валерий 

Ахметсултанович Атагуллин. С обязанностями секреатря исполкома Совета длительное время 

успешно справлялись Мухаметша Абдульманов (14 лет), Давлетбай Митин, Бикбай Салимгареев. 

С 2001 г. главой администрации плодотворно трудилась Любовь Минлигареевна Тимирбулатова, а 

с 2006 года Андрей Бикбаевич Салимгареев. 

 

 д. Биккулово 

Основатели деревень нынешнего Урсаевского сельсовета выбрали живописнейшие места вдоль 

речки Шалтык. Населенные пункты в основном небольшие. Деревня Биккулово возникла по 

договорной записи башкир д. Карьявды Кыр-Еланской волости, данной марийцам 1 июля 7140 

(1632 г.). Марийцы находились в тептярском сословии. Это одна из самых ранних из созданных 

марийским населением на территории района 24 деревень. Кто на месте будущей деревни 

поселился первым, по его имени называли данный населенный пункт. В д. Биккулово первым 

поселился мариец по имени Биккул. Первый колхоз, созданный жителями деревень Биккулово и 

Урсаево, назвали «У Илыш» («Новая жизнь»), через год, т.е. в 1930 г. все деревни Акбарисовского 

и Урсаевского сельсоветов объединились в колхоз «10 лет Башкирии». В 1931 г. деревни 

Урсаевского сельсовета образовали колхоз «Ленин корно» («Ленинский путь»). В 1960 г., когда 

создали совхоз «Мичуринский», деревни данного сельсовета составляли Мещеревское отделение 

совхоза. В 1972 г. в составе деревень двух сельсоветов создан совхоз «Акбарисовский». 

  

Динамика народонаселения д. Биккулово видна в таблице. 

 

годы количество 

марийцев домов 

1783 10 мужчин, 13 женщин 2 

1816 13 мужчин ------ 

1834 16 мужчин, 13 женщин 7 

1859 29 мужчин, 23 женщин 10 

1870 33 мужчин, 24 женщин 11 

1920 58 мужчин, 49 женщин 21 

 К 1870 г. в деревне имелись две водяные мельницы. Перепись 1939 г. зарегистировала 122 

человека, 1959 г. – 113, 1970 г. – 95, 1989 г. – 59, 2002 г. – 56. В настоящее время 

производственных и социальных объектов нет. 

 

 д. Мещерево 

Деревня Мещерево в XVII – начале XVIII в. называлась Канмурзино. В 7206 (1698) г. Канмурза и 

его «товарыщи» заключили договор с башкирами Кыр-Еланской волости о припуске и уплате за 

это вотчинникам по 10 коп. со двора в год. Семья Мещера приехала с берегов Камы. Они 

постаивли дом, открыли пасеку, занимались животноводством, имели целое стадо домашних 



животных. К этой семье присоединились Иркины и другие семьи. Мещер (Мишар) и его сын 

Четлык Мещеров (1728-1786) были марийскими старшинами. В 1707 г. кыреланцы припустили 

еще несколько семей марийцев. Немало марийских крестьян переехало с поволжских уездов на 

башкирские земли во второй половине XVII века и в XVIII веке. Марийцы припущенники, 

входящие здесь в категорию бобылей и тептярей, проживали в селениях Башкирской Надыровой 

волости Казанской дороги. В книге А.Г.Иванова “Марийцы Поволжья и Приуралья” дается 

перечень поселений уфимского уезда 1762-1764 г. с проживающими в них марийскими 

крестьянами. Казанская дорога, Надырова волость “команда” старшины Ювмета Янтемирова. 

Деревни - Байгильдино, Айбулатово, Яметово, Янахметово, Акбарисово, Урсаево, Мещерово, 

Канмурзинташ, Чопаево, Тенбагушево, Кичкиняшево. 

 Рост численности населения и количества дворов деревни: 

годы количество 

марийцев домов 

1783 33 мужчин, 30 женщин  

1795 36 мужчин, 35 женщин  

1816 44 мужчин  

1834 49 мужчин, 47 женщин 15 

1859 67 мужчин, 42 женщин 21 

1870 65 мужчин, 35 женщин  26 

1920 140 мужчин, 165 женщин 56 

 Среди повстанцев в 1773-1775 гг. были 23 урсаевца и 46 мещеревцев. В 1870 г. была водяная 

мельница. Перепись 1939 г. показала 355 жителей, 1959 г. – 324, 1970 г. – 345, 1989 г. – 194, 2002 

г. – 204. 

 Первый колхоз мещеревцев назывался «Ленин корно», в 1930 г. вошли в состав колхоза «10 

лет Башкирии». Через год этот колхоз распался и все деревни данного сельсовета образовали 

колхоз «Ленин корно». В 1960 г., как и все деревни сельсовета, д. Мещерево входит в состав вновь 

образованного совхоза «Мичуринский», становится центром одноименного отделения совхоза. А с 

весны 1972 г. – отделение совхоза «Акбарисовский».  

 Школа открылась в 1926 г. В 1929 г. стал функционировать сельский клуб, а с 1936 г. – изба 

- читальня, которая с 1978 г. стала сельской библиотекой. В настоящее время в деревне находятся 

основная общеобразовательная школа, СДК, библиотека, ФАП. Кроме них имеются МТП, 

зерносклад. 

 

 д. Урсаево 

 Деревня была создана по договорной записи башкир д.Карьявдино Кыр-Еланской волости, 

данной марийцам 1 июля 1632 г. Название деревни по имени первого переселенца Урсая. 

Марийцы находились в тептярском сословии. 

 

Развитие деревни Урсаево: 

 

годы количество 

марийцев домов 

1762 69 мужчин ----- 

1795 56 мужчин, 30 женщин 18 

1816 21 мужчин ----- 

1834 29 мужчин ----- 

1870 44 мужчин, 30 женщин 13 

1920 130 мужчин, 158 женщин 53 

 В 1870 г. в деревне работали 2 водяные мельницы. В 1893 открыта школа. В 1939 г. количество 

жителей составляло 244, 1959 г. – 181, 1970 г. – 211, 1989 г. – 106, 2002 г. – 99. Первый колхоз 

назывался «У Илыш», в 1930 г. вошли в состав колхоза «10 лет Башкирии», затем – колхоза 

«Ленин корно», с 1960 г. – совхоза «Мичуринский», а с 1972 г. вновь образованного совхоза 

«Акбарисовский». 



 Начальная школа открылась в 1924 г. В 1928-1929 гг. был организован пункт ликбеза. В 

1920 г. открылась изба – читальня. В настоящее время в деревне функционируют сельский клуб и 

начальная школа. 

 

 д. Уялово 

Между 1920-1925 гг. образовался выселок из д. Чупаево под названием Уялово или Новочупаево. 

Название деревни на русском языке означает «Новая деревня». В 1922 г. жители д. Чупаево 

собрались на сельский сход, на котором рассмотрели вопрос о переселении определенной части 

хозяйств деревни в сторону деревни Акбарисово. К этому времени многие поля находились в 

большом отдалении от деревни, что создавало неудобства в плане охраны этих земельных 

участков и езды на работу для их обработки. Заниматься вопросами переселения поручили 

старейшинам Актимиру Хабирову, Байгузе Асылгузину, Исмагилу и Ахмадулле Тукбаевым. 

Приехавший из райцентра землеустроитель выделил участок земли под застройку новой деревни у 

подножия горки «Тырмас» возле двух родников. Переселение началось в 1922 году. Первой 

переехала семья Ахметзяна Атнакаева. За три года переселились 42 семьи. В 1926 г. в деревне 

имелось 46 дворов. Перепись 1939 г. показала 152 мужчин и 157 женщин, всего 309 жителей. Но к 

переписи 1959 г. число жителей уменьшилось до 262, 1970 г. – 213, 1989 г. – 143, 2002 г. – 159. 

Новочупаевцы сначала объединились в ТОЗ, а в 1929 г. колхоз «Ужара». Дальнейшая 

хозяйственная деятельность такая же, как во всех других деревнях сельсовета.  

 Школа в деревне открыта в 1925-1926 гг., но в 1956 г. ее закрыли. Здание школы 

одновременно использовалось и для проведения мероприятий по организации досуга населения. В 

50-х годах было построено здание клуба с кинобудкой. В Великой Отечественной войне 

участвовало 37 уяловцев, вернулись 16. Ныне имеется МТФ, других производственных и 

социальных объектов нет. 

 

 с. Чупаево 

Деревня Чупаево возникла вдоль речки Шалтык по договору башкир Кыр-Еланской волости, 

данному марийцам 26 июня 1742 г. За припуск они платили вотчинникам по одной гривне со 

двора в год. В тот год с территории нынешней Республики Мари-Эл переселились три брата 

Чопай, Опай и Орыспай Ябалаковы. Название деревни по имени старшего брата. После них с 

территории нынешнего Калтасинского района приехали 18 семей. Вокруг деревни много 

родников, в настоящее время их 27. Марийцы получили возможность создать свое поселение и 

пользоваться кыреланскими земельными угодьями с разрешения старшины волости Москова 

Давлеткулова. Однако спустя много лет башкиры д. Пускак-Куяново (ныне Старопучкаково 

Чекмагушевского района) Айса и Кугуш Куяновы, азанчей Бухар Юлдашев, юртовой сотник 

Абзали Чебакаев, рядовой Абдулкарим Сырыев выступили против условий припуска 1742 г. и 

продали часть земли, данной марийцам в кортом-аренду, башкирам д. Тархан. Недовольные этим 

действием вотчинников жители д.Чупаево в 1804 г. написали жалобу и они поставили свои тамги: 

старшина Сарбаш Сарбулатов, деревенский начальник Ишмряй Алдаров, рядовые Шансеит 

Танашаев, Биккиня Сарбулатов, Пасей Тансаров, Гумер Имакаев, Тымбай Тынбарисов, Байдымер, 

Байгул и Айгилда Минглишевы, Алпамыш Имаев, Ямбулат Янгаев, Абзай Менлигулов, Максим 

Урускулов, Уразбай Яманаев, Уразгильда Уразов, Токбай Тынбаев. Однако дело было закончено 

не в пользу истцов. 

 В течении XIX века со стороны жителей деревень Чупаево и Акбарисово неоднократно 

проявлялось недовольство по ворпосам раздела земель, были споры и обращения в вышестоящие 

органы. 59 чупаевцев были среди пугачевцев. В 1762 г. учтено 59 душ мужского пола, 1795 г. – в 

29 дворах – 174 душ обоего пола, 1816 г. – в 34 дворах 139 душ мужского пола, 1834 г. – в 43 

дворах 280 душ обоего пола, 1859 г. в 54 дворах – 332. По переписи 1870 г. в 58 дворах жили 327 

человек. В деревне была водяная мельница. Уже к 1890 г. в 97 дворах насчитывалось 252 мужчин 

и 291 женщина. Перепись 1920 г. зафиксировала 807 жителей (397 мужчин и 410 женщин) в 154 

домах. По количеству населения деревня занимала 7 место. В 1939 г. число жителей – 534, 1959 г. 

– 391, 1970 г. – 416, 1989 г. – 180, 2002 г. – 201. 

 К двадцатым годам ХХ столетия село Чупаево стало большим населенным пунктом, также 

многие поля находились на большом отдалении от деревни, что создавало немало трудностей в 



ведении полеводства. Жители на своем сходе решили переселить часть хозяйств на новое место в 

сторону с.Акбарисово, что и произошло в 1923-1925 гг. Образовалась новая деревня Уялово. 

Чупаевцы объединились в ТОЗы, затем в колхоз «Динамо» и «10 лет Башкирии», а с 1951 г. – 

«Ленин корно». Население села во все годы активно занималось развитием различных промыслов, 

они и в настоящее время активно продолжают дело старших поколений. В 1929 г. начали 

строительство маслозавода, там производили сметану, масло, сыр голландский и брынзу. В 

довоенные годы в районе были Чупаевский и Балахонский маслозаводы. Помимо этого построили 

кузницу, цех по переработке пиломатериалов, зерносушилку, овощехранилище, обозный цех, 

мельницу с двумя жерновами и двумя обдирками, шерстобиткой и циркулярной. 

 Были построены два кирзавода, один по выпуску обожженного красного кирпича, другой – 

саманного. До 1970 г. гордостью чупаевцев был заложенный в 1932 г. колхозный плодовый сад на 

площади 28 га. Первым садоводом был Миннигалин Батыргарей Мухаметгалинович, 

впоследствии погибший на войне. В Великой Отечественной войне участвовали 167 чупаевцев, из 

которых 77 пали на поле брани. Односельчане в их честь установили обелиск.  

 В 1960 г. деревня вошла в состав совхоза «Мичуринский», а с 1972 г. – совхоз 

«Акбарисовский». Начальная школа была открыта в 1896 г. Под клуб в 1936 г. отдали часть здания 

правления колхоза, в 1945 г. достроили начатое до войны здание сельского клуба. В 1955 г. 

открыта сельская библиотека, но в 1978 г. она закрывается. В настоящее время в деревне 

функционируют прекрасная начальная школа, сельский клуб, ФАП. 

 В связи с выездом населения в 1960 году исключен из учета по административно-

территориальному делению барак учлесхоза. 

 

Чалмалинский сельсовет 
Центр – с. Чалмалы 

 

Образован в конце 1918 г. Он входил в состав Тюменякской волости Белебеевского уезда. Первым 

председателем исполкома сельского Совета был Фазлыахмет Минниахметович Ахметов. В том же 

году был организован Юмадыбашевский сельсовет, первым председателем исполкома был 

Мусавир Шириязданович Шириязданов, после него Саяхов (1935-1938), Набиуллин (1939-1947), 

Зиязетдинов (1948-1950), Садыков (1950-1951), Халиуллин (1951-1953). В 1954 г. на основании 

Указа Президиума Верховного Совета РСФСР Чалмалинский и Юмадыбашевский сельсоветы 

были объединены в один – Чалмалинский. 

 Председателями Чалмалинского Совета работали Кутдус Арсланов (1930-1935 гг.), Андрей 

Андриянов (1935-1938 гг.), Каримов, Муса Лукманов (1938-1941 гг.), Сазида Валиева (1942-1946 

гг.), Н.Г. Гильфанов (1946-1952 гг.), Саях Галимов(1952-1954), Хаернас Халиуллин (1957-1959), 

Газнан Ракаев (1955-1968), Заки Ахмадиев, Султангалиев, Амина Каррамова (1969-1970), Магариф 

Агзамов, Варис Галимов(1972-1975), Рахим Бикмухаметов(1975-1982). В 1982 –1998 г. в течение 

17 лет бессменно Совет воглавляла талантливый воспитатель, человек беспокойной души и 

высокой культуры, преданный порученному делу и своей малой Родине Зульфия Назмутдиновна 

Шайхутдинова – Мухтасипова. С 1999 г. главой администрации трудится Айрат Магдинурович 

Салимгареев. Долгие годы секретарем исполкома и управлющей делами успешно трудилась 

Фания Мударисовна Халиуллина. Нужно отметить, что в данном Совете к выбору председателя 

всегда относились очень ответственно и большинство из них работали с особой отдачей, 

оправдывали оказанное им высокое доверие населения и депутатов. Чалмалинский сельсовет в 

разные годы много раз занимал призовые места в Республике, практически постоянно был одним 

из лучших в районе. Многие добрые инициативы начинались и начинаются именно в этом Совете. 

 

 с. Дюрменево 

Дюрменево при одноименной речке – поселение башкир Кыр-Еланской волости, ставшее по 

большинству населения татаро-башкирским. Деревня основана в 17 веке. Вотчинники д.д. 

Тюменяково и Дюрменево сначала припустили тептярей, затем – служилых и ясачных татар. 

Припуск был осуществлен в 1782 г. Обратим внимание на содержание договора с акцентом на 

следующие вопросы: кто, кого, за что припустил. «В 1782 года марта 15-го дня Уфимского уезду 

Казанской дороги команды старшины Абдикея Московова вотчинники башкирцы деревни 



Тюменяковой Бикташ Тюменяков с сыном своим Баязитом, той же Кыр-Еланской волости деревни 

Дюрменевой Юлдаш Юзеев и Абзай Качкинов дали сей договор Казанского уезду Арчинской 

(Арской) дороги Едыгерской волости Надыру Назирову, Габдулгазизу Назирову, Мирсагиту 

Кульметову, Исмагилу Нурушеву, Файзулле Шарипову, Абдулкариму Шарипову, Вахметю 

Мустаеву в том, что мы сами, не имея возможности делать мосты, городить прясла, исправлять 

других повинностей, припустили их к равному с нами жительству в деревню Дюрменеву, где 

должны они пользоваться хлебопашеством, сено косить и рубить леса, щипанием хмелю, 

звериною ловлей с платой нам, башкирцам, каждогодно по 10 коп. с двора оброку… Межи 

угодьями: по урочищам по старым владениям деревни Дюрменевой, начиная от вершины Улук 

Ильги за лесом, называемым Асан Кош баши, от оного речки Игыр баш, от оного речка же 

Тигермен Ильги баш, от оного Тюлки Урди, от того места Таш Кичу, от оного места до деревни 

Чалмалы пониже Биктимира, называемого Улу Узан, от оного прямо по этому договору. Кто будет 

им делать притеснений или спорить, то должны мы сами очищать. Во удостоверение чего тамги 

свои прилагаем именно вотчинники» (Далее следуют имена и тамги башкир). Служилые и 

ясачные татары были припущены по договору от 15 мая 1782 г. теми же башкирами Кыр-Еланской 

волости. 15 душ татарского мужского пола вышли из деревень Булавой, Уриной, Кулларовой 

Арской дороги Казанского уезда. Условие припуска – уплата оброка башкирам в размере 10 коп. с 

двора в год. Эти переселенцы были пошивных дел мастерами и широко развернули в наших краях 

свою деятельность.  

 

О развитии деревни приводим следующие сведения. 

годы количество 

башкир тептярей служилых татар 

1783 нет свед. 19 муж., 14 жен. нет свед. 

1795 нет свед. 20 муж., 17 жен. нет свед. 

1816 нет свед. 24 муж. 47 муж. 

1834 нет свед. 36 муж. 56 муж. 

1859 Всего: 57 мужчин и 62 женщины 

1870 67 муж.,74 жен.  84 муж.,84 жен. в 48 домах 

1920 Татар и башкир: 317 мужчин и 365 женщин 

 Перепись 1939 г. зафиксировала 707 жителей, 1959 г. – 449, 1970 г. – 494, 1989 г. – 382, 2002 г. – 

361. 

 Как видно из таблицы, башкиры, припускавшие тептярей и татар, не учитывались 

ревизиями. Это дает повод на предположение, что они осели в других деревнях Кыр-Еланской 

волости. Зато тептяри с 70-х годов XIX века записывались башкирами. Обычно среди тептярей 

имелись и башкиры, потерявшие вотчинное право. Но в данном случае тептярями стали татары – 

выходцы из Арской дороги Казанского уезда. Выходит, что деревня была этнически смешанной.  

 Первые жители свою деревню называли “Тегерман елга” (“Река с мельницей”), тогда 

вокруг этого селения было четыре мельницы. В 1965 г. в результате смыва и обвала берега речки с 

глубины 4-5 метров обнаружены хорошо сохранившиеся остатки одной из мельниц. Мельничные 

камни - жернова были переданы музею Чалмалинской средней школы. Там же хранятся 

найденные кости мамонта и других животных. По преданиям название деревни произошло от 

имени пожилого человека Дюрмень, который приехал в эти места на заработки из деревни Киндер 

Куле (“Конопляное озеро”) Мамадышского контона нынешней Республики Татарстан с 

несколькими своими родственниками по именам Абдулла, Бикташ, Биккул. Затем они привезли 

свои семьи. По мнению доктора филологических наук, профессора БГУ Суфияна Поварисова 

название деревни, скорее всего, произошло от имени первопоселенца. Это мог быть выходец из 

восточных стран, поскольку с самого начала нашей эры волна представителей племеней сармат, 

булгар и т.д. находили приют в наших краях. А личности с именем Дюрмень встречаются у 

тюркоязычных народов. В «Списке населенных мест по сведениям 1870 г.”, изданном 

Центральным статистическим комитетом министерства внутренних дел (Санкт-Петербург, 1877 

г.)» в д. Дюрменево значится мечеть. Действовало и медресе, которую в первой четверти ХХ 

столетия стали называть школой.  



 В 1927 г. из д. Дюрменево выделилась деревня Ташкичу, которая ныне входит в состав 

Туймазинского района. В годы Октябрьской революции и гражданской войны в Дюрменево и 

Чалмалах неоднократно происходят кровопролитные столкновения. В 1919 –1920 гг. население 

этих деревень пострадало от путчистов “Черного орла”. Они избивали, жестоко пытали и убивали 

активистов деревень, убили просвещенного человека, учителя и муллу Миргалишира Бикчурина, а 

его отца Камалетдина, истекающего кровью, посчитав умершим, бросили в навозную кучу (его 

потом выходили односельчане). Было много других жертв. В последующие годы в деревнях 

Дюрменево и Чалмалы регулярно собирались базары. Нугман-бай, а также сыновья Ишан-Хазрата 

Камиль и Рухылбаян организовали активную торговлю. 

 В 1929 г. организуется колхоз, но многие семьи через некоторое время выходят из его 

состава. В 1931 г. четыре деревни объединились в колхоз им.Клары Цеткиной, а в 1951 г. 

объединились с колхозом им.Ворошилова. Укрупненный колхоз называется “Марс”, в последние 

годы - это СПК “Марс”, а нынче СПК «Чалмалы». 

 Школа открыта в 1929 г. С 1976 г. начал функционировать детский сад. После сдачи в 

эксплуатацию типового здания под одной крышей работают начальная школа, детский сад, 

медпункт.  

 Перепись 1939 г. показала 707 жителя, 1959 г. – 449, 1970 г. – 481, 1989 г. – 372, 2002 г. – 

361. В настоящее время в селе функционируют начальная школа, детский сад, ФАП, магазины, 

вальцовая мельница, зерносклад. Теплицы крестьянских (фермерских) хозяйств занимают 

площадь более 10 га. Рядом с селом находится линейно-производственное управление 

магистральными газопроводами (ЛПУ МГ). В 2006 году вышла книга Мусина Р.Х. “Дюрмень. 

Страницы истории”.  

 

 д. Тан 

Деревня образовалась после переписи 1920 г. на изумительно красивом месте. В голодном 1921 г. 

несколько семей чалмалинцев переехали на то место, где впоследствии возникла д.Тан. Первым 

жителем будущей деревни был Хафиди Минвалиев. Начальную школу открыли в 1935-1936 

учебном году, которая функционировала до 1967 г.  

 В 1931 г. на базе 4 деревень, в т.ч. д.Тан образуется колхоз им.Клары Цеткиной. В создании 

и укреплении колхоза активное участие принимали Муса Хусаинов и Миннихарис Хусаинов. В 

1934 г. в деревне создали самостоятельный колхоз «Кызыл тан» («Красная заря»). В 1936 г. снова 

вошли в состав объединенного колхоза. 

 Перепись 1939 г. зафиксировала 157 жителей, 1959 г. 166 - татар, 1970 г. – 70 башкир, 1989 

г. – 16 татар, 2002 г. – 3 башкира. Максимальное количество дворов в 50-х годах составляло 40. В 

2007 году в деревне живут 9 семей. Рядом с деревней находится сооружения газоперекачивающей 

станции Шаранского ЛПУ МГ. 

 

 с. Чалмалы 

Чалмалы – коренное поселение башкир Кыр-Еланской волости, расположенное при одноименной 

речке и ставшее тептярским. Тептяри были припущены вотчинниками Чалмалы. Приводим 

договорное письмо об этом. «Лета 7200 (-5508=1692 г.) майя 16 дня мы Уфимскаго уезду 

Казанской дороги Кыреланской волости башкирцы – я, Усеин Урсаков, Тюменяк Кудайметов, 

Якуп Солтанов, Кузы Кудайметов, Уразай Урсаков, все с мирскаго согласия дали сие договорное 

письмо в том, что жалованную нам и предкам нашим от великих государей царей вотчинную 

землю, состоящую по нижнеписанным урочищам Уфимскаго уезду Казанской дороги ясашных 

тептярей и бобылей Елдашу Килееву, Усеину Байбулатову, Дюсею Осипову, Уразгильде 

Тойгильдину с товарыщи, своими детьми и со всеми родящимися на вечное пребывание и те 

отданные им межи и урочища значутся: во первых, по речкам Сюнь и р. Улек и самого устья по 

правую сторону от Улек Изгиной деревни, поворотя вниз по Сюню. Отдав степь по р. Тегермен, 

Уткаул, Кайраклы из оброка с двора по 10 копеек, взяли наперед по 10 рубль с двора».  

 Ясачные татары обосновались в деревне Чалмалы в 30-х годах XVIII в. по следующему 

договору. «1730 года 22 декабря Уфимскаго уезду Казанской дороги Кыриланской волости 

башкирец Кадыргул Кулумбетов дал на Уфе от крепостных дел сию на себя запись тое же 

Казанской дороги разных деревень ясачным татарам, а именно: деревни Емадыбаш Тимбетю 



Нурметеву с товарыщи, деревни Дюрметевой Селейману Кильдиярову с товарыщи, деревни 

Улькан Недыру Тойкину с тов., деревни Дертулю Юзею Токину с тов.» в том, что уступил землю 

под поселение домами. 

 О росте численности населения говорят следующие цифры. В 1795 г. было 25 дворов с 190 

жителями. В 1816 г. зафиксировали 146, в 1834 г. – 210, в 1850 г. – 236, в 1859 г. – 267 тептярей 

мужского пола. В 30-х годах деревня имела 2 мельницы, 140 ульев, 75 домов. В 1870 г. в 114 

домах проживали 324 мужчины и 335 женщин. Из них башкир – 641, татар 18 человек. Эти данные 

по предыдущим сведениям не подтверждаются, поскольку национальный состав тептярей ни разу 

не был показан ревизиями. В это время функционировала мечеть. Перепись 1920 г. всех жителей 

считает тептярями (1050 человек, 216 дворов). В 30-х годах XVIII в. жителям принадлежали 2 

водяные мельницы и 140 ульев. 

 По переданной из поколения в поколение легенде первым переселенцем была многодетная 

семья человека по имени Яркей. Они в лесу распилили деревья и на освобожденной полянке 

сначала построили дом главе семьи, затем сыновьям. Поселение называют «Яркей». Мужская 

часть населения ходила в чалмах. Однажды через деревню проходили путники и, встретив 

плотников, которые рубили сруб, задали вопрос «Какая это деревня?». Плотники не расслышали 

вопрос и продолжали работать. Тогда один из путников ответил задавшему вопрос: «Не видишь 

что ли, чалмалы-лар бит» («Чалмалинцы ведь»). С тех пор жители деревню свою начали называть 

– Чалмалы. 

 В годы Гражданской войны деревня неоднократно переходила то красным, то белым. В 

1929-1930 гг. в деревне создали колхоз, а в 1931-1932 гг. 4 деревни объединились в колхоз 

им.К.Цеткиной. В 1951 г. колхозы им.К.Цеткин и им.Ворошилова объединились в один – «Искра», 

а в 1957 г. произошло объединение колхозов «Искра» и «Марс». В 1929 г. в деревне возник 

сильный пожар, сгорело много дворов нижней части деревни. Год 1936-й был засушливым, в один 

из летних дней возник пожар, который нанес еще больший урон. 

 В Великой Отечественной войне участововало 166 человек, 96 погибли. До 1910 г. 

образованием населения занимается деревенский мулла. В 1911-1912 учебном году в селе 

открывается школа, но официально начальная школа открывается лишь в 1919 г. В 1934 г. школа 

стала 7-летней, с 1977 г. – средней. С 1978 г. открывается детский сад. Небольшая изба- читальня 

начала функционировать в 20-х годов. Летом 1937 г. открыт клуб. Приводим данные переписей. В 

1939 г. в селе число жителей составляло 832, в 1959 г. – 572, в 1970 г. – 676, в 1989 г. – 527, в 2002 

г. – 591 человек. 

 В настоящее время село является одним из самых красивых, благоустроенных населенных 

пунктов района. Жизнь населения села полнокровна. Хорошо функционируют средняя школа, 

сельский Дом культуры, сельская библиотека, почтовое отделение, детский сад «Ромашка», ФАП, 

магазины, правление СПК «Чалмалы», молочно-товарная ферма, машинотракторный парк. 

Многие инициативы исходят от чалмалинцев. Здесь также развито фермерство.  Установлен 

обелиск в честь павших в ВОВ. 

 

с. Юмадыбаш 

Тептряская деревня Юмадыбаш берет свое начало от договорной записи башкир Кыр-Еланской 

волости, данной тептярям в 1692 г. Однако ее текст не сохранился. Первые камни под фундамент 

деревни закладывал человек по имени Ямали.13 января 1728 г. башкиры деревни Ильчимбетово 

(ныне Туймазинский район) продали часть своих земель вдоль р.Юмадыбаш тептярям 

одноименной деревни. И, наконец, припуск новых тептярей был осуществлен кыр-еланцами в 

1713 г. «Лета тысяча семьсот тридцать первого майя двадцать осьмого дня Уфимскаго уезду 

Казанской дороги Кыриланской волости башкирцы Дюмей Дюсембетов (основоположник деревни 

Стародюмеева Илишевского района?) да Харашай Азаматов з детьми своими дали, будучи в Уфе, 

сию запись Уфимскаго уезду тое же Казанской дороги деревни Емадытамак есашному тептярю 

ТлевкеюИсылову в том, что припустили мы, Дюмей и Харашай, ево, Тлевкея, в вотчинную свою 

землю в повытья после умершего брата нашего для поселения деревнею ему, Тлевкею и детям 

ево… и вольно ему, Тлевкею, во оной нашей вотчине лазить мед со пчелами и борти делать и 

дуплениц искать и рыбу и бобров ловить и всякого зверя и птицу побивать и сена косить и юртом 

строитца, бревна и дрова рубить и лубьи снимать и всяким употреблением употреблятца, чем и мы 



употребляемся, а нам, Дюмею и Харашаю, ево, Тлевкея, жену ево и детей со оной вотчиной земли 

никакими нападками не ссылать и от оной вотчинной земли не отказывать, а владеть ему, 

Тлевкею, жене ево и детям оной нашей вотчиной землею вечно, за который припуск платить ему, 

Тлевкею, показанного нашего брата ясак и всякие подати, какие впредь спросят, тако ж в 

вотчинной земле какие будут дела и учинятца убытки помогать ему, Тлевкею, не отговариваясь 

ничем, а ежели из нас против сей записи кто в чем не устоит и за всякую неустойку на неустоящим 

взять правому денег сто рублев и с убытки и к сей записи датчики тамги свои приложили: 

Дюмеева, Харашаева».  

  

О развитии деревни приводим цифры, извлеченные из материалов ревизий и переписей. 

годы ревизии количество национальность 

домов жителей 

1762 III ----- 104 душ муж. пола тептяри 

1795 V 85 197 муж., 127 жен. ----- 

1816 VII ----- 312 муж. ----- 

1834 VIII 156 485 муж., 490 жен. ----- 

1859 X 215 639 муж., 630 жен. припущенники 

1870  225 711 муж., 686 жен. башкиры 

1906  420 1012 муж.,1184 жен. ----- 

1917  485 2260 башкиры, тептяри, 

мишари 

1920  503 1244 муж., 1343 жен. башкиры 

 Ни в одном документе этнический состав тептярей не был определен. Поэтому следует считать 

неожиданным и нелогичным утверждение переписи 1920 г. о национальной принадлежности 

юмадыбашевцев. В восстании Пугачева участвовало 105 ясачных татар, впоследствии ставших 

тептярями. В итоге получается, что деревня принадлежала татарскому и тептярскому населению. 

 В 30 – 70-х годах XIX в. жителям д.Юмадыбаш принадлежало 4-5 водяных мельниц, 6-7 

бакалейных лавок. Они также владели 510 ульями. В 1870 г. в деревне функционировали мечеть и 

училище. В литературе можно найти материалы о расслоении крестьянства деревни Юмадыбаш. В 

1915 г. на долю 48 % дворов приходилось 18 % посева (по 1,8 десятины на одно хозяйство), а на 

долю 8,6 % зажиточных крестьян и кулаков – 24 % ( 14 десятин на одно хозяйство). Из 508 дворов 

бесскотных хозяйств было 8 %, бескровных – 31,5 %, безлошадных – 24,6 %. Это были батраки и 

поденщики с наделом. На другом полюсе 24 % дворов высшей группы имели 69 % коров, 8,6 % 

дворов – 25,7 % лошадей. 

 Первая школа была открыта в 1919 году. В 1929 г. юмадыбашевцы вступили в члены 

сельхозартели «Марс». Первыми вошли 12 семей. К 1939 г. колхоз объединял 343 семей. В том же 

году колхоз разделился на два: «Чишма» – верхняя половина деревни и «Марс» – нижняя 

половина деревни, а так же деревни Кызыл Тау, Чияле-Кул. В 1950 г. произошло объединение 

двух колхозов. В 1960 г. на базе колхозов «Искра» и «Марс» образован большой колхоз «Марс». В 

1974 г. на его базе созданы колхозы «Марс» и им. Мустакимова. В 1929 г. открыт магазин. В 1935-

38 гг. были построены деревянные и саманные здания клуба, правления колхоза, исполкома 

Совета. В 1930 г. установили первую радиоточку. 

 Перепись 1939 г. установила наличие в деревне 1721 жителя (806 мужчин и 915 женщин). К 

1959 г. количество населения резко уменьшилось по причине нехватки площадей пахотных 

земель. Многие жители деревень Юмадыбаш, Кызыл-Тау, Чияле-Кул выбыли в другие регионы 

страны, в д.Тиран-Елга соседнего Туймазинского района, в города своей Республики. В 1970 г. в 

селе проживало 910 человек, в 1979 – 804, 1989 г. – 649, 2002 г. – 622. 

 В годы Великой Отечественной войны на защиту Родины ушли 245 человек, в числе 

которых 5 женщин, 159 погибли. В настоящее время село является  благоустроенным населенным 

пунктом, население живет дружно и богато. В подворьях содержится большое поголовье скота и 

птицы.  

 Села Юмадыбаш и Чалмалы первыми в районе еще в конце 70-х годов получили сетевой газ, 

улицы покрыты асфальтом. Село является центром СПК им. Героя Советского Союза – земляка 

З.М. Мустакимова. Функционируют средняя школа, сельский Дом культуры, сельская библиотека, 



детский сад «Ак каен», ФАП, почтовое отделение, два магазина, мельница, молочно-товарная 

ферма, МТП, пилорама и другие. Юмадыбашевцы отметили 300-летие своего села. Установлены 

бюст Героя Советского Союза З.М. Мустакимова и обелиск в память о погибших в ВОВ, создан 

богатый музей. 

 До 1972 г. на территории данного сельсовета была деревня Кызыл Тау. В 1939 г. ее население 

составляло 162 человека татарской национальности, а в 1959 г. – 87. 

 

Шаранский сельсовет 
Центр – с. Шаран. 

Образован 26 декабря 1918 года. 15 июня 1953 г. произошло объединение с Наратастинским 

сельсоветом. В августе 1955 года в Шаранский сельсовет из Базгиевского передается деревня 

Тархан. Исполнительный орган – до 1977 года исполком сельского Совета депутатов трудящихся, 

с 1977 по 1992 г. – исполком сельского Совета народных депутатов, а 1992 г. – администрация 

сельсовета. 

 Председателями работали: Меховников Федор Константинович (1918-19), который 

пользовался огромным авторитетом, но 1919 году умер, Третьяков Андрей Митрофанович (с 1919 

года). С 1921 по 1934 годы сведениями не располагаем. После организации района работали 

Леонтьев (1935), Устюжанин (1936-1938), Бабинцев (с 1939 года), Меховников (1946-1947), 

Кладов Николай Уварович (1947-1948), Крылов С.Ф. (1948-1960 г.г.), Ткачев Константин 

Иванович (1960-1967г.г.), Меховников Николай Петрович (1967-1969), Агапитова Серафима 

Григорьевна (1969-1971), Кузнецов Иван Семенович (1971-1973), Ковалинский Михаил 

Федорович, Ханнанов Муфтах Загитович (1973-1975), Петров Андрей Федорович (1975-1977), 

Хуснутдинова Латыфа Гумеровна (1977-1982), Марданов Альберт Фанилович (1985-1992), 

Нурмухаметов Риф Дильмухаметович (1992-1998г.г.), Тимерханов Марат Музагитович, Гиниятов 

Ранис Ахметович, Сиразутдинов Ильгиз Галимзянович, Бадамшин Ильдар Халимович. Ныне 

администрацию муниципального образования возглавляет Анатолий Михайлович Дронов. 

Председателями исполкома Наратастинского сельского Совета трудились: Инсафутдинов, 

Арсланов, Гильфанов, Мунасипова М.С., Халиков, Матросов П.К. Большим уважение населения 

пользовались Семен Федорович Крылов, Латыфа Гумеровна Хуснутдинова, Петров Андрей 

Федорович. 

 Долгие годы секретарем исполкома безупречно трудился Максим Дмитриевич Агапитов, 8-

13 лет трудились Р.Г.Галимова, В.В.Чуканова, более 15 лет управляющей делами плодотворно 

работает Роза Кабировна Гусманова. 

 

с. Наратасты 

Наратасты (от татарского слова нарат – сосна, асты – низ) – поселение тептярей. Деревня 

расположена в долине на левом берегу реки Сюнь, на востоке от деревни находится Кирямат-тау, 

на западе – Исамат-тау. Естественные сосновые леса, от которых произошло название деревни, 

уже давно вырублены, сохранились небольшие островки леса лишь на склонах горок. Данное 

поселение было известно до заключения договорного письма, составленного в 1738 г. между 

башкирами Кыр-Еланской волости и тептярями. Башкиры Абдулла Явгильдин, Яканай Туканов 

припустили в свою вотчину Салима Биганова «с товарыщи» 7-ю дворами с условием уплаты ими 

ясака по 5 куниц в год. Упоминаются границы вотчины по ориентирам: «до речки Шаран и устья 

речки Ардиш, «от кочевьи» по горе до одной сосны, через р.Сюнь до устья р.Базгия, по той речке 

до вершины р.Агир, Усень» и т.д. В другом договоре от 9 сентября 1745 г. теми же кыр-еланцами 

был припущен ясачный татарин Юлмет Сырымов. Башкиры этой деревни в 1750 г. вместе с 

вотчинниками в д. Япрыково (ныне Туймазинский район) припустили в д.Туркменево 6 семей 

башкир из д.Барчиной из Билярской волости (братья Амай и Магадий, Нияз, Сатый Усейновы) с 

платежем по 1 руб. 10 коп. с двора в год. 

 В сословие ясачных татар д.Наратасты попадали и участники восстания 1735-1740 гг. Так, 

например, с 1748 г. среди них оказался башкир Кутуш Сулюков, по просьбе которого, изучив 

родословную власти и односельчане признали его «природным башкирцем». Его сын Аннувар 

Кутушев, находившийся среди ясачных татар, вполседствии был переведен в тептяри. Так 

формируется тептярское население деревни. IV ревизия 1783 г. взяла на учет тептярей из 42 



мужчин и 39 женщин. 52 мужчины и 59 женщин было 1795 г. Из них башкир – 20 человек. VII 

ревизия зафиксировала 120 тептярей обоего пола, живших в 20 дворах, 247 человек при 44 домах 

учтено в 1834 г. Среди них – тептяри, ясачные новокрещенные чуваши и татары (9 человек). В 

1834 г. в Наратасты прибыло две семьи чувашей (всего 15 душ) из Цивильского уезда Чувашии и 

Байгильдинского уезда Башкирии. Деревня имела мечеть, две мельницы, 50 ульев. Х ревизия 

выявила 261 человека и 42 двора. Все – припущенники. 1870 год показал 78 домов и 442 жителя, 

из них башкир – 317, татар – 40, чувашей – 85 человек. По всему видно, что тептяри оказались 

среди башкир. В том году функционировали мечеть и мельница, по субботам проводился базар. В 

1893 году была открыта миссионерская школа, учителем был назначен имеющий звание учителя 

Ефимов Анисим. В 1895 г. в церковно-приходском училище обучалось 9 мальчиков и 3 девочек. 

Советская перепись 1920 г. учла 1206 человек, 220 дворов. Все – башкиры, чуваши. В деревне 

татары свои усадьбы ставили на восточном конце («югары оч») чуваши – на западном конце 

(«тубан оч»). В данном случае не только тептяри, но и татары увеличили количество башкир. По 

приведенным цифрам видно, что логичнее было бы указать сначала тептярей, затем татар и 

башкир и, наконец, чувашей.  

 Найден документ, который констатирует факт получения хлеба в ссуду 19 крестьянами села 

в неурожайном 1861 году. Они получили на продовольствие озимого 10 четвертей яровых, 15 

четвертей на продовольствие и на посев. В XIX веке долгие годы были земельные споры, 

скандалы и стычки крестьян д. Наратасты с помещиками Тевтелевыми. Со стороны крестьян были 

многочисленные факты самовольной порубки принадлежащего Тевтелевым леса. В середине XIX 

в. они истребляли и леса, принадлежащие заводу Красильникова. Жалобы обеих сторон 

неоднократно рассматривались судами. В первой половине ХХ века в деревне имелись 4 водяные 

мельницы. Были также частные лавки, в которых продовали товары первой необходимости. В 

1940 г. был построен первый кооперативный магазин, а в 1980 г. универмаг. 

 В 1937 г. построили первый клуб. В 1930 г. жители объдинились в колхоз «Кызыл юл», 

который в 50-х годах входил в число сильных хозяйств района. С 1957 г. наратастинцы составляли 

отделение совхоза «Шаранский», в 70-80-х годах славились свиноводы и кукурузоводы отделения.  

 Перепись 1939 г. показала 1264 жителя, 1959 г. – 826, 1970 г. – 941, 1979 г. – 882, 1989 г. – 

764, 2002 г. – 825. Ныне рядом с селом функционируют районный кирпичный завод, АЗС, средняя 

школа на 162 ученических места, Дом культуры на 200 мест, универмаг, ФАП, работают четыре 

частных предпринимателя. На территории школы установлен обелиск в память о павших в ВОВ. 

Улицы села покрыты асфальтом. 

 

д. Тархан 

Башкиры д.Тархан состояли из тарханов (несли только военную службу, других повинностей в 

пользу казны не выполняли) и рядовых. Тарханами в 70-х годах XVIII века являлись Илкей 

Бигишев, Москов Кадыргулов, Максют Кушаев, рядовые общинники - Алексей и Аднагул 

Ахметовы, Усман Уразметов, Султангул Теменеев, Ишкуват и Муртаза Исаевы, Башир Шарипов, 

Кутлугуш Дюскеев, Юмилтей Шигаев, Мурат Ишалеев и другие. Все перечисленные башкиры 27 

октября 1753 г. продали часть своих земель по р.Аменек бугульминским служилым татарам. А те 

перепродали эти угодья уфимскому прокурору Н.И. Тимашеву. В то время деревня называлась 

Ишан-Тархан, т.е. башкир Ишан, имеющий тарханское звание. По III ревизии 1762 г. в деревне 

проживали ясачные татары (24 мужчины) и тептяри (7 мужчин), припущенные кыр-еланскими 

башкирами. К концу века ясачные татары оказались среди тептярей. Кроме того, тарханами были 

припущены безземельные башкиры, часть которых приобретает землю путем покупки, часть 

остается в сословии припущенников. В 1762 г. 10 ясачных татар перешли в д. Игаметово по р. Ик. 

В восстании Пугачева участвовали башкиры во главе со старшиной Аптикеем Москововым и 7 

ясачных татар. 

 По ревизиям 1816 и 1834 гг. были зафиксированы следующие имена башкир. Абдулкарим 

Заитович Манишев, с 1753 г. рождения. Его сыновья: старший Ибниамин, его сын Хабибрахман, 

его – Мухаметсалих; средний – Мухаметамин (сослан на поселение в 1811 г.), его сын – Гумер. 

Предпоследний сын - Мухаметрахим (его сын Абдулманняф). Младший Мухаметшариф (его сын 

Абдулханнан). Сулейман Сулюков (1758-1812 гг.). Его сыновья: Габидулла (его – Гизатулла, 

Ибатулла (сын Ибатуллы – Аглиулла), Абдуллатиф, Абдулнасыр (его – Абдулкадыр), Габдулвахит 



(находится на поселении с 1818 г.). Сыновья Габдулвахита: Ахмади, Абдулягафар, Абдулсалих. 

Зиганша – младший сын Сулеймана. Его сын Минлигул. Таймас Сатлыев (Султыев) с 1753 года. 

Его сыновья Туйгун, Идрис, Исхак, Ахмет, Мухаметша, Ахтям, Муратша, Юлдаш Заитов, с 1773 г. 

Его сыновья: Шагиахмет, Габдулвали, Галиакбер, Шагингарей, Москов, Миндияр и Бахтияр 

Фазыловы. Габзелил (сын Габдулгани), Ягафар (сыновья Сайфитдин, Хуснутдин), Назметдин, 

Фахритдин Танатаровы, Аднагул (сын Саитбаттал), Сафаргали, Мингалий (с 1832 г. на поселении 

в Сибири, его сын Мухаметсадык) Валитовы. 

 Из 12 семей башкир деревни Тархан 5 семей в 1832 г. основали новую деревню под 

названием Новотарханово в Бугурусланском уезде Оренбургской губернии. Среди ее 

первопоселенцев находились Таймас Султыев, Зиганша Сулейманов, Юлдаш Заитов и сыновья 

Абдулкарима Заитова.  

 В 1783 г. тептярей было 7 человек. В 1795 г. по д.Тархан было учтено 10 дворов 

башкирских тараханов из 32 мужчин и 26 женщин, 13 дворов тептярей из 34 мужчин и 25 женщин, 

46 мужчин из башкир и 42 мужчины из тептярей зафиксировали 1816 г. В 1834 г. очередная 

ревизия отметила две деревни под название Тархан, отстоящие друг от друга в 5 верстах. В первой 

из них находящейся в 75 верстах от центра уезда – Белебея, в 35 дворах проживали 255 башкир, 

тептярей и 9 мишарей обоего пола. Она имела две водяные мельницы, 40 ульев. Во второй д. 

Тархан, в 80 верстах от Белебея находилось 8 дворов башкир из 33 человек. Здесь владели одной 

мельницей и 10 ульями. В дальнейшем этнический состав населения называется без разграничения 

по этносам. В 1859 г. показали одно поселение с 49 домами с 376 жителями. Все они 

припущенники. Тот же самый односторонний подход виден по данным 1870 г., когда 428 человек 

при 85 дворах отнесен лишь к башкирам. Здесь надо было отдельно учитывать кроме башкир, и 

тептярей (среди них были татары, и часть безземельных башкир) и незначительное число 

мишарей. В списке населенных пунктов за 1870 год в деревне имелось училище. И, наконец, 

перепись 1920 г. показала всех жителей (866 человек при 161 дворе) только тептярями, что не 

совсем соответствует действительности. Как видим, сведения последних переписей не следует 

абсолютизировать.  

 По переписи 1939 г. в деревне было 592 жителя, 1959 г. – 396, 1970 г. – 424, 1979 г. – 349, 

1989 г. – 235, 2002 г. – 179. Школа открылась в 1932 г., до 1939 г. писали по латыни. Первый 

колхоз «Тархан» организован в 1930 г., в апреле 1957 г. деревня вошла в состав совхоза 

«Шаранский». В хозяйстве кроме полеводства занимались разведением всех видов скота.  

 В настоящее время в деревне функционируют начальная школа, ФАП, ферма КРС.  

  

 

с. Шаран 

Самым ранним поселением православного населения был, пожалуй, поселок Архангельского 

(Шаранского) медеплавильного завода. Называли его по имени церкви и гидронима (гидроним 

указывает на характер местности, где она возникла – это речка Шаран. Слова «Шар» означало 

болото, болотистое место или название рыбы, сазан, Шаран). Поселению было дано название 

Архангельский. Но население стало именовать его по речке Шаран. Это прижилось и осталось 

поныне. В районе, где обосновался Шаран, кочевало довольно большое племя мэн. Лес вплотную 

подходил к реке и тянулся по всей площади, которую в настоящее время занимает Шаран. Люди 

объединялись в артели и совместно строили жилье. Сначала село имело несколько улиц. Первая 

улица - под названием Мокрая (сейчас называется Красноармейская), затем улица Ильинка 

(Свердлова), одна из старейших улиц – Красная. На ее месте был сосновый лес. «Оный завод 

заведен в силу заключенного в Оренбургской губернской канцелярии с заводчиком 

Г.С.Красильниковым 1752 года августа 5-го дня контракту, в Оренбургской губернии, Уфимского 

уезда, Кыр-Еланской волости на речке Шаране». Завод строился на  



 
Краевед А.Н. Борисов у карты села XIX в 

 

арендованной у башкир земле Кыр-Еланской волости. В заключении договора участвовали 

башкиры д.Япрыково, Исмаилово, Ильчимбетово, Тюменяково. Он построен в 1754 г. с 4 печами и 

двумя горнами. У заводчика не было приписных крепостных людей, поэтому имел покупных 

крестьян. В 1776 г. их было 44, в 1783 г. – 53 человека. 1795 г. это было 65 мастеровых и 46 

работных людей. Кроме того, заводчику принадлежали шесть насильственно крещенных башкир с 

11 детьми из числа попавших в плен повстанцев в ходе подавления восстания 1735-40-х годов. На 

заводе использовался и труд наемных людей. В 1773 г. их было 200 душ мужского пола. По 

объемам выплавки меди завод считался средним. За 42 года существования завода на нем было 

выплавлено около 30000 пудов чистой меди, причем максимальная выплавка достигала 1593 

пудов в год (22-23 тонны). Но в 1794 году объем выплавки не превышал 149 пудов. Основатель 

завода Г.С.Красильников умер в 1775 году, а завод по наследству перешел к его сыну Петру 

Григорьевичу, а в 1795 году не стало и наследника, после чего хозяйство перешло в руки его 

матери и двум сестрам. 

 Завод прекратил плавку меди в 1796 году из-за отдаленности рудников и неумелого 

хозяйствования руководства. На заводе так и не смогли возобновить плавку меди.  

 Тульский третьей гильдии купец Федор Яковлевич Сазыкин 29 июля 1814 года обратился в 

Департамент горных и соляных дел с Челобитной, в которой просил разрешить ему оборудовать 

поташный завод, арендованных ранее у башкир.  До конца арендного срока оставалось еще 8 

лет, потому Сазыкин и предлагал уплатить казне 5000 рублей за 8-летний срок выжигания поташа 

в тех лесных дачах. В ноябре того же года Сазыкин получил разрешение, а заводские крестьяне 

получили при этом кое-какие заработки. 

 По данным краеведа К.А. Сарычева, завод прекратил свое существование в 1850 г. 

Заводской поселок с построением церкви Михаила Архангела превращается в село. С 1862 г. 

шаранцы стали отмечать ежегодно 21 ноября престольный праздник Михайлов день. 24 декабря 

1873 г. открыто церковно-приходское попечительство. При церкви открыты два училища. 

Мужское, в котором в 1876 г. учителем был священник Малышев, и женское, учительницей в 

котором была Кукушкина. 14 ноября 1887 г. мужское училище преобразовано в церковно-

приходскую школу, которая размещалась в отдельном здании. Учителем был священник Николай 

Петропавловский, а с 1900 года - Анастасия Евграфова. В 1893 г. обучалось 38 мальчиков и 9 

девочек, а в 1914 г. – 34 мальчика и 26 девочек. Женское училище с 1899 г. стало содержаться на 

средства земства. Учителем был Лохов. В 1914 г. оно значится как двухклассная школа. 

Учителями были Чумаков, Глебова и Колбасова. 25 октября 1899 г. в Шаране открыт дом 

трудолюбия на 40 детей от 6 до 15 лет обоего пола и всех национальностей.  

 По субботам проводился базар. Первая водяная мельница была возведена еще в первые годы 

образования поселения.  

 

Развитие села Шаран. 

годы количество 

жителей домов 

1783 53 муж.  

1795 111 муж.  

1811 166 обоего пола 20 

1870 799 обоего пола 149 



1892 1094 обоего пола 199 

1920 1742 обоего пола 321 

1925  352 

 По закону от 24 ноября 1886 года «О поземельном устройстве государственных крестьян» 

за шаранцами сохранялись все земли, которыми они пользовались, но они стали платить оброчные 

подати и другие сборы. По законам от 12 июня 1886 года государственные крестьяне были 

переведены с оброчной подати на обязательный выкуп. Эти законы вызвали недовольство 

шаранских крестьян. 

О борьбе шаранских крестьян имеются сведения в опубликованных сборниках. Так, в декабре 

1773 г. 44 крестьянина и 200 вольнонаемных работников присоединились к пугачевцам. 

Пугачевцы и крестьяне штурмом берут завод в свои руки. В марте 1774 года между пугачевцами и 

карательными войсками в районе нынешнего г.Октябрьского произошло крупное сражение и 

восставшие отступили. Летом 1795 года во время сильной грозы от молнии загорелся один жилой 

дом, в результате огнем были уничтожены поселок и завод. В 1887 г. шаранские крестьяне 

отказались от уплаты окладных казенных и земских сборов. В 80-х годах XIX столетия центр 

Никольской волости переведен в Шаран (Шаранской в официальных документах стала называться 

лишь в 1910 г.). 9 октября 1896 г. Белебеевским уездным земским собранием было принято 

постановление об открытии в Шаране ежегодной семидневной ярмарки с 15 декабря. После 

прекращения выплавки меди заводские наемные рабочие остались без работы, поэтому 

вынуждены были купить у землевладельцев - вотчинников 2555 десятин земли, тем самым они 

перешли в разряд крестьян-собственников. Они стали заниматься земледелием, скотоводством и 

различного рода ремеслом. Появляются и местные предприниматели. Третьяков Николай 

Степанович построил мельницу с двумя сушилками. Остапин Василий Елизарович завел 

красильное заведение. Семен Чиглинцев приобрел мастерскую по выделке овчин. Долгирев 

Степан Ермолаевич, Соловьев Семен Ларионович, Радионов Иван Дмитриевич открыли 

бакалейные лавки. Два брата Ерофей и Иван Масловы открыли магазин и ларек, где торговали 

разнообразными изделиями. В селе насчитывалось до 60 колесников, многие занимались 

изготовлением саней и телег. Большинство жителей села имело крепкое индивидуальное 

хозяйство. Меховников Филипп Ларионович открыл пивную. Петр Константинович и Пелагея 

Филипповна Чешуины содержали шерсточесалку, продавали свои изделеия и мастера гончарного 

дела. Хабибуллин Давлетша Ахметзянович вблизи Шарана построил поташный завод. 12 октября 

1876 г. открыт больничный пункт с врачом. В 1876 году в Шаране был открыт военно-сборный 

пункт (прообраз военкомата). Его заведующим был назначен отставной майор И.П.Писарев 

(бывший помещик пос.Новый Берда). Немаловажным событием того времени было строительство 

в 1896 году в Шаране заводчиком Михаилом Михайловичем Тузовым дома в двухэтажном 

исполнении.  

 В сборнике постановлений Белебеевского уездного земства за 1906 г. сказано, что сельским 

старостой Шарана является Семен Лаптев. А содержателем земской почтовой станции в 1911 году 

упомянут Феофан Лаптев. В указанном же сборнике за 1912 г. записано, что в Шаране открыто 

отделение земского сельскохозяйственного склада, которое продает сельскохозяйственные товары 

в кредит. 

 В 1913 году открылся агрономический участок, в который входит Шаранская, 

Тюменякская, Кичкиняшевская, Нижнезаитовская волости. Участковым агрономом работает А.Г. 

Иванов. При участке машины и орудия на прокат. В начале ХХ века построен народный дом, 

состоящий из зала и множества комнат разного назначения. Долгое время это здание служило 

людям села местом отдыха и развлечений. В 1929 г. ночью народный дом сгорел. 7 августа 1916 

года в Шаране открыта библиотека, заведующей назначена Фридьева Н.Я. В адрес – календаре 

Уфимской губернии на 1917 г. указано, что Шаранским волостным старшиной является Мирон 

Карпович Калмыков. А с 1866 года старшиной волости (тогда центр волости находился в селе 

Никольском, ныне д.Писарево) был Максим Третьяков, его в 1868 году сменил Федор Иванов, а в 

1872 году- уже Антипов. 

 В первой половине XIX века из числа крестьян стали выдвигаться такие семьи, как 

Масловы, Тузовы, Карповы и другие, которые, добившись заметных успехов в сельском 

хозяйстве, стали открывать свои торговые заведения. Занятие торговлей приносила им немалую 



прибыль. Подробней расскажем об одном из них. Бывший крестьянин Николай Третьяков 

приобрел обширные участки леса и земли, стал заниматься торговлей хлеба и скота. Он построил 

винокуренный завод, который был оснащен новым для того времени оборудованием. Купец 

построил целый хутор недалеко от д.Наратасты. Жилой массив занимал обширную территорию. 

Были возведены всевозможные подсобные помещения, скотный двор, склады. Хозяйство 

обслуживали несколько десятков рабочих и служащих. Доверенное лицо купца Третьякова – 

Алексей Андреевич Третьяков много лет работал на хуторе. По словам очевидцев, рабочий день 

на заводе начинался по гудку, который каждое утро извещал людей о том, что на работу 

приступила новая смена. Продукцию, производимую заводом купец отправлял в г. Белебей. 

Отходами производства пользовались жители села и окрестных деревень. Занимался купец и 

продажей хлеба, леса, скота. На заводе работали рабочие как из Шарана, так и из других деревень. 

Многие рабочие в то время имели свое хозяйство, скот, птицу, так как на зарплату которую они 

получали на заводе, трудно было прокормить семью. От продажи разных товаров Третьяков имел 

большую прибыль. Хлеб он продавал не только выращенный на своих землях, но и скупал по 

низкой цене у крестьян, а затем большими партиями отправлял в с. Топорнино (ныне 

Кушнаренково) и в село Дюртюли на пристань. Склады его вмещали огромное количество зерна. 

  
Дом Н.С. Третьякова 

 

Закупкой зерна нового урожая занимались специальные люди, которые разъезжались по 

Уфимской и другим губерниям в поисках дешевого хлеба. В то время Третьяков считался купцом 

первой гильдии, одним из крупных купцов в нашей округе. С ним редко кто мог конкурировать. У 

него в сейфе лежала не одна тысяча рублей, а деньги в то время были очень дорогие. Так, корова 

стоила 15-30 рублей, один аршин ситца – 15 копеек, буханка калача – 5-10 копеек. 

 К купцу нередко обращались за помощью как местные, шаранские жители, так и окрестных 

деревень, а также города Белебея. Он обычно не отказывал тем, кто был в состоянии вернуть 

долги, а если ему не возвращали в срок, то требовал, чтобы возместили своим трудом или какой-

либо ценной вещью, равной по стоимости взятому займу. Меценатом он себя не считал и не 

стремился к этому. 

 С местной властью он всегда работал совместно, а она зачастую прислушивалась к его 

советам, так как хорошо знала, что ссориться с таким богачом им не на пользу. Обычно в 

религиозные праздники после богослужения священник, становой пристав, урядник и другое 

местное начальство посещали хутор купца и поздравляли все его семейство с праздником, и он, в 

свою очередь, одаривал их подарками в знак признательности к властям. Он и с населением 

строил нормальные отношения. Напротив села красуется сосновый бор, который до настоящего 

времени называют Третьяковским, у этого сосняка расположена районная больница. 

 В Шаране была построена маслобойка для изготовления масла из льняного, конопляного 

семени, которая действовала до 30-х годов ХХ столетия. 1931 г. организовался колхоз «Заря». В 

ВОВ участвовало 765 шаранцев, 206 из них погибли на поле брани. В центре села в их честь 

возведен мемориальный комплекс. С 1947 года в селе было три колхоза: «Заря». «Красное Знамя» 

и «1 мая». Первые два в 1952 г. объединились, с апреля 1957 г. село входит в состав совхоза 

«Шаранский». В том же году, в день районного сабантуя, возник пожар, который уничтожил 

около 100 дворов, склады межрайбазы и много другого нажитого трудом добра. 

 В связи с образованием района в 1935 г. в Шаране стали функционировать все районные 

службы. В 1973 г. открылась детская музыкальная школа, в 1974 г. - Станция юннатов и дом 



детского творчества, а в 1989 г. – филиал Бакалинского ПУ- 148, который со следующего года стал 

самостоятельным учебным заведением. 

 Перепись 1939 г. зафиксировала 3085 жителей, 1959 г. – 2702, 1970 г. – 2675, 1979 г. – 3594, 

1989 г. – 4734, 2002 г. – 5544. Село Шаран сегодня – один из красивых районных центров 

Республики.  

Красоту Шарана дополняет Сосновый бор – уникальный и удивительный лесной островок на 

змеиной горе (Елантау) на северной окраине села. Шаранцы его любовно называют «Сосняк». 

Ровные стволы деревьев, легкии шум, создаваемый ветром от вершин деревьев, тут и там стук 

дятла, кукование кукушки, чарующее пение ярчайшей звезды природной сцены-соловья, 

пьянящий запах смолы – все это создает неизгладимое впечатление на местное население и гостей 

села. Это вечно зеленое царство, где вековые сосны зимой и летом в зеленом наряде. 

  
65-квартирный дом 

 

Сосновый бор обладает богатым подлеском и разнотравьем, где можно обнаружить многие редкие 

и лекарственные виды растений.  «Сосняк» - жемчужина района, визитная карточка районного 

центра. 

 В 2003 году выпущена книга участника Великой Отечественной войны, бывшего учителя истории 

местной школы краеведа Александра Николаевича Борисова «Из истории села Шаран».  

 В августе 2002 г. шаранцы торжественно отметили 250-летие своего села, а в 2007 году 255- 

летие. 

 

Взгляд в прошлое 

 Заселение как средней полосы России, в том числе и Приуралья, так и территории нынешнего 

Шаранского района, который в эпоху последнего максимального (валдайского) оледенения входил 

в зону приледниковой лесостепи, стало возможным только после освоения древним человеком 

огня, навыков изготовления теплой одежды и жилищ. Можно только предположить, что в 

ледниковый (примерно 14 тысяч лет назад) и послеледниковый (6-7 тысяч лет назад) период 

древний человек жил и на территории современного Шаранского района. В этот период 

первобытные люди вели кочевой образ жизни. В неолите население территории знакомится с 

производственными отраслями хозяйства, в первую очередь, с животноводством. Эпоха энеолита 

сменяется бронзовым веком (II- тысячелетие до нашей эры). К бронзовому веку относятся 

памятники срубной культуры. Основу хозяйства жителей поселений составляло скотоводство. В 

состав стада входили все основные виды домашних животных: корова, лошадь, овца, коза и 

свинья. Корова и раньше была основным источником питания. Свиней разводили в небольшом 

количестве, состав стада позволяет скотоводческое хозяйство срубного населения считать 

придомным или пастушеским, основываясь на том, что крупный рогатый скот не приспособлен к 

длительным перекочевкам, а наличие свиньи привязывает животновода к постоянному поселению. 

 По общепризнанному мнению и земледелие в хозяйстве срубного населения играло заметную 

роль. Судя по аналогии с соседними территориями, можно предполагать, что у нас также имеются 

памятники эпохи раннего железа и средневековья, подтверждающие обитание здесь населения 

финно-угорской культуры. 

 Самым ранним памятником старины в соседнем с нами Бакалинском районе является 

стоянка, обнаруженная в 60-х годах XX столетия учителем Бакалинской средней школы 

А.В.Коноваловым на берегу реки Сюнь недалеко от Бакалов. 

 Здесь несколько тысяч лет тому назад жили первобытные охотники и рыболовы, которые 

изготовляли свои орудия из камня и кости. Металл они еще не знали. 



 Позже, в эпоху бронзы (второе тысячелетие до нашей эры) из районов Среднего Поволжья 

на Южный Урал проникают скотоводческие племена. В науке они называются племенами срубной 

культуры. Свое название они получили от того, что очень часто умерших сородичей хоронили под 

курганами в деревянных срубах. Могильники и поселения, оставленные ими, известны и в нашем 

районе. 

 В 1966 году последователями были получены сведения, что в деревне Куштиряк после сильного 

дождя около дороги были обнаружены три глиняных горшка и человеческие кости. Установлено, 

что здесь было погребение срубной культуры. Недалеко от него было исследовано второе 

погребение. На глубине 60 см детский костяк лежал не левом боку, с согнутыми ногами, головой 

на северо-запад, руки согнуты в локтях и кисти лежали около черепа. Слева от черепа на боку 

лежал маленький, орнаментированный зубчатым штампом, плоскодонный горшочек. 

 На этом месте изучено огромное жилище в виде полуземлянки. На поселении обнаружены 

также в большом количестве обломки глиняных сосудов, аналогичных тем, которые были 

поставлены в могилах. Люди, жившие на этом поселении и похороненные на кладбище деревни 

Куштиряк, изготовляли свои орудия труда, оружие из бронзы и кости. Это была эпоха бронзы. 

 С железом люди познакомились позже, примерно в VIII-VII веках до нашей эры. С этого 

времени начинается в истории человечества эпоха железа, которая продолжается и поныне. В 

нашем крае эта эпоха представлена таким интересным памятником, как Урманаевский могильник, 

исследованный в 1966 году. Могильник расположен на берегу реки Ик, примерно в  400-500 

метрах к северо-западу от деревни. Захоронения совершены на глубине 2,5 метра, в слое плотной 

красноватой глины. Вода на такую глубину не проникала и поэтому костяки сохранились очень 

хорошо. 

 При костяках найдены в большом количестве орудия труда (ножи, каменные оселки), 

оружие (мечи, наконечники стрел, копий), украшения (височные подвески, браслеты, кольца, 

ожерелья из бус), принадлежности костюма (пряжки, пояса с бронзовыми накладками). Особо 

выделяется своим богатством одно женское погребение. Костяк был буквально усыпан 

украшениями. 

 Всего было исследовано 20 погребений. Все они относятся к одному времени (I век до 

нашей эры, II век нашей эры). Здесь похоронены представители так называемых пьяноборских 

племен - финноугров, живших в бассейнах рек Камы, Белой и Ика в III веке до нашей эры – II веке 

нашей эры. Недалеко от Урманаевского могильника, в деревне Суюндюково, расположен второй 

могильник. Он также оставлен пьяноборскими племенами в первые века нашей эры. 

 Более позже, в середине первого тысячелетия нашей эры, в этих краях появляются племена, 

первоначальным местом обитания которых были Зауралье и Западная Сибирь. Их поселение 

исследовано также недалеко от Куштиряка, на том самом месте, где во втором тысячелетии до 

нашей эры было поселение людей эпохи бронзы. Здесь, кроме многочисленных обломков 

глиняных сосудов, украшенных очень тонким и изящным орнаментом, найдены металлические 

вещи, по которым поселение датируется V-VII веками нашей эры. Племена, представители 

которых жили на Куштирякском поселении, обитали в Башкирии с V по IX век нашей эры. В 

других районах Башкирии известны их могильники. Некоторые исследователи считают, что эти 

племена являются предками венгров. 

 В последней четверти XX века на территории Нижне-Заитовского сельсовета нашего 

района в долине реки между деревнями Чекан Тамак и Кугарчин Буляк найдены кости КРС. Стали 

известны следы человека периода среднего палеомита и последнего неолита. На этой территории 

оставили следы сарматы, древние башкиры, мадьяры, булгары. 

 Следующий этап в развитии населения района связан с появлением на этих территориях башкир. 

Средневековая история, особенно с конца первого тысячелетия нашей эры, прослеживается и 

археологическими памятниками и по документальным, письменным свидетельствам. Хотя в 

средневековых трактатах и современных публикациях не упоминаются наши села и деревни, реки 

и долины как места тех или иных значительных событий, но само географическое положение 

нашего района позволяет с большой долей уверенности реконструировать историю заселения и 

освоения наших мест много сотен лет тому назад. В раннее средневековье через наши места 

продвигались с Востока на Запад и гунны, и огузы, и печенеги («беженеги»), и кыпчаки (половцы). 

На рубеже IХ-Х веков они стали местами проживания одного из тюрко-язычных племен, которое 



называли «башкортами». Об этом свидетельствуют исторические документы ученого – 

путешественника Ибн Фадлана, проезжавшего с арабским посольством через башкирские земли в 

921 году. Они жили родовыми общинами. Роды объединялись в племена. Каждый род и племя 

имели свою территорию, в пределах которой могли кочевать. Народ этот вел кочевой и 

полукочевой образ жизни, занимался скотоводством, охотой и рыболовством, чуть позднее стал и 

искусным пчеловодом. Башкиры отличались свободолюбивым характером, были отличными 

конниками и воинами. Леса и реки, озера наших мест в те времена изобиловали и зверьем, и 

рыбой, и плодами. 

 Остальные народы, населяющие в настоящее время наш край, появились здесь намного позднее, 

чем башкиры. Ближайшими соседями башкир были булгары, образовавшие в VIII веке одно из 

самых ранних государств в Восточной Европе – Волжскую или Великую Булгарию. Владения 

булгарского хана достигали реки Ик. Через булгар, которые еще в 922 году приняли 

мусульманскую религию, к башкирам стал проникать ислам. В ХI веке в наших краях появились 

кипчаки – народ тоже тюркского происхождения. Влияние кипчаков на наших предков было 

довольно сильным. Оно больше всего сказалось в языке – и башкирский, и татарский языки 

лингвисты относят к кипчакской группе тюркских языков. 

 В 1236 году территории Башкирии и Булгарии приняли на себя сокрушительный натиск 

завоевателей с Востока – войска хана Батыя. После смерти Чингиз-хана его держава распалась на 

полусамостоятельные государства – улусы. Наши земли вошли в «Улус Джучи», впоследствии в 

Золотую Орду. 

 Монгольское завоевание и последовавшие за ним события способствовали миграции 

(переселению) значительной части башкир с берегов Яика, Кинеля и Ика на северо-восток в 

горно-лесные районы Южного Урала и в Зауралье. Завоеватели обложили покоренное население 

натуральным налогом – «ясаком», заставляли нести воинскую и подворную повинности. 

 В конце ХIV – начале ХV веков Золотая Орда распалась на четыре более мелкие самостоятельные 

государства. Территория нынешнего Шаранского района вошла во владения казанских ханов. 

 Не прекращавшаяся внутренняя борьба феодальной верхушки Казанского ханства за власть, 

непрерывные войны с Русским государством, попытки отдельных предводителей башкирских 

родов – биев добиться большей самостоятельности ослабляли Казанское ханство. И в 1552 году 

войска московского царя Ивана IV Грозного после ожесточенного сражения штурмом взяли 

Казань. Еще до этого Иван IV разослал к подвластным казанскому хану народам послов с 

предложением принять их в свое подданство в обмен на обещание сохранить в 

неприкосновенности их вотчинные земли, традиции, обычаи, религию. 

 После падения Казанского ханства, первыми на эти предложения откликнулись наши предки – 

западные башкиры. Условия вхождения башкир в состав Русского государства были не очень 

обременительны – они обязывались платить такой же ясак, как и прежде, нести те же повинности 

по военной и дорожной части. Царское правительство обещало не посягать на внутрибашкирские 

дела, и что очень важно – признать вотчинные права башкирских племен на их исконные земли. 

 Среди первых, кто принял русское подданство после падения Казанского ханства, были кыр-

еланцы, байлары, т.е. предки коренных обитателей нашего края. 

 Все населенные пункты района возникли на землях двух башкирских волостей – Кыр-Еланской и 

Киргизской (Кыр-Еланская волость является частью Еланской волости). Территория расселения 

племени Елан (змея) после добровольно принятого башкирами русского подданства стала 

называться волостью (волость – тюркское слово). Еланское племя состояло из трех родов: Эске 

(Внутренний) – Елан, Кыр (Тышкы – внешний) – Елан и Елан или Идель Елан. Однако нам 

неизвестно точное время распада единой территории Елан и образования трех еланских волостей. 

После присоединения Башкирии к России башкирские волости получали подтвердительные 

грамоты на свои земельные владения. Нужно отметить, что еланские волости несколько раз 

получали жалованные или так называемые оберегательные грамоты (в 1574, 1626, 1658, 1685, 

1753, 1766 и 1793 годах), подтверждающие их право на свои вотчины. 

 В «Описании башкирских волостей», составленном Уфимской провинциальной канцелярией в 

1730 годы о территориальном расположении земель еланских волостей сказано следующее: 

«волость Ички-Иланская по Белой реке и по Базе реке, леса и степи; волость Тышкы-Иланская в 



Базинских и в Икских вершинах и по другим речкам, лесам и степям; волость Иланская, что 

писано выше сего и Ички-Иланская, обе в одних урочищах». 

 В настоящее время на кыр-еланской земле расположена часть Шаранского, Чекмагушевского, 

Туймазинского, Илишевского и Ермекеевского районов. Кыр-Еланской волости принадлежала 

центральная и восточная часть  нашего района. О происхождении племени Елан имеются 

гипотезы, которые нашли место в монографии видного историка-этнографа профессора 

В.Г.Кузеева. Племя Елан историки считают древнейшим башкирским образованием, опираясь 

прежде всего на значение этнонима елан-змея, а так же на упоминание араба Ибн-Фадлана в 922 

году о поклонении древних башкир змеям. Кузеев сам связывает происхождение еланцев с 

кипчаками, аргументируя это временем их совместной миграции в Приаралье в домонгольский 

период и структурой еланских тамог явно кипчакского типа. 

 Значительное количество деревень западной части района находятся на земле Киргизской 

волости. Крупный ученый С.И.Руденко считал, что среди древних башкир были и 

немногочисленные киргизы, образовавшие особое племя, но впоследствии ассимилированные 

первыми. Р.Г.Кузеев развивает его мысль, предполагая, что башкирские киргизы являются 

потомками древних (енисейских) киргизов. Предки башкирских киргизов, захваченные волной 

кочевнических передвижений, переселились на Сыр-Дарью, где в VIII-Х вв. их этническая 

история протекала в огузской среде. В дальнейшем в составе кипчаков они проникли к западу от 

Волги, а в золотоордынскую эпоху – на Бугульминскую возвышенность. Известна и родословная 

башкирских киргизов, опубликованная на страницах журнала «Шура» за 1913 год №10. 

Родоначальником их показан Коркут-Ата, он «из рода Саитзада, жившего по берегам Хазара и 

Желтого моря», его сын Ахмет-би, его – Мухамет-би, его – Янаба-би, его – Кушук-би, живший в 

деревне Киргизово и принявший русское подданство в ХVI веке. Его сыновья: Аккуш-би и 

Куккуз-би. У Аккуша был сын – Бутамыш-би, его Бурамыш-би. Близнецы Кыпчан и Тонуч 

Куккузевы получили жалованную грамоту от царя. 

 Киргизская вотчина занимала большую территорию, на западе ее границы доходили до берегов 

двух речек Зай (ныне Республика Татарстан). В начале ХIХ в. башкиры-вотчинники (асабы) 

Киргизской волости отмечали, что только на той вотчине, границы которой описаны в грамоте, 

«состоят деревни: Караерыково, Бетки, Аблаево, Тукмак, Каран, Заитово, Чекан, Кугарчин-Буляк, 

где жительствуют башкирцы и несколькими дворами припущенники, тептяри и татары да целыми 

жительствами по припуску башкирцев поселившиеся деревни: Нижние и Верхние Ташлы, 

Устюмово, Курутутелево, Зириклы, Сакатово, Чукаево, Барсуково, Дражжево и другие.  

 Белебеевский уезд еще в ХVIII веке считался этнически смешанным регионом. Нигде в Башкирии 

нет такого этнически пестрого состава населения, как в северо-западной области. Там между 

башкирскими деревнями, помимо русских селений, повсюду встречаются деревни тептярей, татар, 

мишарей, чувашей, мари и других. На западе произошло территориальное смещение башкир и 

татар. Перемещение татар, мишарей и тептярей из татар в башкирскую среду привело к 

численному сокращению башкирских деревень, поскольку они обосновались в них. И 

соответственно увеличилось количество этнически смешанных населенных пунктов. 

 Материалы 5-й ревизии (переписи) 1795 года показывают, что больше половины башкир в 

Белебеевском уезде (54,4 %) из 186 деревень жили вместе с татарами, мишарями, тептярями. 

 Территориальное смещение башкир и татар, мишарей, количественный рост переселенцев 

привели к сближению башкир с тюркоязычными припущенниками в культуре и хозяйстве. 

 Языковое сближение их способствовало к языковой ассимиляции башкир татарами при 

сохранении ими этнического самосознания. 

 В ХVII-ХVIII веках наш край стали осваивать переселенцы как и соседних, так и отдаленных 

регионов России. Наличие больших лесных массивов и плодородных земель, разветвленная 

речная сеть, довольно устойчивые климатические условия, сравнительно низкая плотность 

заселения края, а также его отдаленность от административных центров делали его 

привлекательным для переселенцев – русских, татар, марийцев и чувашей. Манило к себе 

многочисленных переселенцев кажущееся многоземелье наших мест. Кого-то из них присылали 

власти на сторожевую и административную службу и вместо денежного довольствия, а чаще и 

вместе с ним, «жаловали» землями. Те, в свою очередь, переселяли на эти земли своих крепостных 

крестьян. Татары, марийцы и чуваши бежали в башкирские леса и степи, спасаясь от 



колониального гнета и насильственной христианизации. Русские бежали от помещичьей неволи 

или религиозных гонений (старообрядцы), наиболее предприимчивые стали строить заводы. 

 Обширные пространства в то время были мало населенными. Даже по более поздним данным 

В.А.Новикова в «Сборнике материалов для истории Уфимского дворянства» сообщалось, что в 

1629 году на территории всей Башкирии насчитывалось лишь 888 дворов. Надо полагать, что эти 

данные слишком занижены. Однако и в более поздние времена численность населения оставалась 

невысокой. Возникновение постоянных поселений в нашей местности ученые относят к XIV-ХV 

векам. В частности, считают, что деревни Нижнее Заитово и Кугарчин –Буляк возникли в 1450-

1480 годах. Упоминаний о возникновении других поселений на территории Шаранского района в 

источниках не обнаружены, но надо полагать, что в этот же период возникли и некоторые другие 

поселения.  

 В ХVII веке стали селиться марийцы Икско-Сюньской группы. В дальнейшем их переселение 

происходило непрерывно. Наиболее массовое переселение происходило в первой половине ХVIII 

столетия. В ХVII-ХVIII веках в Башкирию переселялись чуваши и расселялись, в основном, на 

юго-западе. 

 По данным 1719 года небашкирское население края составляло уже 29 процентов, в том числе 

русских – 15,2 процента, татар – 13,3 процента, чуваш – 0,3 процента. 

 Кроме припуска в Башкирию стихийным потоком шло разноязычное население не только из 

Поволжья, но и из центральных губерний России. В 1735 году начальник Оренбургской 

экспедиции И.К.Кириллов, характеризуя население Башкирии, заметил, что «к башкирцам для 

своевольного житья… набрело жить великое множество горных татар, да черемис, чуваш, 

вотяков…, что числом вдвое и больше превосходят башкирцев». В источниках нет точных 

сведений о численности пришлого населения в Башкирию в ХVIII веке, однако по данным 1730 и 

1739 годов оно составляло около 65 тысяч человек. 

 С ростом переселенческого движения усилился самочинный захват башкирских земель, особенно 

царской администрацией. Это привело к восстанию башкир в 1662-1664 годах. В дальнейшем для 

борьбы с произволом башкиры восставали много раз. Поводом для восстания 1681-1683 годов 

послужили слухи о насильственной христианизации нерусского населения Поволжья и Приуралья. 

В 1704 году были введены новые налоги, а также объявлено о поставке лошадей башкирами для 

русской армии. Эти мероприятия сопровождались злоупотреблениями прибыльщиков, которые 

обложили башкир налогом даже с глаз. Возмущенные башкиры взялись за оружие. Расправились с 

прибыльщиками. Затем отказались от русского подданства и пытались создать башкирское 

ханство.  

 В 1705 году произошло выступление башкир во главе с Алдар Исекеевым, Кусюм Тюлекеевым. В 

пределах Казанской дороги в нашем краю восстание возглавил старшина Дюмей. Есть данные о 

том, что в конце июня 1708 года восставшие во главе с Исмагил – муллой и Балта-Батыром 

сосредоточились в верховьях р.Сюнь на территории теперешней д. Нуреево нашего района. Затем 

перебазировались к реке Ик, где произошли кровопролитные бои, не принеся победы ни одной из 

сторон. К 1708 году восстание охватило всю западную Башкирию. Для расправы с восставшими 

царское правительство привлекло калмыцких феодалов. Восстание было подавлено только в 1711 

году. 

 С целью создания системы укреплений и приведения края в спокойное состояние, сюда в 1734 

году была направлена так называемая Оренбургская экспедиция. Большой отряд регулярных войск 

возглавил И.К.Кириллов. Экспедиция в 1735 году приступила к строительству крепостей. В 1736 

году была построена крепость Нагайбак (ныне на территории Бакалинского района). 

Строительство крепостей в Оренбуржье, по мнению одного из авторов, должно России «путь во 

всю полуденную Азию отворить..., а своевольный башкирский народ на вечные времена 

обуздать...» Однако в ответ поднялось новое башкирское восстание, которое было подавлено лишь 

в 1740 году. 

 Указом Сената от 11 февраля 1736 года повелевалось: «…ученых в бунте казнить смертью, бить 

нещадно кнутом, ссылать на каторгу, отдавать в солдаты, продавать в рабство с женами и детьми, 

жечь и истреблять бунтовщичьи селения…». Этим же Указом запрещалось башкирам иметь 

кузницы, дабы не могли изготовлять оружие. Кроме того, Указом дозволено «разным лицам 

приобретать башкирские земли, как офицерам и дворянам, так и купцам», а также разрешалось 



«помещикам переселять в Башкирию своих крестьян». Этот Указ преследовал не только цель 

лишения башкир возможности организованного сопротивления царским властям, но и заселение 

огромных территорий с плодородными землями не башкирскими народностями, а русскими 

крестьянами. 

 Все факты и конкретные цифры о заселении наших мест переселенцами названы при рассказе об 

истории возникновения и роста каждого населенного пункта района. 

Новые поселенцы принесли с собой в наш край сравнительно молодого земледелия довольно 

высокую для своего времени культуру земледелия, особенно в приемах обработки почвы, 

огородничества и садоводства, а также большую тягу к культуре и просвещению. 

 Согласно «жалованным грамотам» русских царей Ивана IV, Федора Иоанновича, Михаила 

Романова и Соборного Уложения 1649 года Алексея Михайловича исконными владельцами 

земель в Башкирии являлись башкиры. Переселенцы заселяли свою новую родину с согласия 

башкир-вотчинников, кроме тех случаев, когда правительство волевым решением отчуждало 

землю для строительства городов и крепостей, казенных заводов и дорог.  

 В 1745 году Государственная Берг-коллегия разрешила всем желающим строить на Южном Урале 

заводы. В 50-60 – х годах XVIII столетия на Южном Урале развернулась, в полном смысле слова, 

строительная горячка. Только с 1752 по 1762 год было построено 55 заводов, в том числе один из 

них был построен на речке Шаран. Так возникло первое русское поселение в нашей местности. 

Кто же они, строители медеплавильного завода на реке Шаран? Братья Красильниковы:  Семен и 

Лукьян Марковичи, выходцы из Тульской оружейной слободы. Посадские люди. Платили 

подушную подать и относились к «подлому» народу. Братья в 1732 году построили Коринский 

медеплавильный завод. Поверенные заводчиков Красильниковых рыскали повсюду. Они нашли на 

территории Кыр-Иланской волости незначительные запасы медной руды. К строительству второго 

завода приступили сыновья заводчиков Григорий Семенович и Петр Лукьянович. 5 августа 1752 

года Г.С.Красильников заключил контракт с Оренбургской губернской канцелярией на постройку 

медеплавильного завода на реке Шаран. Поскольку селений близ строящегося завода не было, то в 

контракте завод назвали Архангельским. Под строительство было отведено около 50 десятин 

башкирской земли. Заводу принадлежало 123 медных рудника, из которых в конце XVIII века 

разрабатывались только три: Уязинский, Сылнинский, Сакатовский, находящиеся в 100-150 

верстах от завода. Белую глину для печей доставляли с р.Уршак в расстоянии 250 верст, 

известковый камень, которым пользовались в качестве флюса, добывался вверх по течению в 

Шаран в 4-х верстах от завода. Что касается леса для заводского строения, на дрова, для жжения 

угля, то Красильниковы взяли в аренду у башкир Кыр-Иланской волости большой участок земли в 

6 верстах от завода. Для охраны в неспокойное время Красильниковы разрешили обнести завод 

забором и рогатками, а также содержать собственное оружие и пороху от 10 до 25 пудов. Завод 

пущен в действие 22 августа 1754 года. Завод был оборудован четырьмя медеплавильными печами 

и двумя горнами для чистовой переплавки меди. Завод имел производительность до 1200 пудов 

меди в год. На заводе работали собственные покупные крестьяне и наемные из местного 

населения. По данным V ревизии 1795 года, на заводе числилось собственных чернорабочих 46, 

мастеровых – 65 человек. Использовался и труд наемных людей. В 1773 году их было 200 душ 

мужского пола. Архангельский (Шаранский) завод выплавил меди в 1760 г. 1060 пудов, в 1762 г. – 

661 пуд 10 фунтов, в 1764 г. – 1153 пуда 10 фунтов и т.д. 

 Под прикрытием Нагайбакской крепости стали покупать земли дворяне, купцы и прочие. 25 

февраля 1759 года у башкир Киргизской волости купил землю по речкам Тюлгазы, Сюнь князь 

Т.И.Черкасский. 

 Указ от 11 февраля 1736 года как бы ликвидировал необходимость припусков, а фактически 

только уменьшил их количество. 

 Припуски продолжались. Так, 7 июня 1759 года 13 дворов башкир деревни Карьявды Кыр-

Иланской волости припустили сына генерал-майора А.И.Тевкелева – капитана Осипа Тевкелева, 

его детей и наследников в совместное владение старинной вотчинною землею с «сенными 

покосами, бортным ухожьем, рыбной и звериной ловлями, хмельным щипанием и с мельничным 

строением» по речкам Шалтык, Шаран и т.д. За припущение взяли с Тевкелева 70 рублей. Этот 

припуск дал возможность генерал-майору А.И.Тевкелеву в июне 1761 года купить за 200 рублей 

большое количество земли у башкир соседней Канлинской волости по речкам Карамалы, Сюнь, 



Чукады с озером Кандры-Куль. Подробно останавливаемся на Тевкелевых лишь потому, что они и 

их потомки стали первыми помещиками в нашем крае. Помещики из татар редкость. Татарин 

Кутлу Мухаммед Мурза стал после крещения в начале 30-х годов ХVIII столетия Алексеем 

Ивановичем Тевкелевым. Верой и правдой он в течение 50 лет служил самодержавию. Был 

переводчиком Посольского приказа. С 1734 года участник Оренбургской экспедиции. Позднее 

был начальником иноверческих и пограничных дел. Крупный землевладелец и заводчик. Его сын 

Осип Тевкелев во время крестьянской войны 1773-1775 годов, будучи направленный «для уговору 

башкирского народа», был убит. Потомки остались, и мы к ним еще вернемся. Нужно отметить, 

что число крепостных крестьян в нашей местности в это время было невелико. 

 Е.И.Пугачев, объявив себя царем Петром Федоровичем, в августе 1773 года поднял восстание 

яицких казаков. Манифесты Пугачева призывали к ликвидации крепостного права, уничтожению 

дворян и царских чиновников. Башкирскому народу он жаловал за верную службу вечную волю, 

свободу вероисповедания и землю со всеми угодьями. В ноябре-декабре 1773 года восстание 

охватило огромную территорию. Активными участниками восстания были казак Нагайбакской 

крепости А.А.Еремкин, крестьянин помещика Тевкелева, новокрещенный татарин Юскей 

Кудашев. Он у повстанцев был сотником. В районе крепости Нагайбак и Бакалов действовал 

повстанческий отряд атамана В.И.Торнова (он же Персианинов). 6 декабря 1773 года был 

остановлен Архангельский (Шаранский) завод. Работные люди присоединились к восстанию. 

Согласно ведомости Уфимской провинциальной канцелярии, посланной в Оренбургскую 

губернскую канцелярию, о нерусском населении, принимавшем участие в восстании по Кыр-

Иланской волости, значатся: старшины Аптекея Москова – башкиры 134 двора, есашные татары 

старшины Юлдаша Ишболдина и Ишкильды Ишмурзина из деревни Нуреево – 49, Тлявлино – 60, 

Чуваш-Тамьяново – 50 дворов, есашные марийцы старшины Ювметя Янтемирова из дд.Емметово 

– 2, Енахметово – 38, Акбарисово – 51, Урсаево – 23, Мещерово – 46, Кичкиняшево – 17, 

перешедшие в Уфимский уезд сходцы из деревень Куртутель – есашные мари – 20, служивых – 1, 

Заитово – есашных – 32, есашных мари – 3, Зириклы – есашных татар – 51, Чекан-Тамак – 

есашных – 45, Кугарчин-Буляк – есашных – 59. Среди присоединившихся к восставшим были и 

жители Еремкино, Старо-Тамьяново, Тархан, Юмадыбашево и других деревень нашей округи. На 

горке над деревней Каракулька были поставлены два камня с выбитыми на них текстами на 

русском и татарском языках, что «В 1774 году здесь прошел Емельян Пугачев с боями в 

направлении Казани». По сообщениям старожилов деревень Каракулька и Кучуково эти камни 

еще в 1928 году находились там. В 1775 году восстание повсеместно было подавлено. 

Архангельский медеплавильный завод был разграблен. Общий убыток составил около 25 тысяч 

рублей.   

 Основатель Шаранского завода Г.С.Красильников в 1775 году умер. Завод по наследству перешел 

к его сыну Петру Григорьевичу, который возобновил аренду ранее арендованного участка земли. 

 На Архангельском медеплавильном заводе, как уже упоминалось, в 1760 году выплавили 1060 

пудов меди. Заводчики только в этом году получили чистой прибыли 1773 рубля 81 копейку. 

Заветной мечтой П.Г.Красильникова было добиться дворянства. И он достиг этого службой в 

гвардии. В Лейб-гвардию Петр Григорьевич поступил в 1786 году. А уже 1 января следующего 

года он был произведен в прапорщики. И он немедленно ушел в отставку. 8 мая 1789 года 

П.Г.Красильников подал прошение о пожаловании ему дворянства. В январе 1790 года был 

зачислен в дворянскую родословную книгу Уфимской губернии. 

 Производительность завода из года в год падала. Если в 1783 году завод выплавил 379 пудов, в 

1794 году – 149 пудов, а в 1795 году только 63 пуда и прекратил плавку. Так Архангельский завод 

исчез из списков действующих. Всего завод за время существования выплавил около 24 тысяч 

пудов меди. Часть меди использовалась Екатеринбургским монетным двором для изготовления 

денег. После смерти П.Г.Красильникова в 1795 году завод и прочее имение перешли по 

наследству его матери и двум родным сестрам. Покойный задолжал более 10 тысяч рублей 

Уфимскому купцу И.Д.Иконникову. Завод бедствовал. В 1840 году была объявлена продажа 

завода. Но сестры передали право наследования своему племяннику надворному советнику 

Д.И.Березовскому. Он обязался погасить долги. Но этого не сделал. В 1850 году завод прекратил 

существование. По данным VI ревизии 1811 года, у наследников Красильникова в поселке 

Архангельского завода (так тогда назывался Шаран) было 20 крестьянских дворов. В них 



проживало 166 человек. Приказчиком был Кузьма Дементьевич Агапитов. Крестьяне 

закрывшегося завода в 1857 году купили у башкир Кыр-Иланской волости 2555 десятин земли за 

7650 рублей и были переведены в разряд государственных крестьян. 

 Крупные исторические события не обошли наш край. Наши земляки переносили тяготы всех 

военных походов и сражений. Они участвовали в Азовских походах Петра 1 (1695-1696 г.г.), 

против турков, Крымской войне 1853-1856 г.г. и Северной войне со шведами (1700-1721г.г.), 

сражались они против интервенции поляков и шведов в составе ополчений Минина и Пожарского. 

Они храбро сражались в Семилетней войне и внесли большую лепту в разгром прославленной 

прусской армии, овладели Берлином, поили своих коней на реке Шпрее. В Великой 

Отечественной войне 1941-1945 г.г. наши воины-земляки вторично сокрушили столицу Германии, 

которая столетия держала в страхе народы Европы. Предки шаранцев приняли самое активное 

участие в Отечественной войне 1812 года. Еще в апреле 1811 года военный губернатор 

Г.С.Волконский получил «высочайший указ» сформировать полки из башкир. С началом войны 

каждый кантон в зависимости от численности служащих выставлял от одного до трех полков, 

которые по мере формирования отправлялись на запад. Башкирские, мишарские, тептярские полки 

участвовали во всех знаменитых битвах Отечественной войны, потом в заграничном походе 

русской армии в 1813-1814 годах. Разгром наполеоновской армии в Отечественной войне – 

величайшее событие в истории России и человечества. В этой войне проявили героизм 28 

кавалерийских полков из башкир и татар. Башкирский край для русской армии передал 4139 

лошадей, поддержал деньгами в 500 тысяч рублей.  

 Участники Отечественной войны 1812 года с территории нынешнего нашего района сражались 

храбро. По имеющимся документам за мужество и отвагу подпоручик Аслай Бакиров из 

д.Шаранбашкнязево стал кавалером ордена. 

 После Крестьянской войны 1773 – 1775 годов и в нашей местности появляются помещики-

крепостники. На территории района жили 12 крупных помещиков, им принадлежало 75 % земли. 

В д. Каразыбашево жил видный помещик Блюменталь П.Ю. Он был членом Государственного 

сената и имел 2 тысячи гектаров земли. Пионерами дворянской колонизации нашего края были 

Писаревы, Щеголевы, Сухотины. На купленные земли они расселяют крестьян из центральных 

губерний. 

 К 1834 г. помещики имели крепостных: Писаревы – 395 душ, Сухотины – 198 душ, Уржумцевы – 

20, Щеголевы – 132 и Жилины – 104 души. Как видим, помещичьи хозяйства в нашем крае 

появились поздно. Были они сравнительно небольшими. Майор Павел Тевкелев и гвардии 

полковник Алексей Тевкелев близ Шарана приобрели лесные дачи около 5000 десятин, а штабс-

ротмистр Салимгарей Тевкелев около Наратастов владел 300 десятинами земли. 

 Но не только помещики приобретали здесь дешевые земли. Сюда устремились купцы, мещане и 

разбогатевшие крестьяне-собственники. 

 Тульские купцы братья Алексей и Иван Сазыкины приобрели огромные лесные массивы. 

Построили здесь поташный завод. Как память о них, еще и сейчас на Балахонцевом кладбище 

(около Дражжево) находится надгробие с надписями о похоронах здесь членов их семьи в начале 

19 века. Купцы, братья Андриян и Федор Софроновы, купили в 1851 году 798 десятин, а в 1854 

году еще 1000 десятин. Общее количество земли и лесных массивов Софроновых составляло 2500 

гектаров. Они тоже имели поташные заводы. Около деревни Нижние Ташлы, на правом берегу 

реки Сюнь, в сосняке Софроновы основали хутор. Отдельные строения тех лет сохранились и 

поныне. В районе д.д.Андреевка и Источник владения помещика Александрова занимали десятки 

километров. 

 Помещица Гульсумбика, помещик Бикмухамет (Бикмухаметов) имели по 1500 десятин земли. В 

д.Зириклы Абдулла Мустаев владел 400 десятинами земли, Зайнулла Халиуллин, Абдулла 

Мухтаруллин, Габделгали Абдуллин по 200 десятин. 

 Участки земли приобретали и другие лица, основывали поселения. Рост народонаселения 

способствовал вовлечению в хозяйственный оборот огромных природных богатств края. Кроме 

плодородных земель, было множество лесов. Под пашней было занято в 1853 году только 22,5 

процента всей территории Белебеевского уезда. 

 В конце XVIII-го столетия, как и по всей Башкирии, развернулось строительство небольших 

поташных заводов. Их строили купцы и помещики, а также торговые татары и башкиры. На 



каждом из них работало по 8 – 13 наемных рабочих или собственных крестьян. Сырьем для 

изготовления поташа служит древесная зола. Расход древесины для получения золы был огромен. 

На изготовление одной тонны поташа сжигалось в среднем до 1600 кубометров дров. Поташ 

использовался в производстве высококачественного стекла, мыла, красок, в обработке кожи, в 

отбеливании тканей и некоторых других производствах. 

 По данным за 1830 год, на заводах капитана Андрея Щеголева при с.Щеголеве было выварено 

3120 пудов; тульских купцов Алексея и Ивана Сазыкиных – 4000; сотника Султанова при д.Ташлы 

– 4300; торгового татарина Мухамед Карима Исхакова при д.Шаранбаш-Князево – 3000; того же 

Исхакова при деревне Сакты – 2500; наследников Тевкелева при д.Кичкиняшево – 3500; 

кантонного начальника Нагайбакова при Кугарчин-Буляке – 4000; торгового татарина Хайбуллы 

Москова при Емметове – 600; бугульминского купца А.Старкова при Загорной Клетье – 3000 

пудов поташа. 

 Еще до 30-х годов 19 столетия помещик Писарев свой поташный завод продал купцам. Позднее и 

Щеголев тоже передал свой завод купцам. В 1850 году в поташное производство включился купец 

А.С.Софронов. Он построил два завода. Один из них неподалеку от села Никольского, годовая 

стоимость продукции которого исчислялась в 9700 рублей, другой – у деревни Чукадыбашево 

(ныне Туймазинский район). В этом же 1850 году сотник Султанов построил еще один завод у 

деревни Сакты. Здесь вырабатывалось в год до 5000 пудов поташа. Кроме того, в 1856 году он 

купил у купца А.Я.Сазыкина участок леса в 1000 десятин для строительства еще одного завода. 

Следы поташных заводов и память о них сохранились до сего времени. Возникают и другие 

мелкие промыслы в виде кузниц, мельниц, обдирок. В каждой деревне были портные, сапожники, 

пимокаты, мастера по выделке овчин и пошиву шуб и полушубков. Почти все жители умели 

плести лапти для собственных нужд. Большое развитие получили деревообработка, бондарный, 

посудный промыслы. Было много сильных мастеров по производству телег, саней, тарантасов, 

упряжи и т.п. Широкое распространение получило гончарное производство. В деревне Зириклы до 

12 человек, в свободное от полевых работ время, занимались изготовлением на продажу больших 

решет для очистки зерна. В деревне Заитово два мастера делали колеса, а два других – сохи. В 

деревне Каракулька имелся колесник. В деревне Васильевка некоторые крестьяне плотничали и 

изготовляли ободья, а один – колесничал. В поселке Ново-Михайловском кое-кто выжигал уголь, 

некоторые делали колеса и деревянные чашки. А вот в селе Шаран насчитывалось до 60 

колесников, которые имели до 25 работников в течение лета и до 8 – 9 годовых работников. За 

лето изготовлялось до 875 станов колес. Каждый стан колес продавался от 1 рубля 50 копеек до 2 

рублей. Лесу же на изготовление стана колес уходило на 80 копеек. Кроме того, шаранцы 

изготовляли сани. Более массовым промыслом был извоз. Крестьяне деревень Турбеево, Ново-

Князево возили хлеб из Шарана в Дюртюли на пристань (100 верст) по 85 копеек с воза в 20 

пудов. Извозом занимались крестьяне деревень Андреевка, Елань-Елга, Сакты, Наратасты. В 

поселке Новом (Берда) кое-кто нанимался на поденные работы по 15 – 20 копеек зимой и по 25 

копеек летом в день. В Алешино два домохозяина гнали деготь. Более предприимчивые крестьяне 

строили мельницы, маслобойки, шерсточесалки и другие сельскохозяйственные предприятия. 

Открывались торговые заведения. Водяных мельниц имелось в Заитовской волости 13, в 

Кичкиняшевской – 24 и одна ветряная, в Никольской – 13. Например, в Чукаево мельницу 

содержали братья Иван и Емельян Титовы, в Тарханово – Н.В.Утробин, в поселке Ново-Троицком 

– Алексей Иванов, в деревне Тлявли было две водяных и одна ветряная мельницы, которых 

содержал Мухаметша Мухаметхафизов. В Юмашево, Чуваш-Тамьяново, Нуреево мельницы были 

общественными. Их арендовали Анастасия Соколова, Хусаин Валиахметов, Аглиулла 

Тухватуллин. В Преображенке мельницу содержал Панкратов Е.В. В Шаране мельницу с двумя 

сушилками содержал купец Н.С.Третьяков. На реке Сюнь работал его винокуренный завод, а на 

реке Шаранке поташный завод. Имелись и другие сельскохозяйственные заведения. Например, в 

Старо-Тамьянове и Нурееве имелись обдирки. В Чукаево И.Н.Колясов содержал маслобойню, а 

Бурашников В. – шерсточесалку. В 1896 году М.М.Тузов основал поташный завод неподалеку от 

Шаранбаш-Князева. Администрация же завода располагалась в Шаране (Тузов дом). Завод 

работал 35 – 50 дней в году, с 1 мая по 15 июня. Рабочий день длился от 12 до 14 часов. На заводе 

работало 10 наемных рабочих. Рабочие зарабатывали в месяц в среднем по 7 рублей. Лишь два 

калильщика зарабатывали до 11 рублей 50 копеек. Поташ реализовывал хозяин путем свободной 



продажи. В 1899 году 2500 пудов поташа он продал по 2 рубля 40 копеек за пуд. В 1900 году – 

1500 пудов по 1 рублю 95 копеек, в 1901 году – 1250 пудов по 1 рублю 75 копеек за пуд. 

Бакалейных лавок было в Заитовской волости – 7, в Кичкиняшевской – 10, в Никольской – 10 и 4 

бакалейно-мануфактурных. Винных лавок было в Заитовской волости – 1, в Кичкиняшевской – 4, 

в Никольской – 2 и одна пивная (кабак). Например, в деревне Кугарчин-Буляк бакалейную лавку 

содержал К.Т.Рахманько, в Нижне-Заитове П.С.Лубов, в Загорной Клетье Ф.Л.Торгашов, в 

Шаране одну С.Е.Долгирев, другую – С.Л.Соловьев, а пивную содержал Ф.Л.Меховников. 

Еженедельные базары проходили в Алпаево, Базгиево, Юмашево, Шаране, Ново-Юзеево, 

Акбарисове, Шаранбаш-Князеве, Заитове и Чукаево. В 1895 году крестьяне Никольского 

(Писарево) ходатайствовали перед земской управой об открытии еженедельного базара по 

воскресеньям. Но их просьба отклонена. Ежегодные ярмарки были в Байгильдино и Шаране. 

Причем, в 1900 году жители Шарана ходатайствовали об открытии у них второй ярмарки с 9 по 15 

февраля (проводилась же с 15 по 21 декабря), но им было отказано. 

 И все-таки основным занятием населения оставалось землепашество. По ведомости Уфимского 

наемничества в 1785 году в Белебеевском округе значится под посевом 23368 десятин, в том 

числе: ржи – 10500, пшеницы – 2625, ячменя – 2625, овса – 2510, проса – 500, полбы – 2690, 

конопли – 656, льна – 725, гороха – 538 десятин. В это время в уезде проживало: башкир 12653 

души обоего пола, тептярей 10539 душ мужского пола, мишарей 2924 души мужского пола. К 

1833 году размеры угодий и их распределение выглядели так: пашни – 431533 десятины, из них у 

казенных крестьян – 29977, у помещичьих крестьян – 37102, у духовенства – 96, у однодворцев и 

других крестьян – 364358 десятин. Под лугами в уезде было 829504 десятины, под лесом – 655557 

десятин. К концу же 40-х годов 19 столетия площади пахотной земли в уезде увеличились до 

536615 десятин, что составляло чуть больше 31 процента всей территорий уезда. Это было время 

особенно интенсивного освоения земель под пашню. Сначала переселенцы брали землю у казны в 

аренду на срок от 6 до 12 лет, а по истечении договорного срока получали право на бессрочное 

пользование. 

 Огромное большинство пришлого населения составляло с башкирскими родами договоры о 

припуске их на землю в качестве вотчинников. Земельные владения только Кыр-Еланской волости 

во время Генерального межевания земель в начале ХIХ века были разделены на 7 дач, имеющих 

297242 десятины (1 десятин – 1,09 га) земли. Это огромное владение принадлежало 3084 

башкирам-вотчинникам мужского пола (1816 г.). Ими на договорных условиях к тому времени 

было припущено 5530 душ мужского пола из татар, мишарей, марийцев, чувашей и др. 

 К 1859 году количество пришлого населения Башкирии возросло в 12 раз. Только население 

Белебеевского уезда с 1782 по 1858 год, возросло на 165255 человек и составило 214392 человека. 

Однако плотность оставалась небольшой, только 11,1 человека на квадратную версту. Кроме 

коренного населения башкир, здесь обрели свою родину татары, марийцы, чуваши, русские. 

Каждая из этих наций имеет свои национальные особенности, и даже свой характер. Различны они 

по вероисповеданию и образу жизни. Башкиры 12 кантона (Белебеевский уезд) к 1860 году почти 

все стали вести оседлый образ жизни. Занимались хлебопашеством. В трудах военно-

статистического обозрения Российской империи башкиры характеризуются как сметливые, 

проворные, но легковерные, мстительные, склонные к хитрости и обману. Они гостеприимны, но 

зато и сами любят погостить у других. Жилища их тесны. Деревни построены без всякого порядка. 

Строения сплошь деревянные. Татары в нравственном качестве и образе жизни схожи с 

башкирами, но более постояннее их. Горды, честны в своем слове. С большим успехом 

занимаются хлебопашеством. Избы их чище и имеют больше удобств. В домашнем быту опрятны. 

Имеют склонность к торговле. Но корыстолюбивы. Марийцы относятся к тептерям военного 

звания. По вероисповеданию язычники. Простодушны, не вдаются в ссоры и драки. Честны в 

отношениях с другими народами. Трудолюбивы. 

Чуваши в большинстве своем относятся к разряду государственных крестьян. Селения их сходны 

с русскими. В домашнем быту неопрятны. Многие из них, кроме хлебопашества, занимаются 

охотой, которую очень любят. Не религиозны. Кое-кто в тайне привержен идолопоклонству и 

язычеству. Русские крестьяне – это помещичьи крепостные крестьяне, что определяло их тяжелый 

быт и неустроенность. 



 В годы царизма в деревнях нашего края была высокая рождаемость, во многих семьях было по 5 – 

7 детей, были семьи с 9 – 13 детьми. В домах была теснота, антисанитария, недостаточен был уход 

за детьми и отсутствовала медицинская помощь. Поэтому была высокая смертность. Многие из 

родившихся умирали в младенчестве. В д.Базгиево, например, с 1830 по 1860 год родились 382 

ребенка, умерло 117 человек, что составляет более 30 % от родившихся. Сколько бы детей не 

рождалось, а население деревень увеличивалось медленно. 

 Однако в 1736 году правительство разрешило продавать башкирские земли с согласия всей 

общины, а в 1738-1740 годы началось насильственное отчуждение земель тех жителей, которые 

участвовали в вооруженных восстаниях. Эти земли передавались за верность тем селениям, 

которые не бунтовали, а часто и помогали подавлять восстания. Документальных свидетельств об 

участии населения территории нынешнего нашего района в восстаниях 1662-1664, 1681-1684, 

1735-1740, 1755-1756 годов почти не обнаружено, о восстании 1704-1711 годов уже упоминали, но 

в знаменитом восстании под руководством Емельяна Пугачева и Салавата Юлаева (1773-1775 г.г.) 

наши предки участвовали и довольно активно.  

 В ХVII – ХVIII веках все несвободное население России слилось в крепостное крестьянство. 

Тяжек был крепостной гнет. Помещик для крестьян был государем – повелителем. Он вершил суд 

и расправу, помещик мог крепостного продать, обменять на любую вещь, проиграть в карты и т.д. 

Даже жениться крестьянский сын мог только по разрешению барина. И в жены брал ту, которую 

разрешит помещик. Крепостной крестьянин нес повинности в виде оброка и барщины. Оброк 

платили государству. На помещика же работали 3 дня в неделю. Земледелие было общинным на 

помещичьих землях. 

 Наступил 1861 год. 19 февраля император Александр II подписал «Манифест» и «Общее 

положение о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости». Это вызвало ликование и 

радость среди крестьян. Но по проводимой реформе Александр II достаточно ясно высказался на 

заседании Государственного совета еще 28 января 1861 года: «Я надеюсь, господа, что при 

рассмотрении проектов, представленных в Государственный совет, вы убедитесь что все, что 

можно было сделать для ограждения выгод помещиков, сделано». Осуществление реформы 

началось с назначения в уезды мировых посредников, как сказано в манифесте «для рассмотрения 

на местах недоразумений и споров, могущих возникнуть между крестьянами и помещиками».  

 Белебеевский уезд был разделен на пять посреднических участков. Сразу же после отмены 

крепостного права крестьяне центральных губерний устремились в Башкирию для приобретения 

земли. С 1861 по 1896 год в нашей местности переселенцами основано 23 селения с населением в 

4787 человек. Из этого числа 14 селений в Никольской волости и 6 селений в Кичкиняшевской 

волости. Да и в старых селениях за это время произошли изменения. О них подробные сведения 

приводятся при описании истории населенных пунктов. В книге 1898 года выпуска «Переселенцы. 

Переселенческое дело в Уфимском уезде Уфимской губернии» приводятся следующие сведения: 

«На территориях Никольской и Кичкиняшевской волостей переселенцы из рязанской губернии 

составляют 713 дворов, Самарской – 732, Казанской – 747, Уфимской – 1818 дворов, Харьковской, 

Смоленской, Тамбовской, Пензенской, Симбирской губерний от 121 до 341 двора. От 20 до 88 

дворов насчитывают переселенцы из Орловской, Черниговской, Полтавской, Курской, Тульской, 

Воронежской, Нижегородской, Петербургской, Подольской и Оренбургской губерний. 

 Однако крестьянин, выходя из крепостной зависимости, не становился хозяином надела, он 

оставался членом сельского общества, которое и решало вопросы пользования мирской землей. 

Документ, который устанавливал размер земельного надела и повинности за пользование им, 

назывался Уставной грамотой. На составление уставных грамот и их введение в действие давалось 

два года. Уставные грамоты составлялись самими помещиками, а вводились в действие мировыми 

посредниками. Таким образом, помещику предоставлялось право самому определять свои 

земельные и выкупные отношения с крестьянами. Усадьбу и полевой надел в постоянное 

пользование получало по Уставной грамоте все общество, а не отдельные его члены. Отведенные 

наделы крестьяне обязаны были выкупать и, кроме того, должны были отбывать феодальные 

повинности. Выкупная сумма за один высший надел в 5 десятин установлена в 150 рублей. 

Естественно, большинство крестьян не имело такой суммы денег. Поэтому государство выступило 

в роли посредника между помещиками и крестьянами и выдавало помещикам 80 процентов 

выкупной суммы, то есть 120 рублей за один надел. Остальные 30 рублей являлись 



дополнительным платежом, который крестьяне должны были выплачивать непосредственно 

помещику по добровольному согласию. Крестьянин таким образом становился должником у 

государства. Выданные государством помещику за один надел 120 рублей крестьянин должен был 

погашать по 6 процентов ежегодно в течение 49 лет. Во что это обойдется крестьянину, можно 

проследить на примере. По Уставной грамоте деревни Алешино у помещика А.А.Щеголева от 

крепостной зависимости освобождалось 59 ревизских душ. Им выделен надел в 295 десятин. У 

правительства испрашивается ссуда в 7080 рублей. Крестьянское общество должно ежегодно 

выплачивать государству по 424 рубля 80 копеек. В течение 49 лет они должны выплачивать 

20815 рублей 20 копеек, то есть почти в три раза больше ссуды, полученной помещиком. И, кроме 

того, крестьянин должен был выкупать землю по 24 рубля за десятину, тогда как рыночная 

стоимость земли в то время была от 4 до 11 рублей за десятину. И еще, если приобретение 

крестьянами в собственность усадьбы и полевого надела допускалось и только с согласия 

помещика, в то же время крестьяне не могли отказаться от полевого надела в течение девяти лет. 

Законодатель предусматривал добровольное соглашение крестьян с помещиками о земле и 

выкупе, но в большинстве случаев этого не получалось. В помещичьем хозяйстве И.П.Писарева в 

поселке Новом (Берде) к моменту составления Уставной грамоты было 60 душ мужского пола. Из 

них 5 дворовых, которые не подлежат наделению землей. Таким образом, подлежат наделению 

землей 55 душ. По Уставной грамоте, составленной 10 октября 1862 года, в надел обществу 

определено 275 десятин. Однако в 1871 году крестьяне этого поселка отказались от полевого 

надела. Тогда помещик дарит им одну четверть надела, то есть всего на общество 63 десятины 

1800 квадратных сажен. Этой уступкой помещику удалось навязать крестьянам неудобные земли. 

Кроме того, помещик Писарев установил плату по 30 копеек серебром за пчелосемью, если кто-

либо из крестьян их будет ставить в помещичьем лесу. В итоге в выигрыше оказывался помещик. 

Примерно то же самое происходило и в других помещичьих селениях. 

 После введения в действие уставных грамот у помещиков оставалось еще значительное 

количество земли. Вот данные 1874 года: у В.П.Писарева в пос.Среднем – 692 десятины, у 

Е.В.Сухотина в сельце Алексеевском – 291 десятина, у И.П.Писарева в пос.Новый – 2455 десятин 

и леса 601 десятина, а у А.Щеголева в д.Андреевке – 70 десятин и леса 102 десятины, кроме того, 

у него же в д.Алешино 80 десятин и леса 604 десятины. 

 Если до реформы крестьяне пользовались помещичьим лесом (на дрова и другие нужды), то 

после освобождения они вынуждены были покупать дрова у помещиков по 1 рублю 27 копеек за 

кубическую сажень. В год же расходовалось дров в среднем на двор по 3,1 кубической сажени. 

 Что же касается отбывания феодальных повинностей, то с составлением и утверждением 

уставных грамот крестьяне переходили в так называемое состояние временно обязанных. Это 

значит, они фактически оставались в прежнем крепостном положении и обязаны были отбывать 

барщину или платить оброк помещику. Крестьяне же, которые вместо барщины должны были 

платить оброк, обязаны вносить ежегодно по 9 рублей вместо 6 рублей 20 копеек оброчных до 

реформы. Кроме того, «Общими положениями…» предусмотрены казенные, земские и мирские 

повинности. 

 В последней четверти ХIХ века формирование этнодемографической и социально-экономической 

структуры сел и деревень, входящих ныне в Шаранский район, в основном завершилось. С 

некоторыми изменениями она сохранилась вплоть до середины ХХ века. 

 С отменой крепостного права для православного населения в 1861 году и упразднением 

кантонной системы для башкир и мещеряков в 1863-1865 г.г. юридически правовые различия 

между башкирами и представителями других народов, поселившихся в наших краях, начали 

стираться. В Белебее был создан свой уездный орган по Крестьянским делам.  

 Для управления бывшими помещичьими крестьянами к 1866 году создаются сельские общины 

или общества (наподобие нынешних сельсоветов) и территориальные волостные управления. 

Бывшие волости дробились. Если в XIX веке в Белебеевском уезде было всего 3 - 4 волости (в т.ч. 

Базгиевская), то к концу века их число доходило до 20 и более. С конца 60-х годов Базгиевская 

волость перестала существовать, из её состава выделились несколько волостей, в т.ч. Никольскя, 

сформировалась Кичкиняшевкая волость. В 1896 году в Никольскую волость входили 36 

населенных пунктов, в Кичкиняшевскую –33, в Тюменякскую (только селения Шаранской зоны) –

8, в Заитовскую волость (только селения Шаранской зоны)-11, в Каръявдинскую волость (только 



селения Шаранской зоны)-2. В последующем была создана Ново – Юзеевская волость, куда вошли 

и селения Заитовской волости: В.Ташлы, Георгиевка, Куртутелево, Н.Ташлы, Н.Юзеево, Чукаево. 

За башкирами-вотчинниками селений Нижне-Заитово, Кугарчин-Буляк и Шаранбаш-Князево 

сохранялись их вотчинные земли. Нужно отметить, что вместе с башкирами в этих селениях 

проживали много припущенников и государственных крестьян, на которых распространялись 

соответствующие положения. Припущенники получали не в собственность, а в пользование по 30 

десятин земли. Они проживали в селениях: Юмадыбашево, Чалмалы, Дюрменево, Акбарисово, 

Тлявли, Старо-Тамьяново, Тарханово, Тумбагушево, Кичкиняшево, Турбеево, Сакты, Ново-

Князево, Нижние Ташлы, Сарсазово, Кучуково, Биккулово, Биктышево, Енахметово, Нуреево, 

Урсаево, Мещерево, Алпаево, Барсуково. В селениях Куртутелево, Зириклы, Чекан-Тамаково, 

Верхние Ташлы и Наратасты вместе с припущенниками проживали и государственные крестьяне. 

 Положением от 10 февраля 1869 года было узаконено отчуждение у башкир и их припущенников 

излишних земельных угодий, которые передавались в казну. В 70-х годах царская администрация 

стала раздавать изъятые и неосвоенные земли и лесные массивы по льготным ценам офицерам, 

генералам, а также чиновникам в виде пенсий за службу. 

 В Кичкиняшевской волости приобрел значительные по величине участки генерал Либеринский, 

статский советник Блюменталь; в Заитовской волости – колежский асессор Г.С.Ахтямов, генерал 

Иваницкий; в Никольской волости – генерал-адъютант Мордвинов, офицеры Кинд, Леонтьев, 

статский советник Лузгин и другие. 

 Например, Блюменталь в районе Тумбагушево получил 1249 десятин земли, а поручик Леонтьев, 

постоянно проживающий в Киеве, приобрел в районе Имчага льготный участок в 3785 десятин. 

Но со стороны населения во многих селениях был проявлен активный протест против местных 

властей и землевладельцев. В результате правительство вынуждено было ограничить продажу 

земель. Изменился и порядок несения воинской службы башкир. При кантонной системе она 

продолжалась 30 лет. Правда, исполнялась она нерегулярно, а периодически, попеременно. С 

упразднением кантонной системы, особенно после военной реформы Д.И.Милютина, военная 

служба была сокращена до 6 лет и в мирное время, как и прежде, призывался один человек из 4-5 

дворов. 

 Тяжела была доля солдата. Как ни были жестоки порядки в тогдашней России, о доле солдата 

хоть в какой-то мере понимали и власть предержащие. Кое-какими мерами они старались 

облегчить их положение. Если раньше рекрут на много лет пропадал на чужбине, то позднее его 

стали отпускать в отпуск на месяц, а то и на год. Солдаты после выхода в отставку, а семьи во 

время их службы пользовались рядом земельных, налоговых льгот, а также льготами при 

выполнении натуральных повинностей. Имеются сведения о наших земляках, которые отслужили 

в царской армии более 20 лет. Например, Халиулла Габдрахманов и Хамидулла Халиуллин из 

д.Новые Карьявды служили по 25 лет. 

 Далеко не все призванные в Армию вернулись домой. Немало было таких, кто больше не увидел 

свою малую Родину. Как они ушли из жизни, где похоронены, извещения до деревни доходили 

редко. 

 В стародавние времена рано женились. Поэтому многие рекруты до армии успевали обзавестись 

семьями. Когда уходили на службу, дома оставались жены, а то и дети. Рекруты уходили и 

пропадали на долгие годы. Когда срок службы был более 15 лет многие сразу прощались с 

оставшимися дома, будучи уверенными, что они уже не вернутся. А когда срок службы 

сократился до 15 лет, многие из уезжающих все же надеялись, что вернутся домой и 

обнадеживали родителей и суженых. И действительно многие ждали, храня верность мужьям, 

ждали до своей смерти. Но не все. Часто случалось, что у солдатки родился сын или родилась 

дочь. Трудно винить их в неверности. Были случаи, и не единичные, когда жена родила ребенка, 

даже нескольких детей вне брака, а через многие годы возвращался домой муж. Такие явления в те 

годы, может быть у сородичей находили понимание и не очень осуждались. Поэтому больших 

неурядиц в таких семьях не было. Они вызывают жалость и сочувствие. Ведь они не знали, жив он 

или нет, сколько еще ждать? Особенно трудно было солдаткам, у которых от мужей не остался ни 

один ребенок. Какая судьба ждет их на старости лет? Выходить замуж вторично им строго 

запрещалось. Большой срок службы в царской армии очень тяжело сказывался на судьбе 

призванных, их родителей, семей и детей. 



 Наиболее распространенной формой землевладения вплоть до Октябрьской революции 

оставалась общинная при частном землепользовании. Закрепленная за сельским обществом земля 

делилась на душевые наделы – паи и распределялась между крестьянскими дворами 

пропорционально «ревизских душ» мужского пола, учтенных при последней Х «ревизии» – 

переписи населения Российской империи, которая проводилась в 1858-1859 г.г. Каждая семья 

(хозяйство) владела тем наделом, который выпал на их долю по итогам ревизии. Женщины и те 

мужчины, которые родились после Х ревизии, в расчет не принимались, им земли не полагалось. 

В результате одни семьи получали большие земельные участки, другие остались «при своем 

интересе». С годами, когда родились и выросли мужчины поколения 60-х – 80-х годов, которые 

составляли основную массу сельчан конца ХIХ начала ХХ веков, произошло еще более резкое 

расслоение крестьянства. Одни семьи владели несколькими душевыми наделами, что даже не 

были в состоянии их обрабатывать своими силами. Другие же вынуждены были либо арендовать 

землю у своих односельчан или у русских помещиков, либо идти в наемные работники к тем 

хозяевам, которые имели большие земельные угодья. Размеры душевых наделов зависели также от 

принадлежности крестьян к тому или иному сословию (разряду). У бывших помещичьих крестьян 

он был мизерным. 

 Надо заметить, что цифры по душевого землевладения не дают полной картины обеспеченности 

населения землей – главным источником благосостояния крестьянина. Во-первых, хозяйства 

отличались как по общему количеству мужских ревизских душ в семье, следовательно, количеству 

причитающейся семье земельной площади, так и по количеству рабочих рук. Во-вторых, далеко не 

все семьи могли использовать свою землю по прямому назначению – самому пахать, сеять, 

убирать урожай. Для этого нужны не только рабочие руки, но и «тягловая сила», а также орудия 

обработки почвы. В те времена о тракторах в наших местах даже и не слышали, главной тягловой 

силой была лошадь.  

 Но крестьяне не могли похвастаться обилием конского поголовья, да и другого скота в своих 

хозяйствах имели не так уж много. По состоянию на 1912-1913 годы в Шаранской волости 

числилось 1553 наличных хозяйства, где проживало 9585 человек, в том числе 4769 мужчин и 

4816 женщин. Они содержали 3703 головы лошадей и молодняка. Из всех наличных хозяйств 125 

были безлошадные, 508 хозяйств имели одну лошадь, две лошади имели 526 хозяйств, по три 

лошади держали – 237, четыре и более лошадей имели 156 хозяйств. 

 По данным за эти же годы, из всех наличных хозяйств 32 не имели своих земель, 192 имели 

посевы до двух десятин, 435 хозяйств – от 2 до 4-х десятин, 302 – от 4 до 6, 287 – от 6 до 10 и 235 

хозяйств – свыше 10 десятин. Таким образом, не имевших посевов было очень мало по сравнению 

с теми, кто занимался земледелием. 

 По состоянию на 1912-1913 годы по Шаранской волости рожь возделывалась на площади 4153,08 

десятины, овес – на 1577,13; пшеница – на 402,19; полба – на 252,23; просо – на 596,63; гречиха – 

на 1254,73; горох – на 431,87 и конопля – на 219,62 десятины. Сеяли также ячмень. 

Господствующей системой полеводства повсюду была трехпольная: озимые, яровые, пар. 

 Стебли конопли давали волокно для домашнего ткачества. Масло, полученное из семян, шло не 

только в пищу, но и заменяло олифу. Овощеводством в наших краях тогда занимались 

исключительно для собственного потребления и то в немногих селениях. В первое время 

картофель сажали на небольших площадях за сараями, получали мизерный урожай. Самыми 

распространенными орудиями обработки почвы и в начале ХХ века продолжали оставаться 

деревянная соха с металлическим сошником и сабан – деревянный плуг примитивной 

конструкции с металлическим лемехом и дощатым отвалом. 

 Зяблевой вспашки почвы почти не было. Многие не знали задержания талых вод, подкормки 

посевов, закрытия влаги. Из-за некачественной обработки почвы и несвоевременного проведения 

прополки посевы засорялись овсюгом и другими злаками. Поля по-настоящему не удобрялись, 

даже навоз и перегной вывозился от случая к случаю. А о минеральных удобрениях тогда вообще 

не знали. Рыхление и разравнивание вспаханной земли, а также заделка посеянных вручную из 

ведра или лукошка (тубал), а иногда и из подвернутого фартука или загнутого подола рубашки 

семян производилось, в основном, деревянными боронами. Иногда семена заделывали и под плуг, 

во время мелкой перепашки. Сроки посевов затягивались, часть семян не попадала во влажную 

почву. Убирали хлеба вручную, в основном серпами, часть посевов ржи – косами с приделанными 



к ним деревянными граблями (пальцами). Вязали сжатый хлеб в снопы, затем снопы складывали в 

копны (в небольшие суслоны) и свозились на гумно в скирды или в ригу. Если нужно, сушили на 

овине. Обмолот хлебов также производился вручную деревянными цепами. Просо, горох, гречиху, 

чечевицу молотили, гоняя по ним лошадей. 

 Очистка зерна от мякины и сорняков так же производилась вручную, путем перелопачивания, или 

же с помощью большого решета – «грохота», который подвешивался на балку или на треногу. К 

концу ХIХ века в отдельных деревнях появились более усовершенствованные орудия для 

переработки зерна – механические веялки с ручным приводом. В Заитовской волости было 60, в 

Кичкиняшевской – 24, в Никольской – 120 веялок. Состоятельные хозяева молотьбу производили 

зимой в гумнах – ригах, устраиваемых позади усадеб, а если деревня застраивалась по типу 

однорядной улицы, перед домами. 

Бедные крестьяне спешили обмолотить сжатые снопы поскорее, чтобы можно было досыта 

наесться настоящего, без примесей и добавок, житного хлеба, а также расплатиться с долгами, 

продав значительную часть своего урожая еще с осени по низкой цене. Бывали годы, когда 

крестьянин приступал к выборочной уборке урожая, не дожидаясь полного созревания хлеба, так 

как прошлогоднее зерно было давно смолото и съедено. 

 Урожай хлебов был низким, 39-58 пудов с десятины посевов. При такой продуктивности полей 

для того, чтобы крестьянская семья могла жить более или менее сносно, она должна была засевать 

не менее 10-15 десятин земли. Однако это было под силу лишь немногим. При этом ввиду 

многодетности семей, их обеспеченность хлебом даже с 15 десятин была явно недостаточной. А 

ведь необходимо было на полученные от продажи зерна деньги заплатить подати, купить орудия 

труда, предметы обихода, одежду и т.д. Нужно было еще определенное количество зерна сдать в 

«хлебозапасный магазин» на случай засухи, градобития, обеспечения возврата семенной или 

продовольственной ссуды, полученный от казны или земства. Затем следовало уплатить 

разнообразные налоги (поземельный, дорожный, земский и т.д.) 

 Крестьяне почти на 100 % вели натуральное хозяйство, торгово-денежные отношения были в 

зачаточной форме. Большинство крестьян даже подати вносили продуктами своего хозяйства 

(хлебом, живпродуктами). Было немало таких, в руки которых за целый год не попадали живые 

деньги. Правда, торговля продуктами сельского хозяйства уже существовала, но этим занималась 

незначительная часть наших предков. Через их руки до крестьян деревень доходили товары, 

которые не производились в своем хозяйстве: соль, спички, сахар, серп, коса, железоскобяные 

изделия, гвоздь, хлопчатобумажные изделия и другие. Кроме того, время от времени со своими 

прибаутками заявлялись коробейники. Они женщин и детей обеспечивали всякой мелочью: 

булавками, иголками, нитками, крючками, пуговицами, удочками, красками, белилами, мылом, 

зеркалами, свистульками, игрушками и т.д. К середине ХIХ века стали открываться базары, даже 

ярмарки. Еженедельные базары сначала проводились в Шаране, Байгильдино, затем в Алпаево, 

Базгиево, Ново-Юзеево и других населенных пунктах. Люди на эти рынки свозили свои продукты: 

шерсть, холст, хлеб, масло и другие.  

 Поголовье КРС составляло 6804 головы, в том числе 2621 корова и нетель, 15883 головы овец, 

494 козы и 5556 голов свиней. Коров не имели 199 хозяйства, имели одну корову – 355, две 

коровы- 499, три и более – 288 хозяйства. 22 хозяйства имели только мелкий скот и птицу, а 71 не 

имело никакого скота. 

 Если взять всю территорию нынешнего района, то число жителей было более 30 тысяч человек. 

Общее количество лошадей составляло 8282 головы, коров – 7182, овец – 26913, коз – 5109, 

свиней – 4287. В ХIХ веке и в первые десятилетия ХХ столетия в нашем крае было немало случаев 

конокрадства. Крестьянская семья, лишившаяся лошади, обрекалась на нищету. Поэтому лошади 

ценились, они были самым «ходовым» товаром. Этим пользовались и злоумышленники, которые 

воровство лошадей превращали в выгодное «ремесло». Воруя лошадь в одном месте, продавали в 

отдаленных деревнях, препровождая их туда через своих «агентов». Долгие годы на слуху у людей 

были имена «знаменитых» конокрадов. 

 Но и отношение поселян к пойманным конокрадам было жестокое: местами над ними устраивали 

самосуд (забивали до смерти). Власти старались не допускать самосуда, а наказать воров по 

законам. Сельским обществам было разрешено решением сельского схода выслать уличенных в 



воровстве в Сибирь. И в этом случае решение (приговор) сельского схода должно было быть 

утверждено Губернским Правлением. 

 Приведем несколько примеров о конокрадах и ворованных лошадях из деревень сегодняшнего 

Шаранского района. 

 Крестьянин д. Базгиево Василий Димитриев в 1829 году крал лошадей в Белебеевском уезде и 

продавал на базарах Мензелинского уезда, за что приговором сельского схода был сослан в 

Сибирь.  

 9 июня 1871 года из д. Сарсазово в Сибирь за конокрадство был выслан крестьянин Сайфутдин 

Якупов.  

 27 августа 1880 года по приговору Юмадыбашевского сельобщества за конокрадство в Сибирь 

были высланы крестьяне Гилязетдин Юнусов, Мухамади Шахаргалин, Фарухша Мухаметрахимов. 

 30 марта 1871 года по приговорам Старо-Тамьяновского сельобщества за дурное поведение и 

конокрадство из д.Тархан в Сибирь были высланы крестьяне Афлятун Файзуллин, Мухаметкарим 

Файзуллин, Шайхутдин Тимербаев, Гильман Рахманкулов, Мустафа Муртазин, Минлихан 

Исмагилов, Мухаметвали Ахтямов и из д.Старо-Тамьяново Сафаргалий Габдуллатифов.  

 30 октября 1873 года из д. Наратасты за конокрадство был удален крестьянин Мухаметгариф 

Исмагилов. 

 В 1880 году из д. Дюрменево за конокрадство в Сибирь были сосланы крестьяне Гайнулла 

Фаткуллин и Мухамедьяр Хусаинов. В 1907 году в Сибирь высланы  4 человека из д. 

Юмадыбашево, 2 из Базгиево,  по одному из Чалмалов и Дюртюлей.   

 Теперь об украденных лошадях неизвестными ворами.  

 1909 год. В этом году у крестьянина Шаймухаметова из д.Чуваш-Тамьяново украдена лошадь 

стоимостью 80 рублей.  

 В этом же году у крестьян д.Базгиево Антонова и Борисова украдено по лошади по 50 рублей 

стоимостью. 

 В этом же году пропало по одной лошади у крестьян д.Наратасты Гилязетдинова стоимостью 45 

рублей, Габдрафикова – 55 рублей.  

 Пропали лошади у крестьян села Шаран Петрова – одна лошадь стоимостью 50 рублей, 

Мещерякова – одна лошадь стоимостью 55 рублей, Третьякова – одна лошадь стоимостью 40 

рублей и Лаптева – одна лошадь стоимостью 70 рублей. Эти лошади не найдены.  

 В ночь на 3 сентября 1912 года с хутора земледельца Андрея Николаевича Третьякова из 

незапертого помещения неизвестными злоумышленниками похищены две лошади, стоящие 200 

рублей. 10 октября 1912 года в д. Кучук у крестьянина Николая Базитова похищена лошадь 

конокрадами из д.Шарипово Мензелинского уезда Давлетом Сахибгареевым и из д.Идрисово 

Альшеевской волости Миннисадыком Гильмановым. Воры были пойманы на ярмарке в Бакалах.  

 В этот период делу улучшения ведения сельского хозяйства определенный вклад внесли земства: 

они распространяли сельскохозяйственные знания, вводили в севооборот новые культуры и 

улучшали сорта. Уделялось внимание повышению продуктивности скота. Земство развернуло 

борьбу за замену примитивного сельскохозяйственного инвентаря (сохи, цепы, лопаты) более 

совершенными плугами, молотилками, сеялками и другими орудиями труда. В 1913 году открылся 

Шаранский агрономический участок, в сферу деятельности которого входили Шаранская, 

Тюменякская, Кичкиняшевская и Заитовская волости. Агрономом был А.Г.Иванов. Он устраивал 

чтения и беседы по различным сельскохозяйственным вопросам. По данным 1912 года на участке 

имелись прокатные машины и орудия: однорядная сеялка, двурядная «Эльверти», однорядная 

сеялка Брянского завода, плуг двухлемешный «Эккерта», плуг «Сакса», железные бороны, две 

лапчатых бороны, жатка американского производства, два пропашника, соломорезка, молотилка, 

конные грабли, сепаратор, маслобойка и сортировка «Ребера». Для продажи крестьянам 

сельскохозяйственной техники в городе Белебее был открыт главный торговый склад. Отделение 

этого склада было открыто и в Шаране. Отпуск товаров производился частным лицам. При 

покупке техники одну треть стоимости вносили сразу, а остальные две трети оформлялись в 

рассрочку, но не более года. При этом взималось 9 процентов годовых. По линии животноводства 

открывались ветеринарные участки и пункты племенных животных. 1-й ветеринарный участок в 

Бакалах обслуживал Шаранскую и Заитовскую волости. Ветеринарным врачом был Л.Г.Кузнецов. 

Кичкиняшевская волость обслуживалась 3-м ветеринарным участком. Ветврач Л.А.Ефимов 



проживал в Буздяке. В 1911 году в Белебей были доставлены производители шведской породы. 

Племенной рассадник имелся и в Шаране. Содержал его Яковлев А.В. Имелись метисы 

крупнорогатого скота симментальской породы, свиньи беркширы. Кроме того, в Шаране земством 

была создана показательная пасека. Большим событием в крестьянской жизни стала столыпинская 

аграрная реформа. П.А.Столыпин в 1910 году сказал: «Нельзя любить чужое наравне со своим и 

нельзя обихаживать, улучшать землю, находящуюся во временном пользовании, наравне со своей 

землей!». Согласно Указу 9 ноября 1906 года крестьяне получили в личное владение землю. Были 

освобождены от выкупных платежей, обрели право свободного выхода из общины. В марте 1907 

года Столыпин, выступая перед Думой в защиту аграрной реформы, сказал: «необходимо дать 

возможность способному, трудолюбивому крестьянину, то есть соли земли русской, освободиться 

от тех тисков, от тех теперешних условий жизни, в которых он в настоящее время находится. Надо 

дать ему возможность укрепить за собой плоды своих трудов и предоставить их в неотъемлемую 

собственность. Пусть собственность будет общая там, где община еще не отжила, пусть она будет 

подворная, там, где община уже нежизненна, но пусть она будет крепкая, пусть будет 

наследственная». Хотя эта реформа и нанесла удар общинной жизни, но старый проторенный 

веками уклад жизни оказался сильным. Крестьяне неохотно выходили на хутора и отруба. У них 

были свои соображения. Наше сельское хозяйство до сих пор зависит от капризов погоды. 

Крестьянин как бы подстраховывал себя, имея земельные участки в разных местах, в низинах и на 

возвышенности. Он в своих расчетах на урожай руководствовался: «Авось бог даст». Реформа 

способствовала развитию частного крестьянского землевладения. Дворяне же, перепуганные 

революцией 1905-1907 годов, спешили сбыть свои земли в крестьянский поземельный банк и 

получить за них деньги. В нашей местности в 1915 году ликвидировались такие крупные 

дворянские земельные владения: князя Чингиза И.Б. (2950 десятин), дворянки Джанчуриной С. 

(2873 десятины), жены офицера Кинд А.А. (1153 десятины), дворянки П.П.Писаревой (501 

десятина), дворян Щеголевых (375 десятин). Значительно сократились земельные владения других 

дворян и чиновников. 

 Для крестьянина главный капитал – земля. Поэтому он стремился приобрести ее как можно 

больше. Начиная с 1907 года через крестьянский поземельный банк купили земли крестьянские 

товарищества. В 1907 году Идяш-Костеевское, Мирзагитовское, 3-е Александровское, Ново-

Алькинское, Ново-Турбеевское, Старо-Дражжевское, Сумароковское. В 1908 году – Антоновско-

Сафоновское, Антоновско-Федоровское, Антоновско-Харлампиевское, Нижне-Елгинское, 

Ольховское, Рощенско-Банковское, Сафоновско-Челпановское. В 1911 году – Васковское, 

Каракульское, 2-е Семеновское, Ново-Тумбагушевское. В 1913 году – Ново-Биккуловское, Ново-

Биктышевское, Ново-Кубалякское, Ново-Михайловское, Ново-Урсаевское. В 1914 году – 

Заитовское, Ново-Антоновское, 2-е Петровское, Преображенское, Толстогузовское. В 1916 году – 

Владимирское. 

 В начале ХХ века положение для большинства крестьян даже ухудшилось, так как шел процесс 

ускоренного расслоения крестьянства. На одном полюсе сосредотачивалась не очень 

многочисленная, но для своего времени довольно состоятельная, «зажиточная» группа крестьян, 

на другом – росло число бедных и беднейших. Семьи бедных крестьян сильно страдали от 

регулярно повторяющихся неурожайных годов, из-за крайне неблагоприятных погодных условий. 

Одним из таких был голод 1906-1907 годов. Из фонда благотворительной помощи в марте 1908 

года для голодающих были открыты столовые в Юмадыбашево на 116 человек, в Чалмалах на 107 

человек, в Наратастах на 55, в Старо-Тамьяне – на 100, в Чупаево – на 57, в Чуваш Тамьяне две 

столовые на 174 человека, в Тархане две на 144, Старых Тлявлях – три на 174 человека. Такие же 

столовые были открыты и в некоторых других деревнях. Власти принимали меры по смягчению 

последствий неурожаев и в другие годы. 6 апреля 1913 года в газете «Уфимские губернские 

ведомости» было дано сообщение такого содержания «Шаранский волостной писарь Степан 

Тимошин награжден серебряной медалью на Станиславской ленте царем к 1 января 1913 года «За 

труды на продовольственной кампании 1911-1912 гг.». 

 В крепком зажиточном хозяйстве оснащение хозяйственным инвентарем было для своего 

времени передовым. В них применялись ошинкованные колеса для телег и тарантасов, заводской 

плуг, другая земледельческая техника заводского производства, сепаратор. В быту были известны 

самовар, часы, керосиновая лампа (в основном 7-линейные, но были 10-ти и даже 20-линейные 



лампы со стеклянным пузырем) и другие. Кроме травяной заварки часто к столу подавали 

плиточный или байховый чай. Праздничная одежда, обувь покупалась, как правило, фабричного 

производства, если даже одежда изготавливались дома, то из покупного материала. 

 Для всех этих покупок нужны были деньги и немалые. В 1905 году сепаратор стоил 67 рублей, 

скат колес ошинкованных – 15 рублей. Для лампы в 7 линий (примерно равной электрической 

лампочке в 30 ватт) шло 50 фунтов ( ¼ пуда ) керосина по цене 1 руб.40 копеек. Сукно на бешмет 

(3 аршина 8 вершков) стоило 1 руб.25 копеек аршин, пара сапог – 8 руб., сани-дровни – 3 руб., 

кошевка – 4 руб.50 копеек, мазь колесная – 2 руб. пуд, кадка дубовая – 5 руб., мыло 11 копеек 

фунт, спички – 1 копейка за коробку, фунт соли – 6 копеек, рабочая сбруя для лошади – 10 рублей 

комплект. Ручную сеялку «Планета» можно было купить за 24-25 руб., конная 

усовершенствованная рядовая сеялка «Россия» – 217 рублей. 

 При всем раскладе даже крепкие крестьянские хозяйства не могли соперничать в благополучии с 

частными землевладельцами. Зажиточные крестьяне и частные землевладельцы, составляющие 

верхушку крестьянства, подвергались раскулачиванию, одни в 1917-1918, другие в 1930-1931 

годах. Однако основная масса крестьянства территории нынешнего нашего района, включая даже 

духовенство, принадлежала отнюдь не к зажиточным и даже не к средним. Оно в массе своей 

было бедным и беднейшим. Поэтому довольно широкое распространение получили различные 

«промыслы». Самым древним и уважаемым промыслом, кроме пастушества, являлось 

пчеловодство. По сведениям за 1870 год пчеловодством активно занимались жители населенных 

пунктов Акбарисово, Байгильдино, Емметово, Енахметово, Мещерево, Старо-Тамьяново, 

Турбеево, Чупаево, Юмашево, Базгиево, Дмитриевка, Куртутелево, Никольское (Писарево), 

Антоновка, Чукаево, Ново-Юзеево, Нижние Ташлы, Чекан Тамак, Зириклы, Нижне Заитово. По 

данным за 1896 год в деревнях Старо-Тумбагушево, Шаранбаш-Князево, Кичкиняшево, Сакты 5-

10 домохозяев имели пчел. При описании истории населенных пунктов мы приводим конкретные 

цифры о количестве занимающихся пчеловодством и ульев.  

 Для значительной части населения наиболее распространенным видом получения 

дополнительного, а иногда и основным источником дохода являлась поденщина и сезонная работа 

по найму у окрестных помещиков – землевладельцев и более состоятельных крестьян. Многие 

батрачили, уходили на отхожие работы на сторону, на лесоразработки, плотничали, работали 

каменщиками и камнетесами, извозчиками, сапожниками, колесниками, кузнецами, занимались 

плетением корзин на продажу. Почти в каждом селе были портные, сапожники, швеи, 

красильщики, стекольщики, кузнецы. Были  разъезжие паяльщики и лудильщики, которые время 

от времени проходили по улицам, громко провозглашая «самовар тузатырга бармы?». Рубить сруб 

умели почти все. 

 В с.Шаран и других населенных пунктах было много мастеров по изготовлению колес и саней.  

 Одним из лучших мастеров колесного дела был Сергей Мещеряков. О его умелых руках знали не 

только в Шаране и его округе, но и далеко за пределами шаранской земли. Приезжали и давали 

заказы на колеса жители и деревень, входящих ныне в Туймазинский район. 

 Егор Агапитов, Иван Третьяков и некоторые другие мастера готовили из березового дерева 

ступицы, вытачивали ручным способом. Спицы делали из дуба, ободья же покупали у других 

мастеров. Были мастера по изготовлению саней, кошевок, тарантасов, телег. Сани делали многие 

жители, здесь особого мастерства не требовалось, а тарантас могли сделать немногие. Кроме 

деревянных частей, нужно было изготовить металлические поделки, всевозможные крепежные 

винты, ось и многое другое. А все это могли изготовить только в кузнице. 

 В Шаране имелись две кузницы. Кузнец Климентий Чешуин обслуживал все население села по 

изготовлению различных бытовых принадлежностей из металла. Он мог оковать колеса, 

подковать лошадей, изготовить втулки для колес, отбить лемех для плуга, назубрить серпы, 

изготовить навесы для калиток, тяпки, крючки, сковородники, ухваты, ключи для плуга и многое 

другое, так необходимое в быту, в хозяйстве.  

 Немаловажное значение в хозяйстве крестьян имела деревянная посуда: кадки, бачки, бочонки, 

миски, ложки – все это делали бондари. Изготовить хорошую кадку для квашения капусты, 

засолки огурцов - это искусство немалое, им и раньше занималось не так уж много людей. Этим 

умением в Шаране были известны отец и сын Кузьма и Николаи Третьяковы. 

 Деревянную посуду мастерски готовили чупаевцы, емметовцы, енахметовцы и другие. 



  В торговой жизни села большую роль играли ярмарки, которые продолжались целую неделю. 

Причем, ярмарки проводились разные. Были специальные конные ярмарки, где продавали только 

лошадей. Съезжались торговцы и купцы не только с нашей округи, но и с других, областей. Здесь 

можно было купить лошадей любой масти, специально для работы в хозяйстве или только для 

выезда. Устраивались ярмарки и по продаже продуктов, промтоваров. Продавали и обувь, начиная 

с модной женской и мужской и кончая лаптями. Здесь же можно было заказать обувь нужной 

расцветки и размера: ботинки, туфли. А сколько было валенок! От самокатки до валенок 

фабричной выделки, расписанных красивыми узорами. По белому полю был нанесен цветной узор. 

 Приезжали купцы из Уфы, Белебея, Татарии. Как рассказывали старожилы, разбегались глаза, 

трудно было охватить все сразу, сколько здесь продавалось разного товара! Были специальные 

ряды по продаже одежды: пальто, костюмов, платьев, меховой одежды: полушубков, дох. Здесь же 

продавались скатерти, одеяла, простыни, красивые разноцветные кашемировые шали. Были ряды, 

где продавались всевозможные фрукты: яблоки, груши, сливы, в основном, привезенные из Средней 

Азии. Можно было купить и сушеные фрукты, конфеты в красивых обертках, расписные пряники. В 

других рядах продавали печеный хлеб, булки, масло (льняное, подсолнечное, конопляное, орехо-

вое). Привозили на продажу зерно, крупу, муку.  

 А какая ярмарка без развлечений! Шаранская не была исключением. Приезжали из города, 

привозили разборную карусель. Наверху был помост, вращали карусель ручным способом. На 

металлических креплениях висели сидения различных конструкций: в виде лошади, петуха и т.д., 

разукрашенные яркими красками. Возле карусели всегда было много народу: и взрослых, и детей. 

Всем хотелось покататься и получить удовольствие.  

 После страдной поры начиналась другая нелегкая работа - приготовление пряжи. Из чего же ее 

готовили? В наших краях выращивали лен и коноплю. Каждое крестьянское хозяйство выделяло 

участок для посевов этих культур. Они давали и волокно, и семена, из которых делали масло. 

Осенью лен вырывают, вяжут его в снопы. Через определенное время стелют снопы на ровном 

месте. Когда лен вылежится, снимают, затем сушат в бане, мнут, теребят, расчесывают. Обычно 

выполняли эту работу коллективно, устраивая помощь. По вечерам все женщины семьи пряли лен, 

получали пряжу, из которой затем ткали ткани для онучей, толстые сукна для кафтанов, очень 

тонкие ткани для белья, готовили и узкие ткани для полотенец, причем их зачастую расшивали 

разноцветными нитками. Немало было умельцев в этом деле. Таким образом, рабочий день у 

женщин продолжался до глубокой ночи. Мало, наверное, было семей, где бы не было деревянных 

ткацких станков. А обработка вытканных тканей, их окраска также требовали определенного 

мастерства. Из полученных тканей шили различную одежду. Так как одежда была исключительно 

холщовой, требовалось много холста. Были мастера по крашению этих тканей. Из шерсти ткали 

паласы, производили кошму, домашнее сукно. В этом ремесле особо отличались старо-

тамьяновцы, нуреевцы, тлявлинцы и другие. Тканей из льна было меньше. Поэтому одежды из 

льна было мало. Но полотенца, салфетки, покрывала, передники, занавески, шторы, в основном, 

были льняными. В ряде деревень появились такие умельцы, как гончары, пимокатчики, 

кожевенники. 

 Мастерство катания валенок было широко распространено в Шаране. Работали несколько 

мастеров с подмастерьями. Василий Яковлевич Меховников имел свою чесальную машину, 

которая приводилась в действие ручным способом. Он обслуживал не только жителей Шарана, но 

и других деревень. До позднего вечера был слышен монотонный стук машины. Сдатчики шерсти 

получали чистую, мягкую, как пух, шерсть, из которой затем катали валенки, или использовали ее 

для вязания всевозможных вещей. 

 Константин Феофанович Меховников, работая на дому, катал валенки. Ему помогали несколько 

подмастерьев. 

 Кирпич в деревнях тогда производили сами жители. Он был сырой и применялся для кладки 

печей. Печных дел мастера пользовались особым уважением населения. В деревнях Базгиево, 

Акбарисово и нескольких других для строительства жилых помещений производили саманный 

кирпич. 

 Значительное место в жизни наших предков занимала охота и рыбная ловля. Об отдельных 

знаменитых охотниках, особенно охотниках на волка, до сих пор ходит добрая молва среди 

жителей деревень. 



 Несмотря на монополию на производство вино-водочных изделий, крестьяне для праздников, 

свадеб, поминок и других мероприятий, обходя запреты, производили свое вино, самогон, 

медовуху. 

 В хозяйстве разводили домашнюю птицу: кур, гусей, уток. Практически все население 

занималось сбором диких плодов, стеблей и корней съедобных растений, сушили лесные ягоды и 

орех, хмель. 

 По имеющимся далеко неполным данным в Шаранской волости числилось по роду промыслов 

следующие промышленники: учтенных плотников - 20, бондарей было 7, кожевников – 10, 

кузнецов – 2, валяльщиков – 2, приказчиков – 2, мукомолов – 4, мясников – 5, колесников – 18, 

торговцев из помещений и с развозом – 5, чернорабочих и поденщиков – 31, прочих – 44. Деревни 

территории нынешнего района отличались большим числом водяных мельниц, сведения по ним 

даются при описании истории каждой деревни. Такова неполная картина социально-

экономического положения жителей нашего района в начале ХХ века. Она почти ничем не 

отличалась от общей картины жизни дореволюционной царской России. Не принесла желаемых 

результатов и столыпинская аграрная реформа. Она способствовала дальнейшему развитию 

капиталистических отношений в деревне. За счет обнищания основной массы крестьянства 

увеличилась прослойка зажиточных хозяев, выросла товарность сельского хозяйства. Почти в 

каждом населенном пункте с числом более 20-30 дворов появились торговые заведения, а в 

крупных селениях имелось по несколько лавок и магазинов. Увеличилось число базарных сел. 

(Конкретные сведения даются при описании истории населенных пунктов).  

 Что же собой представляли жилища и надворные постройки наших предков? Сельские поселения 

возникали непосредственной близости от водоемов, обычно выбирались защищенные от северных 

ветров места. Жилые дома населяющих наш край народов конструктивными особенностями 

отличались друг от друга незначительно. Наши предки жили в тесных, приземистых деревянных 

избах, а у бедняков жилища представляли собой вовсе полуземлянки. Дома у состоятельных 

людей состояли из одной комнаты с двухскатной соломенной крышей. Некоторые землянки имели 

односкатную крышу. Очень редко, только у самых богатых, были пятистенные дома. Избы были с 

низким потолком. У бедняков в землянках полы отсутствовали. Дом ориентировали 

преимущественно по сторонам света. Окна обычно устраивали с восточной и южной стороны, 

реже с западной. Их было два или три, четырех оконных домов было мало. На север выходила 

глухая стена. Окна были со ставнями. Они затянуты были слюдой, тонкой кожей или тряпкой или 

хорошо обработанным животным пузырем. Только у зажиточных крестьян в начале ХIХ века 

появились стеклянные окна. Коридоров (прихожих) или веранд, как таковых не было. Лишь у 

немногих были или лубяные, или дощатые сени. Единственная дверь дома прикрывалась 

устроенным из жердей и прикрытым соломой полушалашом, закрываемым мешковиной или 

наспех сделанной дверью. В соответствии с религиозными воззрениями чуваши свои избы 

строили обычно дверью на восток. Наружная отделка домов была весьма простой. Широко 

распространилась обмазка срубов, а также надворных построек из плетня глиной с последующей 

побелкой. Иногда торцы бревен обшивали досками. В настоящее время широко распространена 

традиция обшивки дома тесом и покраска его масляными красками. На эти цели стали активно 

использовать и другие строительные материалы. 

 Отличительной чертой жилища башкир и татар была его планировка. Оно было разделено на две 

половины, которые условно можно назвать мужской и женской. В четырехстенных домах не было 

перегородок, поэтому одну половину от другой отделял занавес (шаршау, чаршау). 

Избы отапливались простой печью, сложенной из самодельных сырых кирпичей, занимающей 

немалую площадь избы. К печи с боку пристраивался очаг с вмазанным котлом – казан. В нем 

грели воду и готовили пищу. Часть населения вместо очага с котлом часто устраивала плиту, на 

которой пищу готовили в чугунках, небольших котлах, реже в кастрюлях. В ХХ столетии плиты 

стали использовать повсеместно. В пятистенках для отопления мужской половины дома 

сооружали подтопки разного типа, специальные печи – голландки. Дома многих бедняков 

отапливались по-черному, т.е. чувалом, примитивным камином. Дымоходом служила просто дыра 

в стене под самым потолком (называлась - тоннек). Во время топки вся изба заполнялась дымом, 

так как тяга была плохая. Стены и потолок покрывались толстым слоем копоти, которую время от 

времени соскребывали.  



 Убранство здесь было незамысловатым. Мебель, в современном понимании этого слова, 

отсутствовала. Ее заменяли сундуки и лари для утвари и продуктов. На стене у печи устраивали 

открытые деревянные полки для посуды. Столов и стульев не было. Их заменяли широкие нары – 

саке, которое сооружали вдоль торцевой стены. Они служили местом для трапезы, здесь и спали. 

Днем нары красиво убирали, их застилали домотканым покрывалом. Одеяло и подушки 

складывались аккуратной стопкой в углу у стены. Одеяла, подушки, сложенные в стопку, порой до 

самого потолка, красиво сделанные, обитые металлическим узором сундуки, в которых хранилось 

наиболее ценное имущество и праздничная одежда, все это символизировало благосостояние 

хозяев дома. Окна, подвесные перекладины для одежды и торцы нар украшались вышитыми 

занавесями. Нередко в избах в зимнее время содержался и скот (телята, ягнята, козлята, временами 

даже птица и коровы). Смрад от их присутствия не выветривался даже в летнее время. Не было в 

таких условиях и разговора о санитарии и гигиене. Крестьяне такое положение считали в порядке 

вещей, не представляли себе иной образ жизни. 

 По планировке жилища русских в основном были двух- или трехкамерными, так называемые 

четырех - и пятистенки. Обязательным конструктивным элементом жилища были сени. При 

планировке интерьера жилища русскую духовую печь обычно располагали у входа, повернув 

топкой к противоположной от входа стене. Здесь отгородив занавеской или переборкой угол, 

устраивали кухню. В противоположном от печи углу устраивали красный угол – полочку с 

иконами (божницу). В красном углу располагался стол с лавками, которые намертво крепились к 

стенам. В многокамерных жилищах одна комната считалась парадной – горницей. Она 

обставлялась более богато. Прочное место в интерьере жилища русских и чувашей занимали 

русские полати. Они располагались над нарами в сторону печи. Полати, как правило, служили 

местом, где спали дети. 

 В начале ХХ века в жилищах начинает появляться мебель. Поначалу это было привилегией 

наиболее зажиточной части, но постепенно оно распространяется на все слои общества. В 

интерьере появляются комоды, шкафы для посуды, столики, табуретки, а также железные кровати, 

обеденные столы, стулья, шкафы для одежды и другие. Практически в каждом современном доме 

имеется мебель фабричного производства и разнообразная бытовая техника (холодильник, 

швейная и стиральная машина, пылесос, радиоприемник, телевизор и др.). 

 В последние десятилетия облик деревень района совершенно изменился. Меняется и архитектура 

индивидуальных жилищ. Сегодня строятся кирпичные дома больших размеров, распространяется 

городской (европейский) стиль коттеджей. Дома строят с мансардами, балконами, подвалами, 

встроенными гаражами.  

 К началу ХХ столетия каждый двор состоял из 5-7 душ и более. Нередко двор или хозяйство 

объединяли несколько семей, ибо трудности жизни не позволяли молодоженам сразу же 

отделиться, и они вынуждены были проживать в отчем доме, образуя большое семейство, до 

возведения собственного жилья. 

 Амбары с хлебом, клети, подвалы, гумна устраивали отдельно от жилья. Бани возводились на 

задах усадьбы вдали от дома. Количество строений и материал, из которого их строили, напрямую 

зависели от уровня благосостояния семьи. Позднее богачи стали строить отапливаемые 

помещения для молодняка. При строительстве подсобных помещений часто использовался 

камень. Усадьбы обносились изгородью, выбор материала для которой тоже зависел от 

экономической состоятельности хозяина. Ворота у большинства были легко открываемыми (жил 

капкалары). Только богачи могли позволить себе иметь так называемые «русские ворота» с 

дощатым крышеобразным верхом, резными дубовыми столбами и также украшенными резьбой 

створами. Некоторые бедные дворы вообще никаких ворот и ограждений не имели. Во многих 

дворах были колодцы-журавли. 

 Керосиновых ламп и самого керосина у наших ранних предков не было. В ХVIII-ХIХ веках в 

домах богачей появились свечи. Большинство населения довольствовалось масляными плошками 

и лучинами. Целое лето занимались заготовкой лучинок на зиму. Не все деревья годились для 

лучин. Их делали целыми охапками из липовых чурбанов.  

 В масляных плошках горело животное масло. Плошки применялись там, где нужен был 

постоянный свет. Оставляли гореть на ночь. Бывали случаи, когда они опрокидывались, и 

возникал пожар.  



 Спичек не было. В очагах все время берегли тлеющие угли. Но чаще всего пользовались огнивом. 

 В летнее время на дворах устраивали очаги из кирпичей или голландки. Здесь готовилась пища, 

кипятилась вода для стирки. С ранней весны с затхлых, закопченных и вонючих изб люди 

выбирались на свет, на двор со всеми домашними работами. Спасаясь от наводнивших избы 

насекомых, теперь спали в сенях, сенниках и т.д. С другой стороны такой образ жизни приводил к 

частому возникновению пожаров. 

 Какова была домашняя утварь? Крестьянская семья жила натуральным хозяйством: все 

необходимое для жизни производилось внутри хозяйства. Женщины в основном занимались 

прядением, вязанием, рукоделием, изготовлением одежды. Мужчины – сложными ремеслами, 

требующими не только навыков и умения, но и физической силы.  

 Кухонная традиционная утварь включала кадки для хранения продуктов, их кулинарной 

обработки и приготовления; лохань, чаши разного размера; ковши, ложки, совки и другие 

предметы.  

 В высоких и узких, больших и маленьких, долбленых липовых сосудах (гобе) сбивали масло и 

кумыс. Бочонки на 2-4 ведра были предназначены для медовки. В кадочках на 1 ведро хранили 

мед, топленое масло. В квашнях ставили тесто на хлеб. Была распространена также клепаная 

посуда: бочка для воды, ведра, ушаты, горизонтальные бочонки с затычкой в боку для медовки. 

Пищу готовили в котле или в чугунках на треножнике и в «русской» печи. Еду выкладывали в 

деревянные долбленые или изготовленные на токарном станке чаши. Распространены были 

глубокие чаши средней величины, круглые (агач табак) и продолговатые. Вареное мясо подавали 

на деревянных или эмалированных блюдах (коштабак). Пользовались также пиалами и тарелками, 

расписными деревянными чашками. При приготовлении пищи пользовались корытцами для рубки 

мяса (ит ялгашы), шумовками (тишекле чумеч), черпаками (чумеч), ковшиками (ижау, ужау), 

поварешками, ложками. Использование «русских» печей привело к необходимости иметь ухваты 

для чугуна и сковороды, деревянные лопаты для посадки в печь хлебов. Во многих домах имелись 

ручные мельницы и крупорушки, деревянные ступы (киле).  

 В наших краях люди снимали бересту (туз), вываривали ее, получали сагыз (жвачка). Были 

распространены выкроенные цилиндрические сосуды с плетеными вырезными краями, 

изготавливались банки с деревянным дном, кадки (туз чилэге), колыбели (бэллу) и другая 

берестяная утварь. Люди пользовались приобретенными на базарах глиняными горшками и 

мисками, чугунками, металлической, фаянсовой посудой. Чай кипятили в тульских бронзовых 

самоварах. 

 Пища наших предков была простой, непритязательной, являясь сочетанием продуктов земледелия 

и животноводства. В приготовлении пищи население русской национальности отличалось 

большим разнообразием. Главным продуктом на столе крестьянской семьи был ржаной хлеб 

выпеченный из кислого дрожжевого теста. В праздничные дни могли позволить себе хлеб из 

пшеничной муки. В голодные годы в муку добавляли кору, лебеду, мякину, другие суррогаты. С 

хлебом ели все блюда, в том числе и густые каши. Русские пекли также лепешки, пироги.  

 Самыми распространенным блюдами традиционной кухни татар и башкир являлись супы 

(тукмачлы аш), делали лапшу, клецки (чумар, умач), затеруху, пшенный суп (урэ), молочный суп 

(сотлэ аш), блины, оладьи, губадия, кыстыбый, толокно (талкан), боламык. По праздникам 

готовили национальное кушанье – балиш с разнообразной начинкой, чаще из мяса (баранины, 

говядины, домашней птицы), нарезанного кусочками и смешанного с картофелем, пшеном или 

рисом, тыквой. Повседневным блюдом всех были каши, приготовленные из круп и злаков: 

пшеницы, ячменя (ячневая), полбы (перловая), проса (пшенная), гречихи (гречневая), овса, 

бобовых (гороховая, чечевичная). Излюбленным блюдом была уха. В русских семьях ежедневно 

готовились щи, как из квашеной, так и из свежей капусты. На завтрак или ужин подавали 

отварной или поджаренный картофель; летом – со свежими, зимой – с солеными огурцами, 

капустой, луком, грибами. Картофель сажали мало, урожаи были низкие, родились 

мелкоклубнистыми. Поэтому чаще всего в суп клали их прямо в мундирах. В тот период 

картофель был разваристым, зернистым и приятным на вкус. Пекли перемячи картофельные и 

другие. Пироги начиняли мясом, рыбой, творогом, яйцами, капустой, горохом. В сладкие пироги 

клали ягоды и фрукты.  



 Мяса у населения нашего края было немного, оно главным образом употреблялось для супа и 

пельменей. Мясо зимой хранили в свежем виде. На лето его засаливали, а также вялили ранней 

весной на солнце, вывешивая под крышей с солнечной стороны. Из мяса готовили разнообразную 

домашнюю колбасу, казылык. Наши предки очень любили плов. В ХХ веке стало традицией 

подавать мясо с отварным в бульоне картофелем и луком. Из ливера и порубленных кишок пекли 

пирожки. Праздничным гостевым блюдом было своеобразное печенье из пресного теста, 

обжаренного в жире (чак-чак, баурсак). Из молока получали сметану (каймак), масло белое и 

топленое, кислое молоко (катык), разновидности творога (эремчек, кызыл эремчек) простоквашу. 

Яйца добавляли в тесто. Иногда жарили яичницу и омлет. 

 Население наших краев собирало дикие съедобные растения: дикий лук (юа), земляную картошку 

(жир бэрэнгесе) и др. Из борщевика и его разновидностей, а так же свежей крапивы варили суп. 

Солили грибы. Ныне все в больших масштабах в рацион питания входят огородные и садовые 

культуры, выращиваемые на полях колхозов, совхозов, СПК, фермерских хозяйств и в личных 

усадьбах. 

 Излюбленными напитками татар и башкир являлись чай и айран, кумыс. Кумыс - национальный 

напиток из кобыльего молока. Получают в результате молочнокислого и спиртового брожения. 

Главным условием приготовления является частое взбалтывание. Лечебные свойства кумыса 

обусловлены комплексом целебных веществ, входящих в его состав (ферментов, микроэлементов, 

антибиотиков, витаминов: А, В1, В2, В12, Д, Е, С, винного спирта, углекислого газа), и 

подтверждены клинико-лабороторными исследованиями. Кумыс благотворно влияет на работу 

желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистой и нервной системы, органов кроветворения, 

желез внутренней секреции, на обмен веществ, функцию почек и повышает иммунитет. В 60-80-х 

годах прошлого столетия производством кумыса активно занимались в колхозах им.Калинина, 

«Сюнь», «Ик», Шаранском и Краснополянском совхозах. В настоящее время только одно 

предприятие – ООО «Шаранагрогаз» производит и реализует кумыс через свои магазины. В 

последнее время в районе получает развитие производство кумыса из козьего молока. Для заварки 

чая использовали сушеные лесные травы, плоды шиповника, листья плодовых кустарников, 

столовую свеклу и морковь. Грузинского, а тем более индийского, чая почти не было. Из 

сладостей больше был доступен мед. Сахар был большой редкостью и стоил он дорого. Поэтому 

чай чаще всего бывал без сладостей. На стол подавалась пастила (жилэк-жимеш кагы). 

 Основу традиционной кухни марийцев и чувашей нашего края также составляли продукты 

земледелия и скотоводства. 

 Они мало отличались от соседних народов. Марийцы регулярно пекли блины (белен), их 

повседневной и празднично-обрядовой пищей был хлеб (кинде) и крупы (шураш). Употребляли 

мясо, в том числе конину, яйца, молочные продукты. Традиционными обрядовыми напитками 

являются пиво (пура), хлебный квас (шово), хмельный мед (пуро, шорва), айран. 

 У чувашей распространены супы и похлебки на мясном бульоне (яшка, шурпе), щи с приправами 

из овощей и дикорастущей зелени, различные каши, толокно, кисели. Из мясных блюд лакомыми 

кушаньями считаются вареная колбаса с начинкой из крупы и крови. Из муки готовили пироги 

(кукаль), лепешки – пашалу, юсман, хапарту, ватрушки с картофельной или творожной начинкой – 

пуремеч, хуплу. Распространенным и весьма популярным хмельным напитком чувашей является 

домашнее пиво – сыра. Из других хмельных напитков известны такие, как симпыл – медовуха, 

эрех – вино из березового сока. 

 Современная система питания населения района почти не отличается от традиционной. Вместе с 

тем в нее под влиянием как межэтнических, так и социальных факторов вошли такие блюда, 

которые не были традиционно в прошлом: котлеты, шашлыки, гуляш, борщ, окрошка и другие. В 

быт населения прочно вошли фабричные продукты и изделия, консервы. На технологию 

приготовления и выбор блюд оказывают влияние книги по кулинарии и предприятия 

общественного питания. 

 Одежда. Она вся, за очень редким исключением, была самотканой, самовыделкой. Несколько 

веков совместного проживания башкир чересполосно с татарами, постоянное их взаимодействие, 

смешанные браки нивелировали особенности культуры и привели к образованию костюмного 

комплекта, включающего в себя определенный набор тканей, однотипный покрой одежды, 

наличие обязательных украшений. В качестве сырья для  приготовления ткани наряду с 



волокнистыми растениями широко использовалась и шерстяная пряжа, в основном для 

изготовления сукна на верхнюю одежду. Верхнюю одежду шили из сукна домашнего 

производства (бустау, тула). 

 На рубеже ХIХ и ХХ столетий мужской костюм башкир и татар состоял из рубахи с закрытым 

воротом, штанов (чалбар), камзола, казакина, бишмета, зиляна (жилэн) или чекменя (чикмэн). 

Рубахи шились длинными, чуть выше колен. Носились навыпуск. В зимний период татарские 

мужчины надевали, кроме бишментов, шубы (тун) разных видов. Шубы красили больше в желтый 

цвет краской из коры ольхи (зирек). Зимней походной одеждой был тулуп. Духовные лица поверх 

камзола одевали чапан. Голову в любое время года покрывала тюбетейка, татарские шляпы, а 

осенью и зимой суконные, войлочные и меховые шапки. 

 Женская одежда прошлых столетий – нарядная, богато украшенная вышивками и отделкой, 

дополненная украшениями – всегда ярко отражала специфику культуры этноса. Основным 

компонентом традиционного женского костюма являлась рубаха (кулмэк) и штаны. В ХIХ 

столетии на смену белому холсту пришла крашенина и пестрядь, которые в свою очередь, были 

вытеснены мануфактурой. Во второй половине ХIХ века изменилась форма кроя женских рубах, 

что было обусловлено появлением в быту мягких фабричных тканей. Распространенным 

материалом был ситец, сатин, а у состоятельных женщин – шелк, кашемир, атлас, бархат. 

Особенностью легких женских платьев являлось большое количество пышных оборок (итэк, 

эберкэ) по подолу. На грудь под рубаху женщины одевали нагрудник. Штаны непременный в 

прошлом элемент традиционной женской одежды. Поверх рубахи женщины одевали камзолы и 

фартуки (алъяпкыч). Вариативной была длина женских камзолов, имевшая возрастные 

особенности. Камзолы обычно шили без рукавов. Наиболее распространенной верхней одеждой 

женщины осенью и зимой было стеганое ватное пальто (мамык сырма) – у татар, бишмэт – у 

башкир, а также шуба и чекмень. Чекмень шили из  сукна белого цвета. Для этого в дом 

приглашали женщин, которые сидя друг против друга, вручную катали его (эуэлилэр). Это была 

своего рода общественная работа (омэ).  

 В середине ХХ века в обиход вошли плюшевые жакеты, которых приобретали в магазинах. Из 

головных уборов особенным элементом костюма является «калфак». По традиции, татарка-

мусульманка не могла появляться в обществе с непокрытой головой, поэтому они носили 

«тастары» и различные варианты платков «яулык». Зимой носили большие пуховые и суконные 

шали.  

 Обувь татар очень разнообразна. У них имелось и много локальных вариантов (типов) лыковых 

лаптей (чабата).  

 
Лапти 

 

В грязь и в непогоду к лаптям привязывали деревянные колодки (кутэрмэле чабата). В холодное 

время лапти носили с суконными чулками из овечьей шерсти (тула оек). Наряду с суконными 

носили вязаные чулки из шерсти (бэйлэм оек). Можно утверждать, что кожаная обувь (ката, 

кавеш, читек) в особенности узорная, имеет ярко выраженный национальный характер. Кожаные 

мягкие сапоги (читек) носили муллы и богатые мужчины. Чтобы сохранить сапоги поверх них 

надевали низкие галоши. Женщины носили кожаную обувь без каблуков (ката) и резиновые 

мелкие галоши. Зимой кто побогаче носили валенки (пима). К этим украшениям прибавляются 

более легкие нашейные комбинированные подвески из камней и серебряных монет типа «муенса». 

Татарские девушки и женщины носили накосные украшения – «чулпы». Комплексы украшений 

дополняли всевозможные ювелирные застежки из серебра и камня, - «каптырма», кольца «йозек», 

браслеты «белэзек», серьги и т.д. Нужно заметить, что национальной одежды женщин со всеми, 



так сказать, атрибутами, описанными выше, у многих женщин не было. Настоящую национальную 

одежду могли носить только жены и дочери богачей. 

 Традиционный мужской русский костюм состоял из рубахи, штанов (порты, шаровары), 

безрукавки и пиджаки-поддевки. На ноги обували лапти, сапоги, зимой – валенки или чесанки с 

калошами. Головными уборами русских мужчин в теплое время были войлочные темные шляпы с 

узкими полями или суконные фуражки. К началу ХХ века получили распространение картузы. 

Зимой носили суконные или войлочные шапки, меховые ушанки – треухи.  

 Теплой верхней одеждой являлись длинные темные кафтаны (зипуны), пошитые из домотканины. 

Из меховой одежды популярны были полушубки, шубы, тулупы. Как правило меховую одежду 

подпоясывали шерстяным поясом – кушаком.  

 Традиционной женской одеждой считалась женская длинная рубаха из домашнего полотна. 

Поверх нее надевали сарафан, юбку и фартук (запон). Обычно поясная одежда была синего или 

черного цвета. Иногда носили полосатые теплые юбки. Головным убором женщины традиционно 

являлись платки, суконные и полусуконные полушалки и шали. Под влиянием башкир и татар в 

обиход прочно вошли пуховые шали. 

 Одежда чувашей многообразна. Мужчины в прошлом носили вышитые широкие и длинные 

холщовые рубахи (кепе) и штаны (йем). Другим элементом мужской одежды был пояс, обычно 

тканый или плетеный из разноцветных шерстяных, льняных или шелковых ниток. В холодную 

погоду поверх холщовых штанов надевали теплые шаровары из крашенины или сукна. 

 В основе традиционного костюма женщин – украшенная вышивкой туникообразная рубаха из 

домотканого холста. Рубахи носили с передником. 

 Верхней одеждой мужчин и женщин летом были халаты из белого холста (шупар, пустав) или из 

черной хлопчатобумажной ткани (йелен). Осенью обычно носили кафтаны из домашней или 

покупной шерстяной ткани темного цвета (сахман), а зимой – приталенные оборчатые шубы из 

овчины (керек). 

 Замужние женщины голову повязывали особым полотенцеобразным головным убором. Девушки 

носили небольшие шапочки с заостренным верхом (тухъя), как и хушпу, расшитые разноцветным 

бисером, бусинами, серебряными монетами. В обычные дни девушки и женщины носили льняные, 

сатиновые, шелковые, шерстяные платки, а также вязаные шали. 

 Мужчины летом носили войлочные шляпы белого или черного цвета, а зимой - овчинные шапки. 

 Красочность женскому костюму придавали различного рода украшения. Комплекс женских 

украшений дополняли нагрудные подвески, перевязи, поясные украшения и т.д. 

 Обувью у мужчин и женщин служили кожаные сапоги, а зимой – валенки. В конце ХIХ – начале 

ХХ столетий среди женщин стали распространяться мягкие сапоги с голенищами, а также высокие 

ботинки и полуботинки со шнурками. Вместе с сапогами стали проникать и резиновые галоши, 

которые одевались на кожаную обувь или непосредственно на чулки. Однако, как и у всех других 

народов, основной обувью у большинства населения являлись вязаные из шерсти чулки и носки, 

липовые лапти.  

 В настоящее время национальная одежда используется главным образом в качестве праздничного 

наряда и сценического костюма. 

 Последние десятилетия национальный костюм в повседневном быту всех народов утрачен. 

Марийцы дольше других хранили верность традициям. Старинные вещи используются на 

свадьбах и праздниках. Нарядная одежда неотъемлемо связана с фольклорными выступлениями. 

Марийский костюм привлекает внимание особой декоративностью. Короткое, чуть ниже колен, 

пышное платье (тувыр) из пестряди с множеством разнообразных полос, складочек на подоле, 

сборчатый кафтан (шовыр), перетягивающий талию пояс с кистями, нарядный фартук и платок с 

бахромой – типичный наряд марийских женщин. К старинной одежде относится холщовый 

головной убор (шынашо-вичо). Он представляет собой полосу ткани, с одного конца зашитую в 

виде остроконечного башлычка. Расправленный конец с бахромой прикрывал затылок и шею. 

Вышивались плотным узором шерсти или шелком свадебные холщовые платки (солык). 

 Самой распространенной повседневной обувью были лапти. Состоятельные марийцы покупали 

сапоги и кожаные галоши. Марийцы района относились с особым пристрастием к украшениям из 

монет. Обычно монеты нашивали на ткань, вперемежку с бусами, раковинами и перламутровыми 



пуговицами. В праздничный набор входило до десяти украшений: ушные подвески, серьги, 

подбородники, украшения для волос, ожерелья, нагрудники, браслеты и кольца. 

 В традиционном костюме марийцев нашего края видно влияние башкирских и татарских 

костюмов. Это прямоспинные кафтаны с боковыми разрезами и штаны с широким шагом. 

 Несколько слов о традиционном декоративном искусстве башкир и других народов нашего края. 

Предметный мир культуры населяющих территорию района народов богат благодаря 

орнаментальному искусству, которое эстетизировало все его области: одежду и утварь, жилище и 

др. Наши предки использовали все многообразие технических приемов декоративного искусства: 

различные виды ткачества, вышивки, аппликация по ткани и сукну, валяние узорных войлоков, 

ласкутное шитье, резьба и роспись по дереву, тиснение по коже, ювелирная обработка металла, 

узорная вязка.  

 Многие изделия из дерева получили декоративное оформление, но с особенной тщательностью 

отделывались бытовые предметы: деревянная утварь, подсвечники, шкатулки, посохи, подставки 

для сундуков, кухонные шкафчики, даже орудия прядения и ткачества. Наиболее характерным 

приемом орнаментации оружия и металлических частей сбруи было украшение серебряным и 

золотым узором ножен и рукоятей сабель и ножей. 

 В памяти населения района сохраняются имена знатных мастеров ковроткачества и паласов, 

вышивки, аппликации по ткани и сукну, лоскутному шитью, резьбы и росписи по дереву. 

  
Изделия творчества народных умельцев 

 

В первой половине ХХ столетия практически перестали заниматься ювелирным искусством, 

тиснением по коже. С середины ХХ века началось сужение сферы бытования предметов 

декоративно-прикладного искусства, утрата навыков их производства.  

 Товары фабричного производства вытесняли из быта рукотворные изделия. Традиции прочнее 

сохранились в украшении предметов убранства дома, праздничной и свадебной одежды, костюмов 

участников художественной самодеятельности. 

  

Район в период революционных потрясений, русско-японской, первой мировой 

и гражданской войн. 
 Создавшаяся в стране картина к началу ХХ века не располагала к тишине и благодати, а наоборот, 

порождала сильнейшие социальные противоречия. Это особенно ярко проявилось в начале 

двадцатого века, в период трех российских революций – 1905 -1907 и 1917 гг. Вслед за рабочими в 

годы первой русской революции поднимались на борьбу «за землю и волю» и крестьяне. (При 

описании истории деревень Шаранбашкнязево, Шаран, Турбеево, Кучуково, Тархан, Ново-

Тавларово, Наратасты и других приведены примеры споров, скандалов и стычек между 

крестьянами и помещиками). 

 Однако ни суровые репрессии, ни обещание царя через Государственную Думу решить чаяния 

народных масс не остановили народного движения. В 1905-1917 годах Уфимское губернское 

жандармское управление и уездные исправники из числа простых обывателей вербовали за деньги 

скрытых доносчиков на людей, недовольных существующим строем. За годы первой русской 

революции в Белебеевском уезде произошло 37 крестьянских выступлений, выражавшихся, в 

основном, кроме самовольной рубки лесов и косьбы сена в помещичьих владениях, в отказе от 

уплаты арендной платы, выкупных платежей, продолжавшихся еще со времени отмены 

крепостного права, налогов казне, и в стихийных волнениях на базарных площадях, а кое-где в 

разгуле «красного петуха» – поджоге помещичьих имений. В русско-японской войне 1904-1905 



годов население территории нашего района приняло активное участие. Имеются сведения, что за 

мужество и отвагу наш земляк Егор Урманчин был награжден Георгиевским крестом.  

 Империалистическая война началась 1 августа 1914 года. В этот день Германия объявила войну 

России. Народным массам она не была нужна, принесла неисчислимые бедствия. В считанные дни 

все крупнейшие государства Европы выстроились друг против друга в невиданном до сих пор 

вооруженном конфликте, грянула первая мировая война. Война принесла крестьянству не только 

горе и лишения, но и вызвала обострение социальных отношений, заставила их глубже 

присмотреться к своему положению, искать выход из экономической кабалы, политического и 

национального бесправия. 

 В первые же дни войны в царскую армию было призвано 20 возрастов. В годы войны почти все 

трудоспособное мужское население было мобилизовано в армию. Например, из деревни Базгиево 

за годы первой мировой войны было призвано более 70 человек. Из Карьявдов пали 35 человек, 7 

попали в плен немцам и австро-венграм. Из д.Акбарисово в первой империалистической и 

гражданской войнах (1914-1920 гг.) участвовали 40 человек. Алексей Звездин воевал в отряде 

Чеверева, а Минлигали Мухаметов командиром эскадрона. Но в то же время помещики и кулаки 

сумели разными путями добиться отсрочки от призыва или вовсе становились 

«белобилетниками». Сами же наживались на народной беде. Большинство населения страдало от 

безудержного роста цен на товары и предметы первой необходимости, обмана спекулянтов, 

неудач русского оружия, что не могло не вызвать сопротивления.  

 В эти годы многие хозяйства остались без рабочих рук и приходили в упадок. Некоторые семьи 

потеряли наделы, рабочих лошадей и превратились в батраков, деревенских пролетариев. А 

кулаки скупали бедняцкие наделы, лошадей и еще больше обогащались, Расслоение крестьян 

усиливалось. Часто проводились реквизиции скота. В армию забрали всех лошадей, учтенных на 

военно-конских комиссиях, а бычков и баранов, свиней – на мясо. Увеличились задания по 

продаже зерна государству по низким государственным ценам, росли налоги и принудительные 

повинности. Поползли вверх цены на продукты и товары первой необходимости и чувствовалась 

их острая нехватка. Среди населения распространялись болезни, особенно тиф и оспа. С запада 

стали прибывать эшелоны с большим числом раненых и беженцев, поступали также 

военнопленные. Многие наши земляки воевали отважно, даже получали награды. По сообщениям 

старожилов, например,  участники войны из д.Ташлы Ахметхан Нуриев и Юсуп (Юсуф) 

Файзуллин стали кавалерами «Георгиевского креста». Житель д. Альменево (Шалтыкбаш) 

нынешнего Акбарисовского сельсовета Фаюрша Файзуллин дослужился до звания полковника 

царской армии, был награжденгеоргиевским крестом. После октября 1917  года он признал власть 

Советов и во время гражданской войны командовал батальоном. Впоследствии погиб в бою в 

Сибири.  

 В годы войны революционную работу в Белебее и уезде проводила небольшая, организационно 

неоформленная группа большевиков. 

 После Февральской буржуазно-демократической революции в Белебее избирается президиум 

комитета «Народной воли», объединявший представителей Совета рабочих и солдатских 

депутатов, ротных комитетов, коопераций, профессиональных союзов, волостных комитетов и 

других организаций, созданных после свержения царизма 3 марта 1917 года. С 12 марта в Белебее 

действовал Совет рабочих и солдатских депутатов. В начале этого же месяца в волостных центрах 

и селениях проводились многочисленные собрания и митинги, на которых выступали с речами 

представители Совета, комитета «Народной воли», агитаторы от различных партий, где 

принимались резолюции с одобрением свержения царской власти, в поддержку Временного 

правительства и Петроградского Совета. На первых же собраниях были избраны волостные 

исполнительные комитеты «Народной воли». Народ чувствовал себя свободным, у всех на устах 

было слово «хоррият» (свобода). В Шаране организован «комитет общественных организаций» – 

сообщала газета Уфимского комитета РСДПР «Вперед» №2 от 21 марта 1917 года. Февральская 

революция не смогла решить ни одного из назревших вопросов российской жизни – ни покончить 

с войной, ни дать крестьянам землю, ни обеспечить равноправие всех народов России.  

 Весть о победе Октябрьского вооруженного восстания в Петрограде вдохновило белебеевских 

большевиков на решительные действия. На четвертый день революции, 29 октября 1917 года, 

после бурного обсуждения, преодолев яростное сопротивление кадетов, эсеров, меньшевиков, они 



добились принятия Советом рабочих, солдатских депутатов постановления о провозглашении 

советской власти в уезде и признания власти Совета Народных Комиссаров. Несмотря на 

кажущуюся легкость и бескровность революции в нашем крае, окончательное установление 

советской власти затянулось до весны 1918 года. Хотя власть Советов в уезде и была 

провозглашена, однако этот акт носил формальный характер. Фактически Белебеевский Совет ее в 

свои руки не взял. Первоначально он осуществлял контрольно-иницирующую роль. Органы 

Временного правительства еще долго продолжали функционировать. Окончательное установление 

Советской власти в уезде завершилось 26 марта 1918 года на II крестьянском съезде. После этого в 

уезде повсеместно началась организация волостных Советов крестьянских депутатов. 

 14 апреля 1918 года Уездной исполком принял временную инструкцию на 1918 посевной год по 

перераспределению помещичьих земель среди крестьян. Он уделил внимание школам, 

медицинским учреждениям, улучшению материального положения рабочих и служащих. В целях 

получения поддержки в массах V исполком своим постановлением от 24 апреля 1918 года 

запретил частным предпринимателям при продаже товаров пользоваться прибылью свыше 10 

процентов. 

 Весной того же года был проведен передел земли по едокам или по работоспособным крестьянам. 

В данном случае за полную рабочую силу принимались мужчины в возрасте от 18 до 60 лет и 

женщины от 18 до 50 лет, подростки от 12 до 16 лет считались половиной рабочей силы, а юноши 

и девушки 16-18 лет – за три четверти силы. В Белебеевском уезде средний надел на полную 

рабочую силу составил 5,1 десятины. Осуществление декрета о Земле не всегда и не везде 

проходило гладко, часто возникали острые конфликты, дело доходило до применения физической 

силы, противоборствующие стороны хватались за топоры и вилы. 

 В д.Дюртюли весной 1918 г. начали раздел Земли. Эту работу возглавляли активисты 

деревенской бедноты фельдшер деревни Николай Семенович Федоров, учитель Василий 

Николаевич Игнатьев, Василий Павлов, Тимофей Григорьев и другие. По доносу кулаков в 1919 

году были расстреляны колчаковцами Василий Игнатьев и Тимофей Григорьев. Два раза 

выводили на расстрел Николая Федорова и председателя сельского Совета Василия Павлова. 

Николаю Федорову удалось бежать, Федорова Порфирия и Леонтьева Тимофея из Белебеевской 

тюрьмы освободила Чапаевская дивизия. 

 Постановлением ВЦИК от 27 мая 1918 года частная собственность на землю была отменена. В 

Белебеевском уезде еще 17-18 февраля 1918 года провели заседения уездного земельного комитета 

с участием представителей из волостей. Представителем Кичкиняшевской волости был Гафият 

Шамигулов. Прошли первые выборы в сельские Советы. Летом того же года были организованы 

комитеты бедноты. Прошли также съезды в Шаранской и Кичкиняшевской волостях, избраны 

волисполкомы. Выборы в сельские Советы проводились ежегодно. Процент участия в выборах со 

стороны крестьян был не очень высоким. В первые годы Советы пытались стать реальной властью 

на местах, однако туда входили малограмотные крестьяне, которые плохо понимали задачи этих 

органов, свои права и обязанности. В организации Советской власти на местах принимали 

активное участие Никифор Прудников, Иван Петров из д.Писарево, Минигазим Ахмадуллин, Даут 

Гиниятуллин,Зиганша Тухватшин, Габдулла Рафиков, Марван Марвинов, Ситдик Ситдиков из 

д.Нуреево, Сабир Латыпов из д.Н.Заитово, Батыргарей Идулбаев, Дияров Арыслангарей 

(д.Чупаево), Уразманов Тимиркай, А.И.Макаров, Акмурзин Бикберда, Минлибаев из д.Сакты, 

А.Ф.Ганиев (д.Киртлявли), Габидулла Хабибуллин, Нуретдин Фатхетдинов, Габдрахман 

Ахмадиев, Рафгетдин Хазметдинов из д.Чалмалы, Ш.Ш.Шахрамов (д.Бурсык), А.Н.Овчинников 

(д.Имчаг), В.Д.Никулин (д.Преображенка), Гафур, Миннигали и Вахит Абдуллины, Рашит Гайсин, 

Мавляви Миннигалиев (д.Кугарчин Буляк), Мардан Исламов (д.Нижне-Заитово) и многие другие, 

успешно возглавившие в дальнейшем исполкомы сельских Советов, коллективные хозяйства, 

работавшие в партийных и Советских органах района и республики. Установление и упрочение 

Советской власти проходило в обстановке острой классовой борьбы. Среди славных и стойких 

борцов за укрепление Советской власти в с.Шаран были братья Тимофей, Андрей и Александр 

Михайловичи Хлопцевы. Все трое участвовали в первой мировой империалистической войне, 

стали агитаторами среди солдат, разъясняя грабительский характер войны. После Октябрьской 

революции принимали активное участие в установлении власти Советов на селе. Но в марте 1919 

года в Шаран нагрянули белогвардейцы. Нашелся предатель и выдал им братьев Хлопцевых. 



Белогвардейцы арестовали их, зверски пытали и расстреляли. Мухамет Мустафин из 

д.Шаранбашкнязево участвовал в штурме Зимнего Дворца. Он является участником первой 

мировой, гражданской и Великой Отечественной войн. В последующие годы работал 

председателем исполкома сельского Совета и правления колхоза. Житель с.Шаран Василий 

Иванович Мещеряков служил в учебно-минном отряде на Балтийском флоте, он – участник 

Октябрьской революции в Петрограде. В их семье выросли четыре брата, все они служили на 

флоте и участвовали в революции. После службы Василий приехал в Шаран, был в гуще 

революционных событий на селе. Когда началась гражданская война он организовал группу 

товарищей. Сначала они работали открыто, но с захватом Башкирии белогвардейцами вынуждены 

были уйти в подполье. В один из дней Василий решил пойти в разведку с целью узнать: сколько 

белогвардейских сил находится на дороге Шаран – Бакалы. Поехал он с белогвардейцами в 

качестве кучера. Но по дороге его выдали. Его привезли в с.Бакалы и расстреляли. 

 Еще не успели освоиться со своим новым положением «хозяина своей страны и своей судьбы» 

рабочие и крестьяне, еще не успели даже скосить сено с бывших помещичьих лугов, переданных 

крестьянам согласно Декрета о земле, как в конце мая началась гражданская война. Территория 

района стала ареной военных действий. Белые пришли со стороны Буздяка. С населением 

обращались жестоко: отбирали хлеб и скот, заставляли перевозить военное имущество, солдат, 

некоторых крестьян подвергали поркам. Молодые мужчины, чтобы не быть мобилизованными 

белыми, бежали в леса. Красные отступили. Белые поспешили за ними. В сентябре 1918 года 

Красная Армия, перейдя в наступление, отбросила белых от Волги и быстро продвинулась вперед. 

Осенью 1918 года в нашей местности снова развернулись военные действия. Бои шли с 

переменным успехом. Менее чем за год, с конца июня 1918 года до середины мая 1919 года «в 

Белебее семь раз менялась власть», что не могло не отразиться и на судьбах жителей нынешнего 

Шаранского района. В том грозном 1918 году четкой линии фронта не существовало. Население 

на первых порах не очень разбиралось, кто и за что воюет, зато четко знало, что от войск 

хорошего ждать не приходится – и белые, и красные реквизировали у крестьян продовольствие, 

мобилизовывали мужчин если не в войска, так в обоз и всегда уводили коней, иногда оставляя 

взамен своих раненых или загнанных лошадей. Однако, когда вместе с чешскими солдатами стали 

возвращаться в свои имения бывшие помещики, которые устраивали расправу над крестьянами, то 

многие жители начали всерьез задумываться о судьбах не только своего села, но и всей страны, а 

наиболее активные пошли добровольцами в Красную Армию.  

 У молодой советской республики не хватило сил для окончательного разгрома сил Белой Армии, 

которой на помощь пришли иностранные войска. При их помощи царский адмирал Колчак в 

Сибири собрал армию и повел ее в наступление против Советской республики. Под давлением 

превосходящих сил Колчака Уфа была оставлена, фронт опять перекатился через наш район. 

Придя в наши края, колчаковцы разогнали все советские органы. Но Красная Армия набрала силы. 

Началось весенне-летнее наступление правительственных войск. 17 мая 1919 года Белебей был 

освобожден 25-й дивизией Чапаева и 31-й дивизией Гая. В наших деревнях как белые, так и 

красные не задерживались, так как белые поспешно отступали в сторону Тавларово (Буздякский 

район) и Топорино (Кушнаренковского района). В годы гражданской войны военным комиссаром 

Белебеевского уезда работал выходец из д.Нижне Заитово нынешнего нашего района Мардан 

Исламов. 

 После Гражданской войны из плена в Кичкиняшевскую волость вернулись 4 унтер-офицера и 136 

рядовых солдат, в Шаранскую волость –1 унтер-офицер и 91 солдат. 

 После освобождения нашего края от чехов и белых Белебеевский ревком в уезде взял всю 

полноту власти в свои руки и развернул активную организаторскую и политико-

пропагандистскую работу.  

 Летом и осенью 1919 года в Белебее шло формирование воинских частей Красной Армии. 

Видными участниками установления Советской власти в с.Шаран были рабочие Прокофьев, 

Нырко, Шишкин. Служили недолго, но верно братья Хуснутдиновы - Хайретдин, Кашафутдин, 

Мингазетдин, Зайнетдин из д.Нуреево, они отдали свои жизни  борьбе за счастье других. 

 Гилем Низаев из д.Карьявды является участником гражданской и Великой Отечественной войн, 

он стал делегатом первого армейского съезда. В мирное время Гилем Низаметдинович работал 

учителем, воспитывал настоящих патриотов Родины. 



 Исмагилов Салих из д. Аю-Аклан активно участвовал в установлении Советской Власти в 

г.Белебее, создании комсомольской организации, в годы гражданской войны был полковым 

комиссаром, а в июле 1919 года участвует в создании башкирской стрелковой бригады. А 

Нургалиев Фахраз из д.Н.Заитово в 1919 году в составе башкирской бригады участвует в борьбе с 

белогвардейцами в г.Петрограде. За проявленный героизм башкирским частям было вручено 

Красное Знамя Петроградского Совета. Впоследствии Нургалиев Ф.А. стал делегатом восьмого 

Всероссийского съезда Советов и награжден орденом Ленина. 

 Активными участниками гражданской войны из д.Васильевка были Федот и Николай Шишкины, 

Михаил Митрофанов, Илья Чернов, Григорий Флешкин, Михаил Петухов, Петр Громов, Михаил 

Ендик; из д.Сакты - Бикберда Акмурзин, Асыл Адылгареев, Байгузя Абдрашитов, Кунаккузин; из 

Базгиевского сельсовета - Мухутдин Рапиев, Яков Афанасьев, Ахмадуллин; из Дюртюлей – 

Н.Тихонов; из Писарево - Никифор Федорович Прудников; из с.Шаран - Кладов, Г.А.Яркин; из 

д.Чулпан - Миннимухамет Сахибгареев; из д.Киртлявли - Хасан Хусаинов, Курбан 

Мухамадуллинович Каримов; д.Источник – Захар Бычков; из д.Куртутелево - Иштурай Ишкулаев 

и Ислам Минлигалиев; из д.Акбарисово - Менлыш Степанов; из д.Михайловка - Михаил Павлович 

Сорокин; из д.Буляк – Гимазетдинов; из д.Борисовка – Николай Федорович Афанасьев; из д.Чекан 

Тамак – Сабир Янгиров; из д.Шаранбаш-Князево –Г.Сафин; из д.Ташлы – Г.Хамидуллин, 

С.Халиков, Ф.Хайруллин; из д.Юмадыбашево – Шакир Гафиятов, Мухаметзян Ахметзянов; из 

Мичуринского сельсовета – Николай Васильевич Блохин, а также С.Минлигалеев, Гумеров, 

Халиуллин, В.Г.Симаков, Х.Зиязетдинов, Музафар Д.Мухтасипов, Степан А.Шерстобитов, Иван 

В.Васильев и другие.  

 После поражения белогвардейцев на политической арене, наряду с РКП(б), остались только 

социалистические партии. В 1923 году все социалистические партии были запрещены или 

самораспустились и началась эпоха монополии коммунистической партии. С образованием в 

марте 1919 года Башкирской АССР была создана Башкирская областная партийная организация. В 

годы Гражданской войны практически все коммунисты ушли на фронт, парторганизация 

распалась. В 20-е годы с ростом движения под лозунгом «Советы без коммунистов» деятельность 

парторганизации временно была приостановлена. Одной из главных задач уездного ревкома 

наряду с восстановлением органов Советской власти и мобилизации бойцов в Красную Армию, 

была заготовка продовольствия и фуража для армии и пролетарских центров страны, а также дров 

для транспорта. Заготовка хлеба проводилась по принципу «продовольственной разверстки» и 

твердой государственной монополии. Крестьяне весь излишек, зачастую не только последние 

запасы, но и часть необходимого хлеба должны были в обязательном порядке по низким ценам, по 

существу бесплатно, сдавать на хлебные склады. Свободная торговля хлебом была запрещена, в 

городах рабочие и служащие получали бесплатно по карточкам мизерные «пайки». Пока шла 

гражданская война и не исключалось возвращение помещиков в свои разоренные хозяйства, а 

также под страхом репрессий крестьяне терпеливо выносили тяготы «военного коммунизма» и, 

как могли, старались выполнять твердые задания продразверстки. В деревнях создавались 

сельские Советы, появились партийные и комсомольские ячейки. 

 Первыми коммунистами д.Сакты были Асылгарей Каримов, Андрей Матросов, Марди 

Байдуганов, Ишмурза Ишумбаев, Акберда Токмурзин; д.Васильевка - Андрей и Павел Юмашевы, 

Петр Громов, Степан Мамонтов, Петр Изосимов, Андрей Максимов; д.Имчаг - Никитин (был 

первым секретарем партячейки); д.Емметово - Мухаметгали Асылкаев; д.Ново-Тамьяново - 

Бадриямал Валиева; д.Базгиево - Якуп Габдуллин, Сергей Димитриев, Яков Афанасьев, Василий 

Еремеев, Иван Игнатьев, Николай Кузнецов, Алексей Платонов, Елизавета Борисова, Иван 

Данилов, Лазарь Петров, Александр Антипов, А.Мухатов; д.д.Тлявли и Тамьяново - Гали Гайсин, 

Шаех Ханов, Сабир Валиуллин; д.Сарсаз - Мирзагит Валиуллин; д.Ташлы – Габидулла 

Хабибуллин, Малик Муллагалин, Ахмет Асадуллин, Гафар Габдулхаков, Минневали 

Хикматуллин, Бигали Батыргалин, Каюм Сабитов, Аюп Исмагилов, Галимьян Насибуллин, 

Марданша Габдрахимов, Фахретдин Хайруллин и другие.  

 На местах организовались кружки политучебы. Комсомольцы создавали кружки художественной 

самодеятельности, проводили агитационные чтения, недели фронта, участвовали в осуществлении 

продразверстки. 



 Тем временем белогвардейцы терпели поражения, военные действия были перенесены далеко за 

Урал. Продразверстка продолжала действовать. На помощь в сборе хлеба местным работникам из 

промышленных центров прибыли продовольственные отряды рабочих. В начале января 20-го 

года, когда стояли сильные морозы, отряд подольских продармейцев из Подмосковья, 

возглавляемый комиссаром Абрамом Вульфзоном, двигался из Уфы в Кичкиняшевскую волость 

(Шаранский район). Они должны были помочь крестьянам укрепить комитеты бедноты, 

выполнить ленинский наказ об оказании помощи голодающим районам Центра Советской России. 

15 января 1920 года комиссар отправил в Подольск телеграмму: «План заготовок выполнили хлеб 

погружен 9 вагонов станция Туймазы ускорьте продвижение хлебного маршрута тчк Комиссар 

Вульфзон». 

 20 января Кичкиняшевской Волостной Совет устроил Подмосковным рабочим 

торжественные проводы. Со словами благодарности и напутствия к отъезжающим обратился 

председатель Совета Бурков. Но до станции Туймазы подольчане не добрались. Они еще не знали, 

что в те грозные дни в западной Башкирии подняли антисоветское восстание кулаки. Когда 

продотряд, состоящий из 60 человек остановился на отдых в с.Тюменяк, ночью налетела кулацкая 

банда. Подольчане были плохо вооружены, однако оказали яростное сопротивление: бой 

продолжался до полудня. Натиск озверевших кулаков сдерживали метким огнем пулеметчики 

Сергей Блохин и Лазарь Щербаков. Они отбили несколько конных атак врага. В схватке погиб 

комиссар Вульфзон. Командование отряда принял на себя рабочий Дудкин. В рукопашном бою 

погибли все бойцы отряда. Особый героизм проявила продагитатор отряда Анна Коробова. 

Схваченная кулаками она выдержала жестокие пытки, но товарищей своих она не предала и была 

замучена. Спастись удалось только 15-летнему пареньку, рабочему из Подольска Николаю 

Бессудному. По заданию отряда он пробрался через села в Туймазы и полетели телеграммы в Уфу 

и Подольск: «бою кулаками в Тюменяке погиб продотряд Вульфзона хлебный маршрут Москву 

Подольск отправлен комиссар станции Туймазы Акбердин». 

 В нашей волости работал продотряд, возглавляемый Питерским рабочим –

двадцатипятитысячником - Иосифом Франс-Кунасом, продагитатором Александром Федоровичем 

Воробьевым. Собранный хлеб отправлялся в города и на фронт. Население района весной 1920 

года оказалось вовлеченным в восстание «Черный орел». Вспыхнув 7 февраля 1920 года в 

Мензелинском уезде, это стихийное движение вскоре распространилось и на Белебеевский уезд. 

Центром восстания в уезде были с.Бакалы и д.Старо-Куручево. Восставшие выдвинули лозунги 

«Долой продразверстку!», «Даешь свободную торговлю!», «Бей коммунистов!», «Да здравствуют 

Советы, но без коммунистов!». Кое-кто допытывался, куда девались большевики, которые в 1917 

году дали землю крестьянам и откуда взялись коммунисты, которые отбирают хлеб. 

Вооружившись, кто охотничьим ружьем, кто насажанной вертикально на древко-рукоятку косой, 

доведенная до отчаяния, возбужденная и озлобленная толпа врывалась в деревни, захватывала 

здания исполкомов сельсоветов, арестовывала и убивала коммунистов и сочувствующих, 

устраивала самосуд. 

 В ряды восставших крестьян влились дезертиры, отставшие от Колчака белые офицеры, разного 

рода антисоветчики, кулаки, муллы, торговцы, купцы и т.д. Они старались мобилизовать все 

население угрозами расправы и обманом. На сторону восставших перешли Заитовский и 

Тюменякские волисполкомы. На помощь продотрядовцам, находящимся в Бакалах, из Акбарисово 

(Кичкиняшевская волость) было отправлено 16 бойцов продотряда, помощь была отправлена и из 

Шарана. Руководитель продотрядовцев в Шаране докладывал в Белебей, что в его распоряжении 

осталось 18 человек продотрядовцев. Посланные в Бакалы и тамошние продотрядовцы отступили 

оттуда и с «пулеметами бежали неизвестно куда… Среди продармейцев паника».  

 Кичкиняшевская же волость осталась без всякой защиты. Как раз в это время, в конце февраля 

1920 года, восставшие подошли к волости. В это время из Бакалов прибыли двое русских. Они 

привезли листовки «Черного Орла». С получением этой листовки председатель волисполкома 

Бурков Даниил Александрович вместе с начальником продотряда Франц-Кунасом И.А. с отрядом 

до 15 человек выехали в г.Белебей за помощью, но не успели вернуться, т.к. все дороги были 

перекрыты восставшими. Сам Белебей оказался в трудном положении. Посланные на помощь в 

Бакалинскую волость продотрядовцы были разбиты, кругом бродили группы восставших 

крестьян, распространялись зловещие слухи, назревала паника. 



Не получив помощи из Белебея, руководитель продотрядами в Шаране Нырко решил 

эвакуироваться в направлении д.Базгиево. Об этом своем решении он поставил в известность 

Акбарисовский ВИК. В это время Акбарисово уже было окружено восставшими. Нырко 

намеревался из Базгиево добраться до д.Кузеево, где находилась канцелярия раймилиции. Туда же 

должен был отступить и Кичкиняшевский волисполком. Акбарисовские волостные работники в 

числе 12 человек под руководством Алексея Михайловича Звездина 24 февраля 1920 года выехали 

в направлении д.Кузеево Тюрюшевской волости, захватив кассу с деньгами, предназначенными 

семьям красноармейцев, документы ячейки РКП(б). Но и в Кузеево не было большой защиты. 

Решили направиться в Буздяк. Выехали только со своими 4 винтовками и двумя патронами. Не 

успели отъехать 4-5 км, как со стороны Килимово появились верховые, пешие, вооруженные 

винтовками, дубинками, косами, топорами, пиками, вилами – человек 500. Это была черная банда 

на подводах. Их вернули назад в Ахуново, потом под конвоем в 100 человек направили в центр 

здешнего восстания д.Карамалы, затем в д.Тавларово. К вечеру этого же дня работников 

волисполкома представили в распоряжение кулака, коменданта-самовольца Батыргарея 

Давлетшина в д.Акбарисово. Вечером толпа восставших, собранная из сел Александровка, Ново-

Тавларово, И.Костеево и Шаранбашкнязево прибыла к зданию ВИКа и стала требовать выдачи 

арестованных для расправы. Продотрядовца Воробъева убили сразу, а также жестоко избили до 

полусмерти, сняли всю одежду и оставили нагим на снегу военкома Алексея и нарсудью Василия 

Звездиных, активиста Гафията Шамигулова и других. При обнаружении признаков жизни кололи 

вилами. Под утро 29 февраля пришла шайка бандитов из д.Алькино, они, поиздевавшись над 

всеми, пристрелили из винтовки братьев Звездиных, а Шамигулова Г.С. с Мендияровым Б.М. 

отправили в Шаран. В живых их оставили «до особого распоряжения», благодаря чему их жизнь 

была спасена и они дождались прихода красноармейцев. Тела погибших не разрешили похоронить 

на сельском кладбище. Другие арестованные, пользуясь замешательством толпы и темнотой, 

скрылись. Была подвергнута пыткам, избиению, но осталась живой только благодаря 

заступничеству односельчан активная учительница из д.Михайловка С.А.Алексеева-Тарасова. 

Опасность миновала только тогда, когда подоспел в эту деревню отряд симбирских коммунистов 

под командой комиссара Осадкова. 

 В 30-х годах по ходатайству младшего Звездина – Петра Михайловича, работавшего секретарем 

Шаранского волисполкома – останки старших братьев были перевезены в с.Шаран. Останки 

Воробьева А.Ф. после ликвидации восстания похоронены на братской могиле г.Белебея.  

 В районном центре установлен обелиск в честь братьев Звездиных и Воробьева. 

 Во время восстания «Черного Орла» в пяти километрах от д.Сакты расстреляли нескольких (от 9 

до 14) коммунистов. Их тела были брошены под мост. Затем их похоронили в братской могиле. 

Был расстрелян и Амельян Петрович Койков из д.Дмитриева-Поляна. Жестоко бесчинствовали 

толпы восставших в деревнях Дюрменево и Чалмалы. Они ворвались в дом работника 

Белебеевского ревкома Миргалишира Бикчурина, тяжелобольного выволокли во двор, сильно 

избили, а потом закололи вилами. После смерти сына долго мучили отца-хазрата Бикчурина 

Камалетдина и, посчитав мертвым, его изуродованное тело бросили на навозную кучу. Многих 

жителей-мужчин с лошадьми насильно заставляли войти в свой отряд и увозили. Грабили 

хозяйства жителей.  

 Работавшая в то время учительницей в д. Чупаево Юлия Ивановна Петрова рассказала о том, как 

в начале марта 1920 года черноорловцы закрыли школу, разогнали учителей, а ее арестовали с 

целью расправы. Но местные жители встали на ее защиту и помогли скрыться. 8 января 1937 года 

бывший в 1920 году председателем Базгиевского сельского Совета Кузьма Васильевич Степанов 

рассказал следователю о событиях во время восстания «Черного Орла». «В конце февраля, - 

говорил Степанов, - в Базгиево прибыли 20 человек. Это были руководитель продотряда в 

Акбарисовской волости Франц Кунас, работники Шаранского волисполкома и милиционеры из 

Бакалов. Они ехали в Белебей. Через полчаса в деревню нагрянули черноорловцы. Были они из 

деревень Юмадыбашево, Тархан и Наратастов. Они ходили из дома в дом и звали базгиевцев на 

преследование бежавших во главе с Франц Кунасом. Кто не выходит из дома, того силой 

вытаскивали и избивали. А мне приказали собрать народ. Никто из нашей деревни добровольно не 

хотел присоединиться к восставшим. Группа восставших, силой захватив нескольких базгиевцев, 

двинулись в сторону Аднагулово. Через несколько часов базгиевцы вернулись домой, повернули 



назад и крестьяне, выступившие из других деревень. На следующий день в деревню вновь 

ворвалась толпа крестьян из Кучуково, Сарсазово, Наратастов, Чалмалов, Тархана. Стали 

выгонять людей с криками: «Пойдем на станцию Кандры-Аминево, покончим с коммунистами». 

Через два дня со стороны Бакалов и Куручево прибыло много татарских и русских крестьян-

черноорловцев. Эти были более организованны, часть их была вооружена ружьями. Их 

сопровождал обоз с провиантом. Требовали выступления вместе с ними базгиевцев. Потом 

направились в сторону Кандров. Вслед за ними прибыл еще один отряд. После этого из 

волостного штаба «Черного Орла» поступил приказ о мобилизации людей в их «армию», 

поступило указание о направлении делегатов на их волостное собрание. Из базгиевцев никто не 

поехал» 

   Центральная власть бросила на подавление восстания регулярные части Красной Армии. 

  11 марта 1920 года отряд красноармейцев вступил в Акбарисово. На помощь военным 

силам, имевшимся в Белебеевском уезде, пришла 2-ая дивизия запасной армии Туркестанского 

фронта, батальон красных коммунаров и другие части. 

  В подавлении восстания участвовало 2400 штыков, 101 сабля, 21 пулемет, 5 орудий.  

 В восстании приняло участие 25800 человек. У них было 12686 винтовок. Во время подавления 

восстания было убито 1078 восставших крестьян, ранено – 2400. Много погибло продотрядовцев и 

местных коммунистов, учителей и активистов. 

 К 20 марта восстание было ликвидировано. Были выявлены и арестованы главари мятежников. В 

волости опять была восстановлена советская власть. Председателем волисполкома вновь стал 

Данил Алесандрович Бурков. На ответственных постах в Шаранском волиспокоме работал житель 

д.Кубаляк Абдулбай Абдуллинович Абдреев, впоследствии он возглавил исполком Старо-

Тумбагушевского сельского Совета. Из д.Базгиево Тихон Васильевич Стапанов в первые годы 

Советской власти работал в губисполкоме, был зверски убит. Д.А.Буркова тоже угробили враги 

новой власти. После него в 1921-1923 годах председателем волисполкома работал учитель из 

д.Писарево Петр Ильич Прудников. 

 
Братская могила в с. Акбарисово  

 

Еще более жестокое испытание населению послала природа – 1921 год выдался небывало 

засушливым. Это была страшная трагедия, какую не знали все Поволжье и Предуралье с 

населением в 25 млн. человек. На полях погибли все посевы, выросла только лебеда. Этот год в 

народе называли «Алабута елы» – «Год лебеды». Люди вымирали целыми семьями. Был съеден 

почти весь скот, птица, собаки и кошки. В некоторых местах были случаи людоедства. Голод 

довел многих людей до потери человеческого облика. 1 января 1922 года житель д.Чалмалы М. 

ночью взял двух своих малолетних сыновей, вырыл могилу и схоронил еще живых. В 

д.Шалтыкбашево мать зарезала пятилетнюю дочь и съела ее. Цены на продовольствие росли изо 

дня в день. Если пуд пшеничной муки в июле 1919 году стоил 200 руб., то в июле 1921 года – 

25500 руб. Цена пуда ржаной муки к июлю 1920 года поднялась до 4000 руб. против 52 руб. в 1919 

году. Фунт черного хлеба в июле 1919 года стоил 1,4 руб., то в июле 1921 года – 5150 руб. Пуд 

картофеля – 18 и 9600 руб. Четверть молока – 15-20 и 6500 руб. Фунт мяса говяжьего – 13 и 4000 

руб., десяток яиц – 17 и 6500 рублей. Посевы ржи с 1915 года сохранились на 40 %. По сравнению 

с 1920 годом доля посевной площадь сократилась на 51,6 %.  



 Газеты того времени били тревогу: «Население кормится кореньями с мая, некоторые села 

совершенно опустели. Голод насчитывает массу жертв. Кроме голода свирепствует еще холера. В 

некоторых местах умершие валяются на улице». Голод привел к распространению болезней: тифа, 

холеры, дизентерии, скарлатины и др. По Шаранскому медучастку заболевших брюшным, 

сыпным и возвратным тифом было 1159 человек. Из-за голода 517 из них умерло. По улицам 

деревень постоянно проходили группы голодных людей. Они молили, просили хоть что-нибудь, 

шли, оставляя за собой окоченевшие трупы. Валявшихся на улицах по несколько дней трупы 

складывали в одну кучу. Не было охотников копать могилы, т.к. люди от голода были обессилены. 

Председатель исполкома сельского Совета уговорами и угрозами кое-как набирал команду из 

числа тех, кто в состоянии был держать в руках лопату. В внаспех вырытую общую яму, прямо 

друг на друга складывали трупы мертвецов. Власти пытались организовать помощь голодающим. 

В городах и на железнодорожных станциях, в крупных селениях были открыты бесплатные 

столовые. В помощь голодающим средства собирали рабочие Петрограда, Москвы и других 

промышленных городов. Пришли на помощь более или менее благополучные регионы России – 

Сибирь, Средняя Азия, а также Украина. Передовые люди многих стран подхватили призыв 

знаменитого полярного исследователя Фритьофа Нансена. Не остались в стороне общественность 

и правительство США, организовавшие американскую организацию помощи голодающим России. 

При помощи государства, рабочих, военных и заграничных организаций  в 1921-1922 годах 1 млн. 

476 тыс. 364 едокам Башкирии выдавался паек. В Республику ввезено в порядке госснабжения и 

помощи: зерна – 971541 пуд, муки – 475869, круп – 40213, масла растительного – 11391, мяса и 

рыбы – 72267, картофеля и овощей – 240707 пудов, яиц – 1404945 штук, сахара – 3758, соли – 

31370 пудов.  

 Самоотверженно трудились по спасению голодающих учителя, врачи, комсомольцы. Они 

собирали по деревням голодающих детей, сопровождали их в хлебные губернии, однако 

дальнейшая эвакуация была приостановлена, т.к. по дороге более 1/3 детей умерло. В 

Белебеевском кантоне к лету 1922 года было открыто 565 столовых для кормления голодающих. 

Также столовые были открыты и в больших деревнях нынешнего Шаранского района. Для 

закупки хлеба голодающим повсеместно собирали церковные ценности. От небывалого голода 

наша республика понесла страшный урон. Она не досчиталась 650 тысяч своих жителей или 22 %. 

Наличное сельское население БАССР убыло на 589430 чел. или на 22,1 %. Стерто с лица земли 

16,5 % наличных крестьянских хозяйств (82952 по БАССР). Посевов сокращено на 51,6 %, 

рабочих лошадей на 53,1 %, коров на 37,2 %, овец на 39,8 %. В некоторых башкирских и татарских 

селениях вымерло до половины жителей. Так, в д.Юмадыбашево нашего района из 560 дворов 

вымерло 206. Из 2830 человек осталось 1592, остальные умерли от голода и бежали. В д.Дюртюли 

было 931, осталось – 743. В д.Сарсазово из 260 дворов вымерло 80, из 1420 жителей осталось 714. 

В д.Чалмалы из 230 дворов вымерло 51, из 940 жителей осталось 695. В д.Дюрменево из 851 

осталось 597. В д.Тархан из 586 осталось 488 жителей, от голода умерло 98 человек. В годы 

гражданской войны и голодные годы тяжело было не только с хлебом, но и с промтоварами, а 

также с солью. 1922 год выдался более благополучным. С помощью государства, благодаря 

титаническому труду местных органов и самопожертвованию самого крестьянства сумели посеять 

поля. Продразверстка уже была отменена. НЭП начал давать первые плоды. К 1929 году площадь 

зерновых культур расширилась до 31088 га (ржи – 14717 га, овса – 4793 га, проса – 3817 га, 

гречихи – 3367 га, пшеницы – 1397 га, полбы – 2618 га, гороха – 323 га, чечевицы – 348 га). В 

волостях были организованы земельные отделы. Первым заведующим волостным земельным 

отделом в Шаране был Андрей Митрофанович Третьяков. Земельный отдел распределял землю 

среди крестьян, разбирал жалобы, пресекал нарушения. В последствии А.Третьяков работал 

председателем исполкома Шаранского сельсовета, бригадиром и председателем колхоза. Был 

введен единый сельскохозяйственный налог. Крестьянам была разрешена свободная торговля 

своими продуктами на любом рынке. Началось небывалое оживление на базарах. 

 Таким образом, первое пятилетие Советской власти оказалось весьма трагичным по своим 

последствиям. 

 

 

 



Жизнь территории района в 1922-1940 годах 
 После окончания империалистической и гражданской войн, засухи 1920 и 1921 года, по 

образному выражению В.И.Ленина, Россия напоминала человека, избитого до полусмерти. Страна 

лишилась более четверти своего довоенного богатства. 

В состояние упадка пришло сельское хозяйство, посевные площади резко сократились и большой 

урон был нанесен животноводству. Скот был беспородным. Домашние животные сильно страдали 

от различных болезней, как сибирская язва, чума, ящур, воспаление легких и т.д. Из-за плохого 

ухода допускался падеж большого поголовья молодняка. Ветеринарная служба была очень слабой. 

Не удавалось заготовить кормов в достаточном количестве. Есть неписаное правило: человек 

должен свом трудом добывать себе средства на жизнь. Стало быть, предпочтение нужно отдавать, 

тем руководителям, кто во главу державных забот ставит человека работающего, а не торгующего, 

производителя, а не посредника. 

 
Пожилой крестьянин 

 

Для крестьян были характерны во всем порядок, строгость, справедливость, доброта и братская 

взаимопомощь. Жили для семьи, для Отечества, хотя и бедно. Было много безлошадных и 

бескоровных дворов. Хозяйство велось примитивными орудиями труда, в основном сохой и 

деревянной бороной. 

 
Хлеб молотили цепами 

 

 В первые послереволюционные годы население края, в т.ч. нашего района, пережило страшные 

испытания. Сплошная коллективизация сельского хозяйства тоже сопровождалось страданиями 

крестьян. Положение в деревнях несколько стабилизировалось лишь к середине 30-х годов. 

 Несмотря на крайне большие трудности, руководство страны принимало некоторые меры по 

поддержке красноармейцев-инвалидов, а также их семей, они получали денежные пособия. За 

1924-1926 годы сумма этих пособий увеличилась в 2-3 раза. Главными задачами в этот период 

были созидательная работа народа по восстановлению разрушенного войной народного хозяйства. 

 В это сложное время в целях увеличения продукции через поощрение частного сектора в 

сельском хозяйстве советское правительство принимает закон «О продналоге», что означало 

начало новой экономической политики (НЭП). По этому закону крестьянам, как прежде, не 

доводится план посева хлеба и объема содержания скота, исключается обязательность сдачи 

государству сельскохозяйственной продукции. Им подается заявка на реализацию государству 



продукции на конкретный год. Выполнив госзаказ, крестьянин получает право реализовать 

оставшуюся часть продукции на рынке или частным потребителям по свободной цене. 

В нашем крае были выделены в порядке государственной помощи тысячи пудов семенного 

материала, был организован ввоз рабочего и потребительского скота. В 1922 году в Шаране 

открыли ветеринарный участок. С 1924-1925 года крестьянам стали выдавать ссуду для 

приобретения семян с условием возврата из будущего урожая.  

В целях восстановления сельского хозяйства государство начинает поставлять крестьянам технику 

и сельхозинвентарь. С помощью новой власти крестьяне, получив ссуду, приобрели рабочих 

лошадей и приобщились к земледелию. Бедняков систематически освобождали от налога, 

середняков облагали умеренным налогом. А вот кулаки облагались индивидуальным, т.е. высоким 

налогом, им строго запрещалось пользоваться наемным трудом. Росли посевные площади. В 1925-

1927 годах производится землеустройство, вводится ежегодное выделение земельного участка 

каждому двору с учетом количества душ в семье. Данное мероприятие оказалось на пользу 

малоземельным, беднейшей части населения. Потому что до этого сельская верхушка занимала 

обширные плошади земель, арендовала земли у крестьян, расширяла свои посевные площади за 

счет освоения новых земель. 

Уже в первые послереволюционные годы коммунисты, депутаты Советов и сельские активисты 

нашей волости со всей энергией взялись за реализацию первых Декретов советского 

правительства. В эти годы председателем Шаранского волисполкома работал Иван Персидский. В 

восстановлении разваленного сельского хозяйства значительную роль сыграли массовые 

субботники, «недели крестьянина», месячника «Красного пахаря» в период посевной кампании. 

 Врезультате принятых мер широкий круг крестьянства обрел в своей деятельности свободу 

действия, самостоятельность, что не могло не сказаться положительно на развитии торговли и 

рыночных отношений. На ранее пустовавших лавках магазинов и рынков появились товары, 

отступил голод, несколько уравнялись социальные группы – меньше стало бедняков.  

 

 Урожай по Шаранской волости в 1923-1927г.г. 

     

 1923г. 1925г. 1926г. 1927г. 

Рожь с га 49 пудов 10,1 ц с га 58 пудов 62,9 пуда с десятины 

Пшеница 33 7,5 52 44,7 

Ячмень 24 -- 62 40 

Просо 7,3 -- 2 46,5 

Горох 10 -- 19 40,6 

Овес 8,5 6,9 ----- 48,3 

Гречиха 6,2 --- 38 35,7 

Чечевица 20 --- --- --- 

Конопля 14 --- --- 41,4 

Подсолнух 4,2 --- 46 --- 

Картофель 428 пудов с 

десятины 

570 пудов 434 473,1 

 

 

 Как видно из таблицы, урожай хлебов по волости в 1927 году был вполне приличный. Это 

объясняется не только природными причинами, а выполнением ряда агротехнических 

мероприятий. Сев озимых проведен в сроки, которые в два раза короче 1925-1926 годов. В 

увеличении урожая немалую роль играет ранний пар и вспашка зяби до середины сентября. 

Только за год зяблевая вспашка увеличилась в 2,5 раза. 

Количество скота по Шаранской волости на 1 января 1957 года: 

 лошадей – 9190 голов (в т.ч. рабочего возраста – 6527) 

 коров - 6778 голов; овец - 19899 голов; 

 коз - 1220 голов; свиней - 7292 головы. 

 В эти годы многие крестьяне постепенно укрепляли свое хозяйство: обновляли постройки, 

приобретали, хоть и простейшие, сельхозорудия и машины, лучше стали обрабатывать поля 

(конское поголовье увеличилось), урожаи медленно, но все же повышались. 



  
Пахота земли на лошади 

 

Предприимчивые семьи стали заниматься обработкой сельхозпродукции. Почти все крестьяне 

обзавелись коровами, некоторые по 2-3, не говоря уже о мелкой скотине. Хотя по-прежнему 

преобладала домашняя самотканная одежда из холста, но более обеспеченные надевали ситцевую 

одежду и резино-кожаную обувь. 

Несмотря на ряд предпринятых мер, сельское хозяйство в конце 20-х годов оставалось все еще 

полунатуральным. Оно слабо было связано с рынком, технически слабо вооружено, медленно 

внедрялись достижения сельскохозяйственной науки. Урожаи полностью зависели от погодных 

условий. Механизация трудоемких работ была в зачатке, минеральные удобрения прктически не 

применялись, вследствие всего этого низка была продуктивность, доходность сельского хозяйства. 

В 1924 году в Шаранской волости было всего 6 зерноочистительных машин, ими отсортировано 

400 пудов пшеницы и 200 пудов овса. 

 При всех сложностях того периода НЭП дала свои ощутимые результаты, вывела страну из 

крайней разрухи, создала более благоприятные условия для дальнейших перемен. Но со второй 

половины 20-х годов (1927г.) началось свертывание НЭПа, рыночных отношений. НЭП стала 

создовать резкий контраст между нэпманами и народной массой. Одни богатели, другие нищали. 

Это порождало сомнение и разочарование в политике пртии и правительства. В поисках выхода из 

тупика бедняки и часть середняков стали объединятьься в коллективы по совместной обработке 

земли. Но производительность труда в крестьянском хозяйстве была низкой, в результате и низкая 

товарность. Это обстоятельство наталкивало на необходимость реформирования сельского 

хозяйства. 

ХV съезд ВКП (б) в 1927 году принял решение о постепенном кооперировании на добровольной 

основе крестьянских хозяйств. Но, в конце 1927 года разразился хлебозаготовительный кризис. 

Цены на зерно были низкими, а на товары первой необходимости - высокими. Крестьяне не хотели 

продавать хлеб по низким ценам. Тогда в 1928 году был применен административный нажим – 

стали изымать излишки хлеба. Не обошлось и без произвола.  

В результате принятого нового закона о самообложении широкое распространение получает и на 

территории нашего района индивидуальное обложение крестьянских дворов сельхозналогом. 

Массовый характер приобрели в эти годы обыски по крестьянским дворам, конфискация хлеба. 

Чрезвычайные меры были обращены не только против зажиточных хозяйств, все больше 

затрагивали интересы среднего крестьянства. 

Что собой представляло сельское хозяйство и почему создали колхозы, а не пошли по пути 

развития фермерских хозяйств? Возьмем для примера село Писарево. В 1917 году здесь было 45 

дворов. Засевали 215,57 десятины земли. На всю деревню было 68 рабочих лошадей и 20 сабанов 

(плугов). Можно ли достичь хорошей производительности при таком оснащении? Было ясно: 

чтобы повысить производительность труда в сельском хозяйстве, его нужно механизировать. 

Страна стала строить тракторные заводы. В 1923 году начал выпускать трактора Ленинградский 

завод «Красный путиловец». В 1930 году пущен Сталинградский, а в 1931 году — Харьковский 

тракторные заводы.  



 
В деревню поступил первый трактор 

 

Налаживалось производство и другой сельскохозяйственной техники. Но возникал вопрос: кто купит 

эту технику?  Крестьянину-единоличнику она не по карману. В том же Писареве в 1917 г. было 

только две веялки. Одна из них куплена тремя хозяевами, вторая — четырьмя. А трактор подороже 

веялки. Можно было делать ставку на фермера. Но у него на первом плане личная выгода и 

никаких социальных благ. 

Были в это время в районе и фермеры. На хуторе Бикмухаметовых жили два брата. Даут имел 9 

лошадей, 5 плугов, молотилку, веялку. Сеял 41,5 десятины хлебов. Держал четырех работников. 

Габдулла имел 8 лошадей, 6 плугов, 2 веялки. Сеял 42,5 десятины разных хлебов. Держал трех 

работников. На хуторе Балахонцевых жили тоже братья. Савелий имел 8 лошадей, 3 плуга, сеялку, 

жнейку, молотилку, веялку, сепаратор. Засевал 59 десятин. У Александра было 4 лошади, 2 плуга, 

сеялка, веялка. Сеял 52,25 десятины. На этом же хуторе жил Д.Е.Дашкевич. Он имел 5 лошадей, 2 

плуга, молотилку, веялку. Сеял 57 десятин разных хлебов.  

 
Сельскохозяйственная техника 30-х годов 

 

Все они также имели наемных работников. А ведь в Писарево в среднем на одно хозяйство 

приходилось около 5 десятин пашни и по полторы лошади. При таком положении, когда каждый 

будет хозяйствовать сам по себе, товарность сельского хозяйства не поднять. Путь же создания 

крупного землевладельца-фермера для крестьянской массы не подходил. Ведь это вело к тому, что 

опять кто-то катался на крестьянском горбу. 

Стали искать более удобные формы кооперирования. Уже в начале 20-х годов стали создаваться 

товарищества по совместной обработке земли и даже коммуны, но люди быстро в них 

разочаровались. Да и было от чего. Вот выдержка из Устава сельхозкоммуны, утвержденной 

Наркомземом 19 февраля 1919 года: «Сельхозкоммуна» должна служить образцом братского 

равенства всех людей в труде и пользовании результатами труда, поэтому желающий вступить в 

коммуну отказывается в ее пользу от личной собственности на денежные средства, орудия 

производства, скот и вообще на всякое имущество, необходимое в ведении коммунистического 

хозяйства... Коммуна берет от каждого своего члена по его силе и способностям и дает ему по его 

насущным потребностям». В душе каждый из нас остается собственником. Тогда крестьянин к 

своей выгоде шел на обобществление надельной земли и коллективный труд, но не соглашался на 

обобществление рабочего скота. Многие не могли понять, как это можно объединить для 

совместной хозяйственной деятельности надежду семьи — лошадь? У одного лошадь хорошая, у 

другого – хуже, а у третьего совсем ничего нет. А плодами труда пользоваться поровну. Но, как бы 



то ни было, в больших муках коллективизация прошла. Но и не без перегибов. 30 декабря 1929 

года в Белебеевский кантисполком прибыл уполномоченный граждан деревни Зириклы и пред-

ставил 166 заявлений о выходе из колхоза. Содержание заявлений сводилось к следующему: нас 

насильно загнали в колхоз, прибывшие уполномоченные угрожали отобранием замли. Такое же 

положение было в Нижне-Заитово, Барсуково и других селениях. По данным фактам выезжала 

комиссия и разбиралась. 

Большую роль в коллективизации сыграл Устав сельхозартели, вошедший в силу с марта 1930 г. 

Устав сочетал общественные интересы с личными интересами колхозников, разрешал держать 

огороды и скот в личном пользовании. В колхозах вводилась сдельщина, которая повысила цену 

трудодню. В дальнейшем колхозная система совершенствовалась. С 1 января 1958 года отменены 

обязательные поставки сельхозпродуктов из хозяйств колхозников, рабочих и служащих. С 1 

января 1960 года колхозы перешли на денежную оплату труда колхозников 

Экономика любого государства должна обеспечить все население продуктами питания, 

производить огромное количество товаров, да еще и по доступным ценам. Худо-бедно, но это 

достигалось. После Отечественной войны экономика нашей страны была крепко подорвана. Но и в 

то тяжелое время уже в декабре 1947 года были отменены карточки на продовольственные товары. 

С 1947 по 1954 год семь раз проводилось снижение цен на промышленные и продовольственные 

товары 

Коллективизация, массовое создание коллективных хозяйств (колхозов) осуществлялись в СССР в 

конце 20-х – начале 30-х годов. На это была направлена и деятельность партийных и советских 

органов. Партийные лидеры волости комсомольцев той пробивной силой, которая должна была 

претворить в жизнь планы партии в сельском хозяйстве. 

В процессе коллективизации были допущены ошибки: во-первых, нарушен принцип 

добровольности вступления в колхоз и, во-вторых, нарушены сроки проведения коллективизации. 

В первую очередь необходимо было провести техническое перевооружение сельского хозяйства 

(тракторами, комбайнами, автомашинами, электрификацией, химизацией, обеспечением развития 

сельскохозяйственной науки) и добиваться развития строительной индустрии. Необходимо было 

подготовить сельскохозяйственные кадры, будущих председателей коллективных хозяйств, 

специалистов, чтобы не пользоваться услугами горожан-двадцатипятитысечников, которые не 

знали досконально сельское хозяйство. Под разными предлогами не допускали к руководству 

колхозами трудолюбивых середняков, имеющих опыт работы и организаторские навыки. Нередко 

посты председателя колхоза доверяли тем, кто в жизни не содержал ни одной головы скота, не 

имел представления о земледелии. Нужно было добиться привлекательности коллективного труда 

путем обеспечения нормального развития первых, небольшого количества колхозов и зажиточной 

жизни колхозников в этих хозяйствах. Поспешность в массовом создании колхозов и 

кампайнейщина были не в пользу коллективного ведения хозяйства, авторитету колхозов, привели 

к серьезным отрицательным явлениям. 

Одна из первых в Башкирской АССР сельскохозяйственная артель «Шаймухамет» была 

образована в 1922 году в д. Кызыл Чулпан нынешнего Нуреевского сельсовета нашего района. 

Вскоре колхоз прославился своими весомыми успехами в полеводстве, животноводстве и 

строительстве. В 1929 году на ее базе организуется колхоз «Кызыл Чулпан».  

Несколько семей д. Тархан в 1924 году организовали артель «Работник» и начали заниматься 

земледелием.  

В 1929 году первое товарищество по совместной обработке земли (ТОЗ) организовали жители д. 

Юность. 

Крестьяне д. Тамьяново в 1924-1927 годах организовали ТОЗ. В 1926 году жители д. Кир-Тлявли 

создали колхоз. 

В числе первых организовали ТОЗ крестьяне деревень Старо-Тумбагушево, Старое и Новое 

Кичкиняшево, Уялово, Чупаево, Базгиево. Их пример в этом сложном деле выступил как 

катализатор. В других населенных пунктах района колхозы созданы в 1929-1932 годах.  

Имело место, когда крестьяне, где под влиянием агитации, где вследствии применения мер 

принуждения, где жесткого нажима, запугивания, грубости со стороны местных властей, вступали 

в колхоз, но затем в массовом порядке выходил из него. Например, жители села Верхние Ташлы в 

числе первых создали колхоз «Яна Юл», однако он вскоре распался.  



В деревнях Дюрменево, Емметово и других большинство крестьян также объединились в колхоз, 

который затем почти распался.  

В отдельных деревнях, как Юность, Триключа и других при вступлении в колхоз объединили все, 

что имеется в хозяйстве – лошадей, коров, свиней, овец, домашнюю птицу, сбрую, телеги, сани и 

др. Это привело к тому, что в ряде деревень происходил массовый убой скота, чиобы как считали 

крестьяне, скотина не попала в общий котел. Такие перегибы, нарушения принципа 

добровольности создавали большие трудности и вызывали протест населения. Люди 

насторожились и не только стали выходить из колхоза, а резать скот и продавать.  

Вначале в Башкирии было принято решение закончить сплошную коллективизацию к весне 1932 

года, но затем перенесли эту дату на 1 февраля 1931 года. Местные руководители стали 

форсировать события. 25 января 1930 года в Башкирский обком ВКП(б) доложено, что в 

шаранской волости 5 января создана единая сельхозартель «Итернационал» на всю волость, а 17 

января принят устав сельхозартели. На территории будущего Шаранского района было 

организовано всего 5 колхозов: «Интернационал» с центром в д. Идяш-Костеево, «10 лет 

Башкирии (д. Акбарисово), «Большевик» (д. Ново-Михайловка), «Кызыл Чулпан» (д.Чулпан), 

«Кызыл юл» (д. Наратасты). Но в конце 1931 года каждая деревня выделилась и стала 

самостоятельной артелью. Надо отметить, что гигантоманией страдали не только руководители 

Шаранской волости. В Башкирии к марту 1930 года насчитывалось 53 колхоза-гиганта.  

О методах коллективизации можно судить по статье И.В.Сталина «Головокружение от успехов», 

опубликованной 3 марта 1930 года, и по решению ЦК ВКП(б) от 10 марта, на котором рассмотрен 

вопрос «О борьбе с искривлениями партийной линии в колхозном движении». В решении 

отмечено, что «… наряду с действительными успехами искревление политики партии приняло 

значительные размеры. Прежде всего, попирается принцип добровольности в колхозном 

движении, и в целом ряде мест добровольность заменяется насильственным принуждением к 

вступлению в колхозы под угрозой раскулачивания, лишения избирательных прав и т.п. 

Отмечаются факты исключительно грубого, безобразного, преступного обращения с населением 

со стороны низовых работников». После этого до некоторой степени положение на селе 

стабилизировалось. Искусственно созданные «бумажные» колхозы стали расподаться. Нельзя 

считать, что все крестьяне были против колхозов. Было немало таких, кто верил в них. Новый 

прилив в колхозы начался в октябре-ноябре 1930 года. 

В марте 1931 года VI съезд Совета СССР утвердил трудодень как меру оплаты труда колхозников. 

Но огромные колхозы были практически неуправляемыми. В них творился произвол и даже 

совершались преступления (разбазаривание и хищение колхозного имущества). 

В 1932 году произошло разукрупнение колхозов. Колхоз «Интернационал» разделился на 8 

колхозов, «Авангард» - на 2 («Авангард» и имени Буденного). Но колхоз им. Буденного был все 

еще велик, поэтому при новом разукрупнении в 1935 году он разделен на три колхоза (им. 

Буденного, им. Ворошилова, им. Молотова). 

После этого положение в колхозах нормализовалось. Время доказало жизнеспособность 

коллективных хозяйств, как пока что единственных кормильцев державы. Колхозный строй тех 

лет способствовал объединению населения и полностью обеспечил фронт в годы Великой 

Отечественной войны продовольствием, а промышленность сырьем. Это явилось одним из самых 

сильных составляющих великой Победы. Был очень прав непопулярный император Павел I, 

который в свое время сказал: «Среди всех сословий особого уважения достойно крестьянство, 

которое содержит собою все прочее».  

В ходе коллективизации в определенной степени были разрушены вековые нравственные устои 

деревни. Нанесли вред не всегда компетентное вмешательство в сельскохозяйственное 

производство и жизнь деревни, принудительный труд за символическое вознаграждение, 

грабительская по своей сути система обязательных поставок государству продуктов. 

 Составной частью колхозного движения в начале 30-х годов явилось раскулачивание зажиточных 

крестьян, т.е. экспроприяция средст производства и всего имущества. Была в ту пору черная 

зависть к тем, кто честным трудом исправно вел свое хозяйство, жил без особой нужды. Развито 

было доносительство, подхалимство. Этот процесс коснулся и нашего района. Точными данными 

о кулацких хозяйствах мы не располагаем. Раскулачивание проводилось в административном 

порядке, без привлечения бедняцких и середняцких масс, без соблюдения критериев, 



определяющих кулацкие хозяйства. В отдельных деревнях отбирали все: дом, амбары, 

сельскохозяйственный инвентарь, скотину, продукты питания, личные вещи и т.д. 

Конфискованное у кулаков имущество разбазаривалось, часто присваивалось теми, кто проводил 

раскулачивание. Раскулаченных на телегах отправляли на железнодорожную станцию Туймазы, 

оттуда на товарном составе – в Иркутскую и другие области Сибири. Подавляющее большинство 

раскулаченных составляли честные труженики, ни в чем не повинные люди. Скорее они были 

самой работящей, умной, мыслящей частью настоящих хозяев земли. Местами без разбора в число 

кулаков зачисляли и разоряли середняков.  

Для более широкого привлечения крестьян в колхозы, начиная с 1928 года возрастают масштабы 

государственной помощи коллективизации сельского хозяйства – кредитование, снабжение 

орудиями производства и другие. 

 Для оказания помощи в организации и подъеме колхозов и совхозов руководство страны послало 

в деревни 25 тысяч промышленных рабочих. В нашем районе председателями колхозов стали 

«двадцатипятитысячники»…. 

 В те годы многие в деревне не верили, что они смогут работать на тракторе. Новый уклад 

сельской жизни одних привлекал, других настораживал, а третьи занимали выжидательную 

позицию. Но постепенно люди шли в колхозы, начали осваивать новую технику. По примеру 

П.И.Ангелиной в районе развернулось движение женщин за овладение профессиями трактористов 

и комбайнеров. В 1936 году при МТС открыли первую школу-курсы по подготовке 

механизаторов, ее окончили 90 молодых парней и девушек. Среди них были девушки Сания 

Латыпова, Сулима Кунафина, Прасковья Назарова, Павлова – которые в дальнейшем стали 

лучшими механизаторами района.  

После окончания трехмесячных курсов начала работать трактористкой Гульсум Насретдинова, ее 

механизаторский стаж 22 года. Первые трактористки Зириклинской МТС Мария Сафонова, Нина 

Торгашова, Варвара Челнакова. Комбайнерами в долгие годы трудились Миньямал Нуриева, 

Галима Мухлисова, Асия Шаяхметова, Асма Хайруллина, Анастасия Михайлова и другие. В 1939 

году трактористками работали 15 женщин, комбайнерами – 16. 

Велась интенсивная работа по подготовке и повышению квалификации руководящих кадров, 

через организованную районную колхозную школу в 1936 году прошли 56 председателей 

колхозов, 98 бригадиров, 148 бухгалтеров, 161 – мл.ветфельдшеров, 31 – коневод, - всего 

выучились 487 человек. Для МТС в том году подготовили 23 комбайнера, 11 штурвальных, 50 

трактористов. Шаранская межрайонная колхозная школа дала немало специалистов для колхозов 

Шаранского,Кандринского, Туймазинского, Бакалинского районов. В 1937-1938 учебном году 

подготовили 32 полевода, 22 зав.фермами, 38 пчеловодов. В январе 1939 года выпущены 12 

агротехников, 21 – техник-животновод, 35 счетоводов. 

Крестьяне надеялись на улучшение жизни и быта, среди них царили энтузиазм, вера в светлое 

будущее. В первые годы у колхозников, особенно молодых людей, энтузиазм был высок, на 

работу ездили на бричках с песнями, красными флагами, перерывы сопровождались играми, 

весельем. 

 В налаживании хозяйственной жизни в колхозах известную роль сыграл примерный Устав 

сельскохозяйственной артели. 

 В колхозах широкое развитие получили организация социалистического соревнования, движение 

ударничества, стахановское движение. Большое значение придавалось гласности, обнародыванию 

успехов маяков, применение мер материального и морального поощрения. В целях создания 

условий труда женщинам шла активная работа по открыванию колхозных детских садов и яслей. 

 
Группа награжденных орденом Ленина вместе с руководителями партии и государства (в 

светлом кружочке наш земляк Ф.А. Нургалиев)  



 

 В год организации самостоятельного Шаранского района в его состав входили 140 населенных 

пунктов с населением 51949 человек, объединенных в 32 сельсовета. Существовало 86 колхозов, 

членами в них стали 97 процентов от общего количества дворов, в пользовании которых было 108 

тысяч 778 га земли, в т.ч. 83 тыс. 629 га пашни. Через определенное время число колхозов района 

дошло до 105. В первые годы коллективизации колхозы в техническом отношении были нищими. 

Это гораздо позже появятся тракторы СТЗ, ХТЗ, ЧТЗ, «Универсал», комбайны «Коммунар», 

«Сталинец», еще позднее – грузовые автомобили «Полуторки» (полутора-тонные грузовики ГАЗ-

АА), ЗИС-5, гусеничные «ДТ» и многое другое. Государство ищет и находит формы, способы 

помощи колхозникам техникой. Организуются машино-тракторные станции (МТС). МТСовцы, 

молодежь тех лет, полуграмотные, но удивительно пытливые и умелые, «обучившись железке» в 

МТСах, у своих изб сооружали ветряные «электростанции», крутили «ручки» примитивных 

радиоприемников, называемых непривычно для того времени детекторными, с «наушниками».  На 

МТСовцев школьники тех лет «разевали рот», как на нечто загадочное, с изумлением, завистью. 

38 колхозов района обслуживались Шаранской МТС, организованной весной 1935 года, имеющей 

44 трактора, 40 комбайнов, 5 грузовых автомашин и 11 сложных молотилок. Для ремонта 

тракторов и сельскохозяйственных машин в районе была создана одна машинно-тракторная 

мастерская среднего ремонта. При колхозе "Красный Колос" (д.д.Темняковка, Идяш-Костеево) 

действовало районное семеноводческое хозяйство. Госсортфондом заведовал А.Д.Носков. Эта 

организация обеспечивала сортовыми семенами зерновых культур колхозы Шаранского, 

Бакалинского, Буздякского районов. 

 В 1936 году построено здание райветлечебницы. Зириклинская МТС организована в апреле 1937 

года. Создание МТС сыграло значительную роль в развитии сельского хозяйства. При МТС 

началась также подготовка механизаторских кадров. 

 В 1940 году на полях района работали 69 тракторов, 61 комбайн, имелось 58 автомашин, 46 

двигателей, 60 сложных и 112 полусложных молотилок, 473 жаток и лобогреек, 17 сенокосилок, 

много зерноочистительной техники. 

 
Идет очистка зерна 

 

 Повышалась урожайность полей. В 1939 году 44 колхоза района участвовали на Всесоюзной 

сельскохозяйственной выставке. За большие успехи колхоз «У корно» удостоился золотой медали  

Организационного Комитета ВДНХ, мотоцикла и 5 тысяч рублей премии. Хозяйство 2 года 

подряд собирало по 18-19 ц хлеба. Хорошо потрудились колхозники колхозов «Красный колос», 

«Коммун корно», «Стальной». 

  
Хлеб - государству 



 

Комбайнер Степан Третьяков в 1938 году на комбайне «Коммунар» убрал хлеба на площади 480 

га, а в 1939 году на двух комбайнах скосил 1087 га, сэкономил 512 кг ГСМ. Александр Фомин – 

313 га. Тракторист Зириклинской МТС Василий Густов в 1938 году на тракторе «У-2» в переводе 

на мягкую пахоту выработал 647 га, а в 1939 году на ЧТЗ-Дизель – 1112 га, стал участником 

ВДНХ. Тракторист Шаранской МТС Лукьянцев на тракторе ЧТЗ выработал 1938 га, сэкономил 

260 кг ГСМ.  

В 1938 году урожайность ржи в колхозе им. М.Горького составила 30 центнеров с гектара, овса – 

22 центнера. В колхозе «Игенче» Н.Заитовского сельского Совета урожай ржи составил 21 ц, овса 

20 ц. 

 В бригаде Тукбаева колхоза «Молот» с каждого гектара в 1935 году пшеницы полученопо 17 ц, 

гороха – 23 ц. Более 20 ц с гектара собран урожай во второй бригаде колхоза им.Молотова 

(Якунин), в первой бригаде колхоза «Красный колос» (Муллин), в первой бригаде колхоза 

«Трудовик» (Мерзляков), бригадах колхоза «У илыш» (Хабиров). 

Если в 1935 году комбайнами было убрано 612 га хлебов, то в 1938 году – 9763 га. Работу 

коллектива МТС с первых дней неплохо организовали ее директор Кондрашев, зам.директора 

Боровин, старший агроном Голубев. 

 Появились первые маяки. В те годы лучшими трактористами стали Василий Крюков, Шаит 

Валеев, Камал Габдракипов, Нури Зарипов, Федор Крылов, Мансур Ахметов, Харрам Мухаметов, 

В.С.Густов, Леонид Чешуин, Гильметдин Садыков, Якуб Гареев, Сахаб Мусавиров, Александр 

Фомин, Федор Козаев, Султан Мухамадиев, Хамит Ситдиков, Г.В.Алексеев, М.Р.Кузеев, Кутдус 

Арсланов, Ислам Гареев, Ибрагимов, Мазилов, Шамшиев, Усманов, Топольников, В.Агапитов, 

М.Колчин, Петр Брыков, Кулукаев, Басыров, Аскаров, Миронов, Гази Ахлетдинов, Ямиль 

Ишмаков, Нуркай Галиев, Габбас Вакасов, Разетдин Камалиев, Нурулла Галиуллин, Мугалим 

Фаррахов, Мустафин Сахиб. Василий Крюков за 1935 год вспахал 697 га земли и сэкономил 1021 

кг горючего. Комбайнеры Давыдов, Маннанов, Вайцеховский Ф., Хуснутдинов убрали хлеб с 226 

– 210 га. 

В колхозе «Ужара» передовыми являются трактористы Миннихан Саляхов, Михаил и Федор 

Ткачевы, Николай Маликов в колхозе «Кызыл юл» (д.Наратасты), Шарип Галимов, М.Ибрагимов, 

Игнат Налимов, Семен Пашин, Шатхлислам Гильманов, стахановцы-механизаторы колхоза 

«Интернационал» Гареев, М.Ахметшин, А.Набиев, Я.Мусин, Ш.Низаев, Х.Хабиров на вспашке 

зяби норму перевыполняли до полутора раза. Лыков Николай, Маликов (Каликов) Николай в 

Темняковском сельсовете вспахали 450-457 га. Жнецы колхоза «Буденовец» Ст.Дражжевского 

сельского Совета И.Ф.Густов и И.М.Кузнецов на норму выполнили на 160-175%. Таких же 

успехов добились звенья вязалшиц Л.Густовой и Соловьевой. А восьмидесятилетние Гайниямал 

Валиева и Сарбиямал Гилязова за 11 дней на двоих убрали чечевицу на 8,5 га и собрали в копна. В 

колхозе им.Чапаева Таисия Никитина установила рекорд, она за день связала 1000 снопов, 

Елизавета Борисова – 800. 

В колхозе им.Р.Люксембург (д.К.Буляк) машинисты жаток Гадеша Абдуллин, Хази Фахретдинов, 

Вафи Газизуллин, Мансур Янгиров, Мусавир Авхадиев, в колхозе «Тугаряк» Галикеев И., Габитов 

М., Ахметшин К., Харисов А. стали лучшими. В 1936 году лучшей тракторной бригадой признана 

бригада А.Б.Билалова, где на каждый трактор вспахана по 440 га. В 1938 году первенствовала 

бригада Лукъянова, в 1940 году – бригады Д.Лаптева и М.Колчина (Зириклинская МТС). 

Тракторная бригада М.Колчина годовой план тракторных работ еще к 10 октября выполнила на 

129%, сэкономив 1400 кг горючего. План по вспашке зяби бригада выполнила на 154%.  

Ежегодно хороших показателей добивалась бригада З.Валеева из Шаранской МТС. Колхозники 

колхоза им.К.Маркса (д.Сарсаз) Фахраз Латыпов, Касим Султанов, колхоза «Тархан» Муллакамал 

Якупов, Миргазиян Хамидуллин, Гайнан Гильманов, колхоза «Ленин юлы» Бахта Салимгареев на 

себе вручную норму выполняют на 160-200%. 

На прополке посевов члены звеньев колхоза «Интернационал», возглавляемые Т.Миннигалиевой и 

Асией Аглетдиновой, колхоза им К.Цеткин – Рахимой Саляховой, М.Нигматьяновой и 

Ф.Гибадуллиной дневные нормы выполняли на 170-200 %.  

В колхозе «Коммуна» Нуреевского сельсовета группа Ямал Шабиевой при норме 400 снопов за 

день вяжут по 455, а сама Шабиева - 550-570. 



Дневные нормы на 125-130% выполняли колхозницы колхоза «Шарлыкбаш» Зириклинского 

сельсовета Сайма Бадриева, Фатима Галиева, колхозники Зиязи Нуретдинов, Мирсаит Галимов, 

Муфтах Аглетдинов, Миргади Исмагилов, Мирсаит Галимов. В колхозе «Ленин юлы» на 

обмолоте хлебов ударно трудились Аюп Хайруллин, Ханбал Шарифуллин, М.Хазиев, Маулиха 

Салимгареева, Минсафа Сираева, Сайда Ганиева, Гайша Сагдиева, в колхозе «Кызыл байрак» 

Кир-Тлявлинского сельсовета Гиззатуллин Сунагат, Зиянгиров Камиль, Газизуллин Габидулла, 

Рамазанов Хази. Успешно работали Назиф Сабитов (д.Тан), Хамит и Шайхали Ситдиковы 

(д.Дюрменево), ставшие первыми механизаторами на территории Чалмалинского сельсовета. 

Первый автомобиль в д. Писарево появился в 1939 году, шофером работал Петр Захарович Лысых. 

Первый трактор «Универсал» куплен в 1935 году, на нем работала Варвара Николаевна 

Прудникова. Трактористами работали Наталия Егорова с мужем Михаилом, Мария Григорьевна 

Земскова, Алексей, Александр, Михаил, Иван Сарычевы, Михаил Егоров, Николай Антонов, Илья 

Вазунов, Иван Сафонов, Гавриил Мишин. На первом комбайне работал Акмурзин из д. Сакты. В 

д. Бурсык всю технику собирали, ремонтировали, и кузница, мельница держались на Галимзяне 

Габидуллине и Хайдаре Исмагилове. 

 На вспашке зяби лучшие Р.Гиниятов, С.Каюмов, М.Муллагалиев, С.Гиниятов, М.Хазикаев из 

колхоза «Ленин юлы», Бикъян Ташбулатов из колхоза «Пример», Габделхай Валиахметов, 

Гайфулла Гарифуллин, Агли Фазлетдинов. 

В январе 1936 года состоялось республиканское совещание мастеров высокого урожая. Из нашего 

района участвовали председатель колхоза «У илыш» Хабиров, бригадир колхоза «Молот» 

Тукбаев, колхоза «Ленин юлы» Кальдияров, бригадир тракторной бригады МТС Валиев, 

трактористы Михаил Яушев и Саитгалин. В стахановское движение включились ударники колхоза 

«Ударник» Сайфуллин, Тухбатшин, Галлямова, Шакиров, Зайнетдинов. 

Ежегодно стали проводиться районные слеты колхозников-ударников. Делегатами III областного 

съезда колхозников-ударников стали Мария Казакова (колхоз им.Пугачева), Ульяна Аверьянова 

(«Красный колос»), Давлетьян Шагабутдинов («Марс»), Гордей Булашов («Коммун корно»), 

Мавли Миннегалиев (им.Р.Люксембург), Габдрахман Габдрахимов (тракторист Шаранской МТС), 

Харрас Хабиров, Закия Галиева, Факиямал Гапнасырова (к-з «Интернационал»). 

Самым передовыми в районе стали фермы колхозов «Борец» (зав.Соколов) и им.Куйбышева 

(зоотехник Акмаев, ОТФ колхоза «У илыш» (Асылкаев Биктимир). Замечательно трудятся конюхи 

колхоза им.Калинина Сафонов, Михаил Антонов, «Кучем Елга» - Гадельша Гирфанов, колхоза «У 

илыш» - Давлетбай Шамигулов, «Урняк» - Х.Хабибуллин, доярки и телятницы колхоза «Кучем 

Елга» (Н.Заитовский с/с) - Галима Габдрахимова, Фагила Садриева, Талига Тазетдинова, Мафзуда 

Хурранова, зав.фермой Миннехан Тухватуллин, свиноводы Таусия Латыпова, Масабих 

Галимуллин, Фаяз Нафиков, скотник Имаметдин Сираев, а также доярки колхоза им.Куйбышева 

(Колосовский с/с) Бозинова Анна, Симакова, Бояринцева Соня, скотник Командиров. 

 Лучшие телятницы района Самигуллина К., Шакирова Гульзаугар, Гаязова Гадиля стали 

участницами ВДНХ. На МТФ колхоза «Тархан» за 1937-1939 годы количество коров с 51 довели 

до 104. Доярка Г. Шакирова в 1937 году от 12 коров получила и вырастила 15 телят, а в 1938 году 

от 13 коров – 16 телят. На выращивании телят до 6-месячного возраста добилась 750 г 

среднесуточного привеса. Колхоз еще до войны из подмосковья закупил племенных нетелей, что 

привело к резкому увеличению производства молока, росту его реализации. За это хозяйству 

выделели грузовую автомашину. На ней работал Мухаметгарей Шаймарданов, с ней был призван 

на фронт. Только вернуться не было суждено. В колхозе «Молот» Карьявдинского сельсовета за 2 

года поголовье коров с 58 довели до 117 голов. В районе принимаются меры по улучшению 

породности скота. К примеру, в хозяйствах имеется около 500 голов чистипородных тонкорунных 

баранов пород «Меринос», «Прекос». 

 В колхозе «Урняк» Киртлявлинского сельсовета конюх Гареев за 2 года работы заведующим 

случным пунктом от 65 конематок получил и вырастил 63 жеребенка. В колхозе им.Молотова 

Писаревского сельсовета конюхи Матвей и Иван Мишины, Аверьян Караваев в 1939 году 

добились хорошей сохранности молодняка, они от 17 конематок получили и вырастили 16 

жеребят. Конюхи колхозов «Кызыл байрак» Базгиевского сельсовета Сахаб  Гиниятов, 

им.Ворошилова Писаревского сельсовета Фатхутдинов Ф.Ф., В.Г.Муллагалин («Якты юл»), 

М.Ханов, Мещеряков («Заря») тоже в числе самых лучших в районе. 



 Пчеловод колхоза «Тугаряк» Нафиков Бикмухамет ежегодно получает по 26-30 кг меда на 

пчелосемью, Назаров из колхоза «Самолет» в 1939 году получил по 51,4 кг меда и стал 

участником ВДНХ. Участником ВДНХ за высокие показатели в развитии пчеловедства стал 

колхоз им.Молотова (председатель В.Никулин), свинарь колхоза «Заря» Агапитов также стал 

участником ВДНХ. 

 
Делегация Башкирии на Всесоюзной сельскохозяйственной выставке (ВСХВ), среди них 

Г.Ф. Нафикова из к-за им. Сталина 

 

 У колхозов, колхозников и единоличников имелось 8721 лошадей, из них 5867 рабочих лошадей, 

15091 голов крупного рогатого скота, в т.ч. 7513 коров, 7973 свиней, 24395 овец и 4755 коз. В 

колхозах насчитывалось 10 конеферм, 51 МТФ, 21 СТФ, 21 ОТФ, 13 кроликоферм, 82 пасеки и 41 

смешанная ферма.  

Отдельные колхозы добились в те годы хороших показателей. 1936-1939 годы поголовье лошадей 

в районе увеличилось на 12%, овец и коз на 46%. На колхозных фермах за 1935-1939 годы 

количество КРС с 2758 голов выросло до 4179 голов, овец и коз с 4196 – до 7472 голов. 

Только за 1935 –1936 годы число животноводческих ферм выросло с 110 до 147. В районе 

открыты три пункта искусственного осеменения животных. По программе «Каждому двору – 

корову» 943 двора колхозников получили телят. 

 Замечательных успехов добились животноводы отдельных колхозов. Конюх колхоза «Урняк» 

Х.Хабибуллин в 1939 году от 8 конематок получил 8 жеребят. Заки Миннигалиев из колхоза 

«Туры юл», Михаил Антонов из колхоза им.Ворошилова, Файзулла Зайдуллин из колхоза 

«Интернационал», Ахмадияр Галин из колхоза «У корно» тоже добились получения и сохранения 

по жеребенку от каждой конематки. В колхозе «Беренче май» (д.Зириклы) в 1937 году 

колхозникам за каждый трудодень выдан по 10,6 кг зерна. Колхозники Абдуллин Хайрулла, 

Ракипов Нургали, Рахимов Рашит, Мухамадиев Сафа, Халиуллин Идрис получили 372-558 пудов 

хлеба. Хлеборобы колхоза «Игенче» собрали по 21 ц зерна с гектара, заняли первое место по 

району и колхозникам выдали по 14 кг хлеба на трудодень. В колхозах Сарсазовского сельсовета 

хорошо организовали свиноводство. Свинарка д. Бурсык Шамсебану Арсланова стала участницей 

ВДНХ. 

 В колхозе «Авангард» получили 14 тысяч рублей дохода от продажи меда. В колхозе 

«Шарлыкбаш» за один 1935 год поголовье кролтков с 50 голов дошло до 270. В колхозе «Якты 

куль» (Дюртюлинский с/с) стараниями заведующего кролиководческой фермы Нуриахмета 

Фаткуллина за 1934-1936 годы поголовье кроликов с 45 голов выросло до 2390. В колхозе 

«Игенче» (д.Хафизовка) Халил Гиззатуллин со своей помощницей за год поголовье кроликов из 

55 голов довели до 260. 

 В хозяйствах района интенсивно велось строительство животноводческих помещений. Только в 

колхозе «Марс» в 1936 году построили 7 помещений. В колхозе «Интернационал» на овцеферме 

хорошо работают Шаймулла Ахмадуллин и Гилемзада Шаймиева поголовье овец за три года 

довели до 283 голов. В колхозе «Молот» Каръявдинского сельсовета в 1932 году количество коров 

было 58 в 1935 году дошло до 117. 

 В 1934 году жители деревень Борисовка и Ново-Петровка вышли из состава большого колхоза 

«Коммуна» и объединились в колхоз «Самолет» (председатель Семен Чернов). Они в 1935 году 

купили более совершенную молотилку, которую обслуживали 12 лошадей, а также 

картофелекопалку (ее «тянули» 4 лошади). В 1936 году установили ветродвигатель с 18 

лопастями. Построили конный двор, ферму. На ферму завезли 100 голов кроликов белой 



ангарской породы. Под одной крышей построили контору, школу, клуб на 100 мест и библиотеку. 

Показывали немые кинокартины, ставили спектакли, регулярно проводили собрания колхозников 

и сходы граждан. В 1936 году колхоз приобрел автомашину ЗИС-5, которую в 1941 году с 

водителями Михаилом Коноваловым и Иваном Музыкантовым отправили на фронт. После голода 

1936 года в больших котлах ежедневно варили суп или кашу для всех работающих. В 1937 году 

получили обильный урожай в 25-28 центнеров. На трудодень раздавали по 8 кг зерна, каждому 

двору в среднем по 20 кг меда. Хозяйство с 1937 года имело два сада, две пасеки. Яркий след 

оставили садоводы Никита Кротков, Иван Смирнов, Андрей Яковлев, пчеловоды Лука Назаров и 

Семен Николаев. В 1938 году в д.Ново-Петровка установили нефтедвигатель мощностью 22 

лошадиных сил. Такие двигатели приобретали и многие другие хозяйства, они оказались очень 

полезными. С их помощью крутили молотилки и мололи зерно, крутили веялки, при помощи 

циркулярной пилы пилили доски. Перед войной на ОТФ д.Борисовка доили овцематок, овечье 

молоко по дорогой цене сдавали государству. 

 Быстрыми темпами укреплялся колхоз «Тугаряк». Росли стада коров, овец, стало более сотни 

лошадей. Велось большое строительство. Полновеснее, ценнее становился трудодень. В 1934 году 

на каждый трудодень колхозника получили по 5 кг, в 1936 г. – по 6 кг, а в 1937 году по 10 кг 

зерна. Во всех работах идет впереди бригада Гиндуллы Нуруллина. Члены бригады А.Галин, 

Гарей Ахметшин, Насибулла Гафиятуллин, Бика Саитгареева, Зулейха Ахметшина, Зифа 

Саитгареева стали основной опорой руководства хозяйства. 

 В колхозе «Молот» Каръявдинского сельского Совета с 1930 года строителем работает Разетдин 

Гимазетдинов. За 5 лет под его руководством построили два коровника, 5 конюшен, ясли-сад, клуб 

и другие помещения. Ему присвоена квалификация «техник-строитель». 

 В эти годы колхозы начали активно заниматься выращиванием бахчевых. Еще в 1924 году в 

д.Наратасты заложен показательный сад-огород, а в д.д.Зириклы, Барсуково, З.Клетья, Ивановка – 

огороды. 

 В 1938-1940 годах практически каждый колхоз имел сад-огород. В 1938 году их площадь 

составляла 117 га. Выращивались дыня и арбуз местных башкирских сортов, росли они и 

поспевали, доходили до 6-7 кг, а помидоры, огурцы, свекла столовая, морковь и капуста были в 

каждом колхозе. Часть овощей использовали для общественного питания, свеклу, морковь и 

капусту выдавали на трудодни. Августовские и сентябрьские базары изобиловали бахчевыми: 

колхозы целыми возами вывозили огурцы, дыни и арбузы. 

 Доброй славой пользовались звенья и бригады деревень Чупаево (бригадир Минлигалин), 

Енахметово, Старо-Тамьяново, Нижне-Заитово, Дмитриево-Поляна, Нуреево (бригадир Исмагил 

Ибрагимов), Базгиево,(бригадир Яков Еремеев), Тархан (звеньевая Шамсинур Ямалиева),  

Борисовка, Ново-Петровка, Чулпан и других. В колхозе «Чулпан» в 1934 году от реализации 

смородины получили неплохой доход. Уже в следующем году площади смородины и малины 

увеличили в два раза. 

 В колхозе «Динамо» Урсаевского сельсовета (садовод Минлигалин) в своем питомнике в 1937 

году вырастили 140 тысяч дичков яблонь, из которых продали другим колхозам 100 тыс.штук на 

сумму 6700 рублей. В 1938 году привили 60300 штук, что в 1940 году даст дохода не менее 65 

тысяч рублей. В колхозе «10 лет Башкирии» Акбарисовского сельсовета (садовод М.Соколов) 

произвели посадку садов и ягодников на площади 11,7 га. В 1939 году закладывают еще 6 га 

яблоневого сада. 

 В колхозе им.Молотова от садоводства (садовод Кузьмин Алексей) за 1938 год получен доход в 

14 тыс рублей. В питомнике имелось для продажи 25 тыс. привитых яблонь. 

 На территории района имелись три электростанции: коммунальная, мощностью 19 квт (топливо – 

керосин), при колхозе «Кызыл Чулпан» – 3 квт, Ново-Юзеевская гидроэлектростанция на реке 

Сюнь – 25 квт. 

В районе действовало 14 предприятий. 

Валовая продукция гос.промышленности составляла 22,3 тыс.рублей, кустарной промышленности 

– 802 тыс.рублей. Число рабочих, занятых в промышленности района, составило 308 человек.  

 Предприятия расположились следующим образом: кирпичный завод райисполкома в селе Шаран; 

типография, валовая продукция 8,3 тыс.руб., рабочих 5 человек; шесть мельниц райисполкома – 

11,0 тыс.руб., рабочих 11 человек; колбасная мастерская, валовая продукция 2,2 тыс.руб., рабочих 



3 человека; артель леспромхоза им.Сысоева (с.Заитово), валовая продукция 335,0 тыс.руб., 

рабочих 122 человека; артель леспромхоза «Пролетарий» (с.Шаран), валовая продукция 105 

тыс.руб., рабочих 55 человек; деревообрабатывающая артель Башкоопинсоюза, валовая продукция 

88,0 тыс.руб., рабочих 17 человек; разнопромысловая артель Башкоопинсоюза, валовая продукция 

193 тыс.руб., рабочих 83 человека, артель «Ударник» лессоюза, валовая продукция 81 тыс.руб., 

рабочих 12 человек. 

 Шаранский лесозаготпункт вел активную реализацию саней, полозьев, теса липового, смолы, 

скипидара, угля древесного. Действовал смолокуренный завод. 

В Н.Заитовском сельсовете действовал овощесушильный завод «Буляк». В артели инвалидов 

«Чулпан» налажено изготовление мебели, школьных парт и др. 

 В кустпроме им.Сысоева изготовитель деревянных бочек Илья Громов (Бронов) дневную норму 

выполняет на 233%, а Гади Каюмов одну парту вместо 2,5 дня изготовил за 8 часов. В этом 

коллективе (председатель Латыпов) растет число стахановцев, расширяется производство, растет 

товарооборот. Пользуются спросом бочки, мешки, посуда, ульи и др. 

 В районе имелась 61 торговая точка. Система Башсоюза имела 1 раймаг, 2 сельмага, 37 магазинов 

и лавок сельпо, 17 палаток и ларьков и 1 развозку. Кроме того, имелся один магазин Башторга, 

один магазин Башаптекоуправления, один киоск Башкоопинсоюза и ресторан. Товарооборот в 

1935 году составлял 3 млн 858 тыс. 800 рублей, в 1936 году -–5,5 млн руб., а за 1937 год – 6 млн 

727 тысяч рублей. Хорошо работают коллективы Акбарисовского (председатель Рахматуллин), 

Ладонского ( пред.Бабкин), Шаранского, Дюртюлинского, Кугарчин-Булякского, Базгиевского 

(Тухбатшин), Зириклинского, (Лутфуллин), Кичкиняшевского (Шокуров) сельпо. Отлично 

трудятся продавцы - Андрей Кузьмин (Акбарисовское сельпо), Григорий Кузнецов (д.Ладонь), 

Закиров (д.Нуреево), Аглетдин Багаутдинов (д.Ташлы), Гатауллин (д.Н.Заитово). 

 В районе имелось отделение Госбанка и сберкассы: райсберкасса в Шаране и сберкассы первого 

разряда в д.Шаранбашкнязево и в с.Зириклы. 

 Протяженность дорог местного значения составляла 237,4 км. Районный центр автогужевыми 

дорогами имела связь с соседними районами. Ежегодно с конца мая месяца по району 

организовался ударный месячник по дорожному строительству. Работу дорожных бригад хорошо 

организует дорожный мастер Николай Трофимов. Вкладывают душу в работу бригадиры Ханов, 

Федоров, Березин, Мухаметгалин. Лучшими дорожными работниками являются Арслан Султанов, 

Нургали Арсланов, Фазлый Садыков, Талип Галимов. 

   Райцентр имел телеграфную связь с Уфой, телефонную станцию на 60 номеров, радиоузел 

на 175 точек. Было телефонизировано 17 сельсоветов, МТС и 5 колхозов. В районе имелись 

контора связи, 4 отделения и 2 агентства. До октябрьской революции в России 76 человек из 100 

были безграмотными, 80 из каждых 100 детей не имели возможности учиться в школах. 

 В начале ХХ столетия в Шаранской волости число умеющих читать и писать составляли 

единицы. В 1913 году на территории нынешнего нашего района было всего 14 школ. 

В Шаранской волости действовали 11 церквей и 34 мечети. В деревне Юмадыбашево действовали 

3 мечети. Большинство школ ютилось в частных домах.  

В большинстве населенных пунктов не функционировали даже начальные школы, а там, где были 

школы, обучались дети только богатых семей. 

А в 1935 году работали Шаранская средняя, 18 неполных средних, 81 начальная школы. В этих 

школах обучались 9912 учащихся. На ниве просвещения работали 324 учителя. 

К началу 30-х годов исчезли религиозные школы. Сохранились только школы крестьянской 

молодежи, в 1934 году переименованные в школы колхозной молодежи. Увеличилось количество 

семилеток, которые назывались неполными средними школами (НСШ). Открывались средние 

(десятилетние) школы. С 1918 по 1930 год в деревнях открылись 58 школ. 

Грамотность населения 95 процентов. На 1 января 1938 года в районе было 1912 неграмотных, 

2500 человек малограмотных. 

В 1940 году средних школ стало 3, неполных средних – 17, начальных – 79, а число обучающихся 

достигло цифры 11345 детей. Помимо этого в райцентре функционировала колхозная школа, 

которая ежегодно готовила сотни кадров для работы в полеводстве и животноводстве. Учебно-

воспитательная работа хорошо была поставлена в Тумбагушевской, Акбарисовской, Ново-

Михайловской, Ново-Чикеевской, Наратастинской НСШ. 



 Если клубов и библиотек раньше не было, библиотека с небольшим книжным фондом 

функционировала только в Шаране, теперь же в распоряжении населения района был районный 

дом спецкультуры, звуковое кино, райбиблиотека и 31 сельская изба-читальня, 45 колхозных 

клубов, три немых кинопередвижки и детсад на 50 мест. До 1917 года на нашей территории кино 

не демонстрировалось. Уже к 1940 году число клубов достигло до 60, изб-читален – до 32, 

красных уголков – 15. Начали обслуживать население района две звуковых автопередвижки кино. 

В домах большинства деревень появились радиоприемники, патефон, велосипед и другие. По 

организации культурно-массовой работы среди населения отличались Карьявдинский, 

Киртлявлинский, Кугарчин-Булякский сельсоветы. 

 Осталось в прошлом положение, когда свирепствовали трахома, туберкулез и другие болезни. До 

революции не было больниц, имелись одна приемная амбулатория и два частных фельдшера, 

тяжелобольные лечиться должны были ехать в г.Белебей. В 1935 году действовала районная 

больница на 35 коек, при ней амбулатория с зубоврачебным кабинетом. Там же имелась 

консультация ОММ. В д.д.Акбарисово и Чулпан функционировали фельдшерско-акушерские 

пункты. в д.д.Костеево, Нижне-Заитово, Ново-Юзеево фельдшерские, в д. Три Ключа – 

акушерский пункт. Трахмотозных сестринских пунктов было 6. В с.Шаран действовала аптека. 

Работали 5 врачей и 9 фельдшеров. Ветлечебницы на терриории района не было, скот лечили 

знахари и коновалы. 

Начали выпускаться две районные газеты: «Сталинчы» на татарском языке и «За Ленинский путь» 

на русском языке. Общий их тираж составлял 5 тысяч экземпляров. 

В районе с первых дней расширились строительные работы по улучшению материальной базы 

различных служб. В течение года построены районная колхозная школа, ветлечебница, 

амбулатория, пожарное депо, социалистический Дом культуры. Хорошие помещения для своего 

офиса построили райзо, отдел милиции, райфо, отделение банка. Строятся в 1936 году здания 

средней школы и прокуратуры, радиоузел. 

 20-е - 40-е годы были полны противоречий в политической, экономической, культурной жизни 

страны. С одной стороны успехи, достижения в процессе индустриализации промышленности, 

кооперирования сельского хозяйства и культурной революции, с другой стороны издержки в их 

осуществлении, упущения и отрицательные явления в истории нашего Отечества, которые мешали 

дальнейшему продвижению общества. Прежде всего, была поставлена задача по повышению 

культурного уровня, ликвидации неграмотности, формированию новых социалистических 

традиций. Резко усиливается влияние коммунистов, новых органов власти – Советов на население 

Шаранской волости, затем района. Они сумели увлечь крестьян и повести их за собой. Растут и 

укрепляются ряды партячеек. В 1924 году в с.Шаран было 8 коммунистов, в Дюртюлях – 10, 

Акбарисово – 10 и т.д. В 1927 году в Шаране было 29 коммунистов, а в партячейке д. Дюртюли – 

33. Первым секретарем волкома ВКП(б) был избран Дмитрий Титов. Секретарем Акбарисовской 

партячейки был избран Абдулбай Абдреев. 

Понимая всю важность скорейшего формирования устоев новой коммунистической идеологии, 

партийные и Советские органы вели активную атеистическую и пропагандистскую работу среди 

населения. Больше стало выписывающих газеты, повсеместно организовывали их громкую читку 

на сельских сходах, в клубах и библиотеках. 

 При волостном комитете партии была открыта школа политграмоты. В деревнях внимание было 

сосредоточено на создании новых партийных ячеек. В 1934 году партячейки были преобразованы 

в первичные партийные организации. Коммунисты и комсомольцы принимают энергичные меры 

по внедрению в жизнь новых традиций, праздников и обычий. Особенно торжественно стали 

отмечать годовщину Октября и 1 Мая. Например, 7 ноября 1927 года население с.Шаран 

собралось на площади около народного дома. Состоялся митинг. Выступили первый секретарь 

волостного комитета партии Петр Михайлович Звездин, председатель волкома Баймурза 

Сафаргалеев, председатель потребкооперации Прокопий Федотович Федотов и другие. Затем 

красочно оформленная колонна прошла по улицам села. Впереди ехали человек двадцать 

кавалеристов, за ними население. Создание по Указу ВЦИК от 31 января 1935 года 

самостоятельного Шаранского района (выделение из состава Туймазинского района) 

способствовало приближению советского и партийного руководства непосредственно к селу, их 

экономическому укреплению. 



Первая районная партийная конференция состоялась 21 февраля 1935 года. В состав райкома 

партии избраны 13 коммунистов. Первым секретарем был избран Мухиб Абдуллович 

Саидбурханов, зам.секретаря А.Г.Черепанов. Членами бюро избраны председатель райисполкома 

Я.И.Степанов, уполномоченный НКВД Амирханов, редактор райгазеты Х.Г.Гумеров. 

В ноябре 1937 года на пленуме первым секретарем райкома избран Курманаев. В 1938 году 

первым секретарем избран Гафар Каримович Халиков. 

Состоявшаяся 3-5 марта 1940 года районная партконференция первым секретарем райкома партии 

избрала Александра Николаевича Смарагдова (до этого работал П секретарем), вторым секретарем 

– Рахима Мусиновича Мусина, секретарем – Софию Гареевну Дашкову. 

К 1940 году в рядах районной партийной организации состояло 156 членов и 179 кандидатов в 

члены ВКП(б), они состояли на учете в 27 первичных партийных организациях. К 1943 году число 

коммунистов дошло до 165, кандидатов – 79, ППО – 33. 

На организационной сессии районного Совета первым председателем исполкома избран Яков 

Иванович Степанов, секретарем исполкома Михаил Павлович Буянов, заведующими отделами 

утверждены: земельным отделом Н.Латыпов, финансовым – Г.К.Мамлеев, РОНО – 

А.Мухаметзянов, начальником отдела милиции Н.Кудрявцев. 

В апреле 1936 года председателем РИК избран Юнус Фаткулович Булатов, а 15 августа 1938 года 

– Искандар Закирович Закиров, в 1939 году – Устюжанин И.Г., затем Башаров Шариф Шакирович. 

В 1935-1941 годах районный Совет состоял из 50 депутатов, а 551 человек были депутатами 

сельских Советов. 

5 декабря 1936 года была принята новая Конституция СССР. 12 декабря 1937 года прошли выборы 

в Верховный Совет СССР. 

В июне 1938 года состоялись выборы депутатов в Верховные Советы РСФСР и БАССР. В годы 

войны выборы не проводились. 

По Шаранскому избирательному округу депутатом ВС БАССР был избран председатель 

исполкома Нуреевского сельского Совета Зиганша Тухватшинович Тухватшин и по 

Зириклинскому округу Хатира Ахметдиновна Мухамадеева. 

Предвыборные мероприятия в эти годы проводились с размахом и очень торжественно, 

превращались они в большой всенародный праздник. 

Осенью 1939 года состоялись выборы в районный и сельские Советы. В январе того же года 

прошла Всесоюзная перепись населения. 

 Волком и райком партии все больше начинают понимать роль и значение работы с молодежью и 

среди женщин. Такая работа принимает целенаправленный характер, что дает возможность 

выдвинуть на руководящую работу самих женщин. С конца 20-х годов женщины в деревне все 

более активно стали участвовать в общественной и культурной жизни. На территориях 

сельсоветов создавались женские Советы, назывались они женскими делегатскими группами и 

пунктами, стали проводиться собрания женщин, рассматривались актуальные вопросы. Женский 

пункт волости открыт в Шаране в 1927 году, состоялась конференция женщин волости. 29 

сентября 1935 года состоялась первая районная женская конференция.  

В 1925 году образовался Шаранский волостной комитет комсомола Белебеевского кантона 

Башкирской АССР. Членами волкома были избраны Михаил Сафонов, Исак Маев, Татьяна 

Иванова, Андрей Шапкин, Хусаин Гумеров, Николай Рябов, Матвей Шаитов. Волостная 

организация состояла из шести ячеек: Шаранская- 7 комсомольцев (секретарь Хусаин Гумеров), 

Дюртюлинская –6 (секретарь Исак Маев), Ново-Михайловская –3 (Андрей Кузьмин), 

Акбарисовская – 5 (Давлетгарей Давлетшин), Базгиевская-7 (Ефим Мухатов), Юмадыбашевская-7 

комсомольцев (Шакирзян Гайнуллин). К концу 1927 года в волости было 16 комсомольских ячеек, 

объединяющих 226 комсомольцев. Возглавлял волком комсомола Соловьев. В стране массово-

политическая организация трудящейся молодежи была создана в 1918 году. 

Шаранская районная комсомольская организация возникла в тяжелые годы гражданской войны, 

имеет героическую боевую и яркую трудовую историю. Часть демобилизованных красноармейцев 

вернулись в родные деревни комсомольцами. Они, расширив свой политический кругозор в рядах 

Красной Армии, в родных местах оказывали помощь в создании комсомольских ячеек. Однако в 

период белогвардейского террора ряд комсомольских ячеек распалась, поэтому после изгнания 

белых их пришлось создавать снова. 



 В декабре 1919 года в деревне Акбарисово в доме Батыргарея Исламова под руководством 

продотрядовца, посланника РКП(б) Иосифа Франца-Кунаса и секретаря партячейки деревни 

Гафията Шамигулова из четырех принятых в РКСМ молодых людей была организована первая в 

волости комсомольская организация. Секретарем был избран семнадцатилетний Петр Звездин, 

который до этого добровольцем служил в Красной Армии. За короткое время ячейка стала лучшей 

в волости, и ее вожак впоследствии вырос в политического руководителя районного масштаба. В 

период восстания «Черного орла» комсомольская ячейка временно ушла в подполье. Летом 1920 

года П.М.Звездин под руководством партячейки вновь восстановил комсомольскую организацию. 

В это время комсомольцами были Петр Звездин, Давлетгул Шамигулов, Асылгарей Атнагулов, 

Гарей Миндияров, А.Абдреев, Минлигарей Гайнетдинов, Д.Мухамедьяров, К.Шуматов, 

А.Шайкин и другие. Секретарем организации был избран А.Абдреев. 

 Вскоре возникли комсомольские ячейки и в с. Шарани, в деревнях Дюртюли, Базгиево, Нижний 

Заит, Юмадыбашево, Ново-Михайловка, Александровка, Нижне-Ташлы, Мещерево, Дюрменево, 

Старо-Тамьяново, Ст.Турбеево, с.Ново-Колосовка, Нуреево, Емметово, Тлявли, ШБК, Ан.Поляна 

и других. 

 Комсомольская организация в Дюртюлях сначала образовалась в 1920 году, а зетм – в 1923 году. 

Секретарями комсомольской ячейки были Степан Алексеев и Исак Маев. У них не было ни избы-

читальни, ни клуба. На комсомольском собрании было решено дом, принадлежащий Герасимову 

Андрияну, бежавшему с белыми, переоборудовать под избу-чительню, обратиться в волисполком 

с просьбой открыть на селе школу крестьянской молодежи (ШКМ). 

 В течение 1 месяца силами молодежи были открыты клуб и изба-читальня. Книги собирали у 

граждан, покупали в магазине, а газету выписывали на средства молодежи. Ежемесячно силами 

драмкружковцев ставили спектакли. Руководить строительством школы поручили комсомольцу 

Кузнецову Петру Захаровичу, который успешно справился с этой задачей. Он сам и стал первым 

директором ШКМ в Дюртюлях. 

 В Базгиево первыми комсомольцами были Николай Кузнецов, Николай Борисов, Ефим Мухатов, 

а потом Николай Степанов, Сулейман Гареев, Степан Иванов, Григорий Афанасьев. В конце 20-х 

годов самыми активными комсомольцами были Габдуллин Искандар, Петров Аркадий, Афанасьев 

Тимофей, Мухатова Елизавета, Андреева Анастасия, Данилова Антонина, Герасимова Елизавета и 

другие. В деревне лучшим комсомольским вожаком стал выпускник Белебеевского 

педагогического училища Сулейман Гареев. При Гарееве численность комсомольской 

организации дошла до 87 членов. Комсомольцы были нинициаторами многих добрых дел. 

Молодежь сама ремонтировала и строила клубы, юноши и девушки собирали деньги на 

приобретение книг для библиотеки, безвозмездно обучали неграмотных взрослых, участвовали на 

многочисленных субботниках и воскресниках, ставили пьесы и давали концерты. В праздничные 

дни с песнями маршировали по улицам. Под руководством коммунистов комсомольцы вели 

борьбу с пьянством. Проводились комсомольские свадьбы. Наряду с секретарем партячейки 

Николаем Кузнецовым в центре этих событий были Сулейман Гареев и Николай Степанов. 

Сулейман работал и учителем, и воспитателем в подготовительной группе, и секретарем 

правления колхоза. Несмотря на полуголодную жизнь и серьезную болезнь, нес уйму 

общественных поручений: секретарь комсомольской ячейки, редактор стенгазеты, руководитель 

драмкружка, заведующий нардомом, председатель сельского суда и т.д. Имея хорошие 

организаторские способности, открытость и общительность, он сумел сплотить вокруг себя всю 

сельскую молодежь. К нему тянулись даже люди гораздо старшего возраста. Умер он в возрасте 

чуть старше 20 лет и похоронен при участии всех жителей села на территории школьного сада. 

 В д.Кугарчин-Буляк первым в ряды ВЛКСМ вступил Назиф Гайсин. Первым секретарем 

комсомольской ячейки в Заитово был Гуссам Ямалиев, в Юмадах - Фатхетдин Гайнутдинов, в 

Ташлах - Габидулла Хабибуллин и Шайхвали Сунагатуллин, в Нуреево - Давлетгарей 

Ахметгалиев и другие. 

 В 20-х - 30-х годах яркий след оставила комсомолка из д.Михайловка учительница Алексеева-

Тарасова. Была она организатором и душой всех мероприятий в деревнях Янгаулово, Михайловка, 

Акбарисово, впоследствии стала кавалером ордена Ленина. Секретарем волкома комсомола 

работал С.Л.Кирьянов. 



 На 25 февраля 1935 года, после образования Шаранского района, численность комсомола 

составляла 555 человек в 41 комсомольской организации. В 1936 году число первичек было  64. 

Секретарями райкома комсомола в довоенные годы работали Алексей Плюснин, Рамиля Туганова, 

Петров, Саубан Гарифуллин, Миннигалиев, Файзуллин, Якупова, Насыр Хафизов. IV районная 

комсомольская конференция, состоявшаяся 28 января - 1 февраля 1939 года, отметила, что за 

период с 1937 по 1939 годы численность организации выросла от 640 до 1088 человек, из них 220-

девушек. 

   На пятой районной комсомольской конференции, состоявшейся 14 марта 1940 года, 

отмечалось, что между двумя конференциями число комсомольцев увеличилось на 332 человека и 

выросло до 1420. В ряды комсомола принято 715 новых членов. 

Перед ними ставились задачи учиться самим и учить неграмотное и малограмотное население. 

Задачи были конкретные – активно работать по повышению культурного уровня, быть в первых 

рядах культармейцев, внедрить в жизнь новые традиции, проявлять инициативу во всех 

начинаниях, трудиться лучше других. Комсомольские организации активно участвовали в 

организации учебы, вели разъяснительную и просветительскую работу среди населения, особенно 

среди женщин. По инициативе комсомола в целях агрономической пропаганды создавались 

сельскохозяйственные кружки. Значительное внимание комсомольские организации уделяли 

интернациональному воспитанию молодого поколения. 

 В первые годы советской власти в борьбе за новую жизнь комсомольцы испытывали большие 

трудности, были в их адрес угрозы, избиения, случались зверские убийства лучших вожаков 

молодежи. Большой урон молодежному движению нанесли годы Сталинских репрессий. В числе 

других комсомольцев была арестована первый секретарь райкома комсомола Туганова. Из 24 

репрессированных граждан в 1937-1938 годы по Акбарисовскому сельсовету были 

комсомольцами. Среди них учителя Д.Асмеев, Г.Борисов, Т.Курманбаев; секретари райкома 

ВЛКСМ К.Шуматов и Е.Сафаргалеева, директор Тумбагушевской школы И.Атнабаев и другие. 

 В период коллективизации крестьянского хозяйства комсомольцам приходилось активно 

убеждать своих же родителей и родных. Комсомол деятельно участвовал в движении по 

вовлечению молодежи к овладению техникой. Подготовка механизаторов, водителей 

автомобилей, электриков, слесарей и токарей стала одной из коренных задач районной 

комсомольской организации. Комсомольская организация района послала 42 своих воспитанников 

для работы в промышленности. 

 Молодежь и дети очень сильно занимались сбором и заготовкой корней бересклета и 

лекарственных трав. Организованно проводили сбор денег в помощь испанскому народу. 

 С первых месяцев организации района с помощью младших командиров запаса и секретарей 

комсомольских организаций были созданы первичные организации ОСО АВИАХИМА 

(ДОССАФ) и открыты учебные пункты для допризывной военной подготовки призывников, а 

также военнообязанных запаса по 120 часов программе и по нормативам БГТО, ГТО, ГСО, ПВО. 

 Были созданы 28 первичных организаций ОСО, подготовлено 126 ворошиловских стрелков, 

организовано 7 тиров, 42 человека сдали нормы на значок ПВХО. Работало 5 кружков 

ворошиловских кавалеристов, выделено на эти цели 46 лошадей. Хорошо была организована эта 

работа в Сактах, Юности, Темняковке, Сарсазе и других деревнях. К 1940 году число первичных 

организаций ОСО дошло до 99. За год окончили курсы трактористов 66 девушек, в двух местах 

были организованы кружки автодела, 12 человек окончили кружок телеграфистов. Проведен сбор 

допризывников по сдаче норм на оборонные значки. 

За большую организаторскую работу по подготовке значкистов ГТО и БГТО району присуждено 

переходящее Красное Знамя республики, выделена премия для премирования особо отличившихся 

активистов и приобретения спортинвентаря. Хороший пример в постановке оборонно-массовой 

работы показали руководители Н.Заитовского, Базгиевского, Темняковского сельсоветов 

Нигматуллин, Антипов, Карманов. 

 На имя комсомольской организации колхоза «Коммуна» Нуреевского сельсовета было получено 

письмо от комсомольца-красноармейца Галия Салимова, курсанта курсов младших командиров. 

Он делился со своими успехами: досрочно выполнил все нормативы и стал первым стахановцем 

полка. Записали в команду снайперов и занял здесь 1 место. Он обращается к молодежи своего 



родного колхоза, чтобы они добились высоких показателей на производстве и во всех других 

делах. 

 Летом 1939 года получено письмо на имя жителей Шаранского района от курсантов-

красноармейцев Приморского края, наших земляков Командирова И.М., Устюжанина И.А., 

Аккузина М.К., Бикбатырова Б.Б.. Они дают клятву, что будут достойно служить по защите 

неприкосновенных границ Родины, мирный труд и покой населения, желают новых успехов в 

социально-экономическом развитии родного района. 

 Труженики района в 1935 году все заработанные на субботниках и 1-2 дневную зарплату 

перечислили в фонд строительства авиоэскадрильи. 

Трудящиеся района только за 7 месяцев 1937 года подписались на заем укрепления обороны СССР 

на 646040 рублей, подписалось 15700 человек.  

 В предвоенные годы работа комсомольской организации проводилась под знаком 

активного участия комсомольцев и молодежи в выполнении третьего пятилетнего плана развития 

народного хозяйства (1938-1942г.г.) и укреплении обороноспособности страны. В это время много 

комсомольцев работало на руководящей хозяйственной и советской работе. Так, в районной газете 

«За ленинский путь» от 10 сентября 1939 года пишется, что «144 комсомольца на руководящей 

работе, из них 14 председатели сельсоветов и председатели колхозов, 15 бригадиров, 4 

заведующих фермами». 

 Отдельные сельсоветы и колхозы, руководимые комсомольцами, выходили в передовые. 

Так, в районной газете от 10 февраля 1939 года отмечалось, что «комсомолец – председатель 

Емметовского сельсовета товарищ Алтынбаев свой сельсовет вывел в передовые сельсоветы 

района». 

 Впервые вопрос о создании пионерского движения в стране рассматривался на 

Всероссийском съезде РКСМ 10 октября 1920 года. Весной 1922 года появились первые отряды 

пионеров. Они действовали каждый самостоятельно, разрозненно. 

 19 мая 1922 года Всероссийская конференция комсомола приняла решение о повсеместном 

создании пионерских отрядов. V Всероссийский съезд РКСМ (1922г.) постановил объединить все 

пионерские отряды в детскую коммунистическую организацию. Этот день и стал днем рождения 

пионерии страны. В тот год пионерами стали 4 тысячи ребят. Торжественное обещание пионер 

принимал через 2 месяца после вступления в отряд. Символом пионерской организации стала 

красная косынка в виде галстука. После смерти В.И.Ленина, с января 1924 года пионерская 

организация стала носить имя Ленина. Пионерским движением в стране руководил комсомол. 

Только в 1929 году для работы с пионерами было мобилизовано по комсомольской путевке 50 

тысяч лучших комсомольцев в качестве вожатых. В 70-е - 80-е годы пионерская организация 

СССР объединяла 25-26 млн.ребят. 

  Первые пионеры в нашем районе появились в 1925-1927 годах. К 1927 году действовали 

два пионерских отряда. К 1939 году в 60 школах района были созданы пионерские организации, 

насчитывающие в своих рядах 4000 пионеров. В 1940 году их число дошло до 5797. В пионерской 

дружине Базгиевской школы например, работали 12 различных кружков. Ученик Шаранской 

школы Искандар Габдуллин был избран, как активный пионер и передовик учебы, звеновожатым. 

Он деятельно участвовал во всех школьных делах. И его в 1929 году послали в Москву на Первый 

Всесоюзный слет пионеров. 

Из поколения в поколение в пионерской организации складывались и развивались прекрасные 

традиции. Пионерская жизнь, как восхождение в гору, - она имела свое незабываемое начало, свое 

развитие, свои трудные рубежи и, наконец, взятие высоты, откуда открывалась новая прекрасная 

перспектива – стать членом ВЛКСМ. 

Пионерская экспедиции «Заветам Ленина верны», пионерские операции, Всесоюзные игры 

«Октябрята – по стране Октября», «Зарница», международные детские фестивали «Пусть всегда 

будет солнце!», слеты, смотры, сборы пионерских дружин и отрядов, пионерские костры, работа 

тимуровцев, операции «металлолом», «макулатура», «День птиц», «Никто не забыт, ничто не 

забыто», движение « Ни одного отстающего рядом», многисленные спортивные состязания и 

смотры художественной самодеятельности и многое другое делали жизнь пионеров и октябрят 

яркой, насыщенной, содержательной, интересной. В каждой школе и нашего района кипела 



пионерская жизнь. В 1962 и 1972 годах пионерская организация награждается орденом Ленина, в 

1982 году - памятным знаменем ЦК ВЛКСМ. 

 Пользуясь благоприятным моментом, считаю своим долгом сказать слова особой 

благодарности учительству района всех лет, педагогическим коллективам всех без исключения 

школ, внесшим неоценимую лепту в жизнь комсомола. Великий писатель Александр Фадеев не 

зря сказал «Будущее наших детей, нашего народа – в руках учителя, в его золотом сердце». 

 В мае 1923 года Главным политико-просветительным комитетом РСФСР был принят план 

проведения кампании по ликвидации неграмотности на 5 лет. ЦК ВКП(б) принял постановление 

«О работе по ликвидации неграмотности». Под руководством партийных органов и партячеек 

коммунисты и комсомольцы, депутаты Советов организовали поход против неграмотности. Были 

организованы комитеты содействия по всеобучу в районе и деревнях, организован фонд помощи 

детям бедноты.  

Были определены этапы, устанавливающие сроки проведения этой работы среди различных 

категорий населения. Многие тысячи граждан были приобщены к учебе. Однако поставленная 

задача покончить с неграмиотностью к 1927 году в Башкирии не была решена. Причинами этого 

являлись нехватка школ 1 ступени, недостаточность государственных средств, слабая 

издательская база. Тем не менее в эти годы в Республике и в нашем районе сделано очень много. 

Если до 1917 года на территории района было свыше 15 тыс. неграмотных от 16 до 50 лет, то в 

1935 году – 2914 неграмотных и 43850 – малограмотных. Для их обучения создано 33 

стационарных школ. Все учителя общеобразовательных школ района ежедневно по 2 часа 

работали по ликвидации неграмотности. Открывались школы как для людей старшего поколения, 

так и для молодежи. В те годы на страницах районной газеты широко освещалась работа по 

ликвидации неграмотности. Очень трудно было обучать грамоте взрослое население. У многих 

были проблемы со слухом или зрением, не умели даже держать карандаш. Но энтузиасты этого 

дела не отступили. Каждая выученная буква была победой. Впоследствии в документах на вопрос 

об образовании бывшие неграмотные писали или отвечали: школа ликбеза. 

Особенно хорошо организовали эту важнейшую работу в Сарсазовском, Нижнезаитовском, 

Триключинском, Зириклинском, Урсаевском, Чалмалинском и других сельсоветах. В 

Сарсазовском сельсовете в 1935 году был открыт 21 пункт по ликвидации неграмотности и 

малограмотности с охватом   181 неграмотного и 250 малограмотных. 

 В 20-е - 30-е годы в д.д.Чалмалы и Дюрменево по вовлечению детей в школу, организации 

пунктов ликбеза для взрослых большую работу провели Миргалишир Идиятуллин, Салихзян 

Бикчурин, Тимербулат Габидуллин, Исмамгарей и Исламила Султангареевы, в д.Базгиево Андрей 

и Николай Андреевы, Анастасия Андреева, Иван Антипов, Тимофей и Григорий Афанасьевы, 

Елизавета Герасимова, Елизавета Борисова, Елизавета Мухатова, Елена Степанова, Аркадий и 

Николай Сергеевы, Аркадий Петров, Мефодий Юдин, Анастасия Сергеева, в с.Шаран - Надежда 

Грамотович, Мария Соколова, в д.Юмадыбашево – Фатхутдин Гайнутдинов, в д.Нижне Заитово 

Гуссам Ямалиев, в д.Триключа – Тимофеев, Николаев, Гаврилов, в д.Бухара – учительница 

Хафизова и сотни других активистов, коммунисты и комсомольцы, работники исполкомов 

районного и сельских Советов, профсоюзные организации, руководящие работники всех рангов. 

 Наша история – не только сражения и победы, поражения и провалы. Она – жизнь и судьба 

каждого отдельного человека. Отсутствие должного уровня демократизации общества сделало 

возможным и создание культа личности, и нарушения законности, и произвол, и репрессии 30-х 

годов. 

 Более 70 лет назад в стране заработала сталинская репрессивная машина. Это была вторая, после 

20-х годов, волна «чистки» общества от «врагов народа». 1937 год стал годом, когда, образно 

говоря, установилась ночь над страной. Теперь под жернова беззакония попадали и сами 

организаторы репрессии первого этапа. О страшных событиях этого периода издательством 

«Китап» выпущена многотомная «Книга памяти жертв политических репрессий РБ». 

 В этой книге в алфавитном порядке перечислены многие тысячи осужденных. Репрессированным 

шаранцам посвящены 4 и 5 тома книги. По данным архива бывшего НГБ РБ число 

репрессированных в нашем районе составляет 469 человек (кроме раскулаченных). Эти печальные 

события коснулись представителей всех национальностей, и профессий, и возрастов. 



Жертвами репрессий стали активные колхозники, умные, талантливые работники и люди далекие 

от политики. На почве необоснованных измышлений беспринципных каръеристов в районе, как во 

всей республике и стране, началась оголтелая травля испытанных партийно-советских, 

хозяйственных руководителей, специалистов народного хозяйства. 

Были арестованы и признаны врагами народа председатель исполкома райсовета Юнус Булатов, 

первые секретари райкома партии Саитбурханов и Курманаев, секретарь райкома Кайни 

Кансыяров, зав.РОНО Александр Антипов, судья А.А.Асанбаев и другие.  

Можно допустить, что в работе некоторых из них были ошибки, упущения, даже серьезные 

промахи делового характера, ни никак нельзя было клеймить их позорной кличкой «врага народа». 

Люди, к большому сожалению, выдавали своих товарищей, будто старались успеть раскрыть 

промахи, ошибок коллег, возведя их в степень вредительства, чтобы доказать свою лояльность 

партии и власти. В этом была беда этого периода жизни нашей страны. Конечно, были доносы и 

по корыстным интересам: сводили счеты со своими недругами, подсиживали своих «плохих 

начальников». 

 К высшей мере наказания были приговорены 57 человек, высылке на срок от 3 до 10 лет – 360. 

 Только 48 осужденных были реабилитированы, отсидев в тюрьме несколько месяцев. Среди 

пострадавших были не только мужчины, но и женщины. Это -–Ирина Шумаева, Таисия 

Трофимова из с.Шаран, Ольга Шакирова из д.Енехметова, Анна Шибеева из д.Ан.Поляна, 

Шамсибану Агзамова из д.Сарсаз, Анастасия Васильева из д.Михайловка, Надежда Койкова из 

д.Дм.Поляна, Хадича Абдуллина из д.Тимирово, Агафья Егорова из д.Сбродовка.  

В результате ложных доносов в атмосфере недоверия и боязни погибли простые труженики 

разных возрастов. Добрые имена незаконно репрессированных возвращаются в наши дни. Они 

только через многие годы обрели право на то, чтобы их потомки узнали всю правду о драме их 

жизни. О страшных лишениях репрессированных написал книгу «Горечь судьбы» и выпустил 

уроженец д. Акбарисово, бывший учительГлеб Павлович Борисов, который сам с начала 1938 года 

до января 1948 года отсидел в лагере политических репрессированных, затем до конца 1952 года в 

течение 5 лет отбыл срок лишения политических прав. Он и несколько других наших земляков 

были сосланы в Колыму, они работали на приисках по добыче золота, только чудом остались 

живы и в 1957-1958 годах полностью были реабилитированы. Вина Глеба Павловича «была» в 

том, что он был любищим детей учителем, активно работал по ликвидации неграмотности среди 

населения, был одним из лучших секретарей первичных комсомольских организаций района. 

 Неимоверно тяжело было положение жителей деревень. Мелочная опека и подавление 

инициативы руководителей хозяйств, волюнтаризм руководства страны, излишняя политизация не 

только общественной, но и хозяйственной жизни оказывали негативное влияние на развитие 

сельского хозяйства.  

Получая за свой труд граммы, не имея почти никакого денежного дохода, колхозники несли перед 

государством различные денежные и натуральные повинности. Кроме денежного сельхозналога, 

самообложения, культсбора, обязательного страхования, государству сдавали в год 40 кг мяса, 200 

штук яиц, 150 литров молока, 1,5 кг шерсти с каждой овцеголовы, овчины, шкуры и т.д.  

Сбором натурального налога занимались уполномоченные уполминзага, которые регулярно 

обходили дома и жестко требовали выполнения этих повинностей. При райфинотделе имелись 

налоговые инспекторы по сбору налогов. Особую активность проявляли инспектора отдела по 

доходам, они выискивали субъектов для наложения на них подоходного налога, суммы которых 

были большими. 

 Особенно тяжело проходила подписка на займы. Сверху спускался план на республику, район, 

сельсовет. Людей под небывало большим нажимом, давлением заставляли подписываться на 

большие суммы. 1 июля 1940 года было объявлено постановление СНИ СССР о выпуске займа 

третьей пятилетки на сумму 8 млрд.500 млн.рублей. В Башкирии заем был размещен на сумму 93 

млн.418 тыс.рублей. Это была тогда фантастическая сумма. Как достигались эти цифры, знают 

только пережившие в те годы ветераны, организаторы и подписчики. 

 Жители живпродукты со своего двора выносили на базар на продажу с целью выручки денег для 

уплаты налогов и государственных займов, не оставляя ничего для своей семьи. Многие семьи 

годами не видели мяса и других продуктов, жили на одной больтушке, на картофеле. На пересчет 

были известны дворы, в которых пекут и постоянно едят хлеб. Донельзя был нищ колхозный 



крестьянин, еще было далеко до нормальной жизни при колхозним строе. Пока государство 

большую часть тяжестей по индустриализации страны переложило на плечи крестьянства. 

Колхозники не получали пенсию. 

 Несмотря на такие лишения, люди трудились старательно, с большой отдачей. В страдную пору 

вся деревня замирала. Все взрослое население и подростки с восходом солнца, кто на лошади, кто 

пешком спешили на поля. Часто, не возвращаясь домой, ночевали на дальних полях, на полевых 

станах. Здесь организовывалось общественное питание. Во время прополки посевов на полях 

работали сотни женщин и подростков. В период ухода за посевами, заготовки кормов и уборки 

урожая в деревне оставались лишь глубокие старики, лежачие больные и малые дети.  

В плане агрономических мероприятий в 1937-1940 годах были: вывозка навоза, накопление 

навозной жижи, снегозадержание, сбор птичьево помета, золы, приготовление компоста, добыча 

торфа, извести, яровизация семян, перекрестный сев, мульчирование, сортировка, боронование 

озимых, вспашка чистых паров. Все эти меры должны были работать на урожай.Уже тогда 

началось протравливание семян. На зернотоках устанавливаются первые зерносушилки. 

С облегчением вздохнули жители всех деревень района, как и республики, только в 1937 году, 

когда был собран небывалый в истории урожай в 15,23 ц. с гектара. Район в целом рассчитался со 

всеми долгами государству по зернопоставкам. Колхозники получили по 10-15 кг зерна на 

трудодень. 

 В 1937-1940 годох хозяйства получали более усовершенствованную сельхозтехнику, как трактора 

ЧТЗ, комбайны «Сталинец». 

В октябре 1939 года была проведена первая сельхозвыставка района, участниками которой были 

лучшие хозяйства. Были проведены состязания скакунов, демонстрировали породистый скот и 

достижения растениеводства.  

Ежегодно стали проводить съезды колхозников-ударников, районные слеты стахановцев. С 1938 

года ведется отбор кандидатов для участия во Всесоюзной сельскохозяйственной выставке 

(ВСХВ) в Москве. 

Пыльные бури, суховеи подсказали необходимость защиты полей от ветровой эрозии. Поэтому с 

1937-1938 годов стали активно заниматься посадкой полезащитных лесополос. По району 

ежегодно сажали сотни километров лесных полос. 

 Но в воздухе запахло порохом. В Испании шла гражданская война, Италия напала на Абиссинию, 

в Германии к власти пришли фашисты. Все факты и события говорили о надвигающейся перед 

нашей страной военной опасности. 

В это время советские люди, совершая трудовой героизм на каждом шагу и в каждом коллективе, 

продолжали индустриализацию страны, создавая экономическую базу для укрепления 

обороноспособности. Выросли мощные промышленные гиганты.  

Победа колхозного строя в деревне привела сельское хозяйство в мобилизационную готовность. 

Происходил постепенный преход от территориальных частей к формированию регулярной 

красной Армии. На местах военкоматы проводили двухнедельные военные сборы запасных и 

допризывников. Обучали их овладеню стрелковым оружием, занимались строевой подготовкой, 

проводились полевые военизированные игры. В 1940 году при сельсоветах был организован 

военно-учебный пункт, где обучались допризывники и запасные по несколько часов в неделю. 

В средних школах, учебных заведениях была введена военная подготовка, создавались оборонные 

кружки. Широкие масштабы получило военно-патриотическое воспитание. В райкомах работали 

военные отделы. 

Война все ближе подходила к нашим границам. В августе 1938 года произошел бой наших 

пограничников с Японцами на сопке Заозерный в районе озера Хасан и на сопке Безымянный. За 

проявленное мужество и героизм в этом бою наш земляк Хасан Назмиев стал кавалером боевого 

ордена. В мае-августе 1939 года в районе Халхин-Гол японцы ворвались на трериторию 

суверенной Монголии. Выполняя свой долг по договору о взаимопомощи, красная Армия 

совместно с Монгольской Армией окружили и разгромили японскую 6-ю Армию. 31 августа 

территория МНР была очищена от японцев. Осенью 1939 года возник Советско-финский 

пграничный конфликт, который после вмешательства США, Англии, франции, перерос в войну. В 

советско-финском конфликте мы потеряли 126875 военнослужащих. В войне с финнами, к 



примеру, из территории Акбарисовского сельсовета учасвовали 6 человек, Минлигали Степанов 

получил звание «лейтенант». 

1 сентября фашистская Германия напала на Польшу. Это было уже началом второй мировой 

войны. С этого времени страна постепенно начала преходить на военные рельсы. 

Меры по укреплению обороноспособности страны продолжались с нарастающей интенсивностью. 

Увеличивалось производство новых видов оружия, развертывались новые отрасли. 2 октября 1940 

года был издан указ о ремесленных училищах ФЗО. Шаранский район послал в школы ФЗО 

Свердловской области 50 ребят. 26 июня 1940 года был издан Указ о переходе на восьми-часовой 

рабочий день без выходных дней. 

Бурные 20-40–е годы – важный этап истории Отечества. Людям того периода были характерны 

революционный энтузиазм, вера в идеалы, подвижничество. Однако успехи в обществе 

достигались ценой немалых потерь и издержек, невероятного напряжения сил и самоограничений. 

Но надвигалась новая страшная беда и грянула Великая Отечественная война. 

 


