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Общеизвестно, что знание истории обогащает духовный  мир человека. Не случайно 

историю называют школой жизни. Связь времен не прервется там, где помнят и чтут 

свою историю. У каждого из нас есть уголок земли, ближе и дороже которого нигде 

не найти. Это так называемая малая Родина, т.е. то место, где родился человек. Куда 

бы не заносила его судьба, человек рано или поздно возвращается на свою родину, 

где прошло  детство, юность, откуда ушли в житейское море. Неодолимая сила 

тянет нас в родные места, повидать их,  поклониться своим родителям и предкам, 

которых в давние времена судьба забросила в неведомые для них дали, где они 

обрели 

вторую родину. 

     История нашего района – это частица истории нашей страны. Много лет я 

собирал материалы в различных, доступных мне источниках: в исторических 

исследованиях ученых, в Центральном Государственном архиве Башкирии. 

Беседовал со старожилами, которым что-либо известно из истории нашего края по 

преданиям и рассказам передающимся из поколения в поколение. К сожалению еще 

многое осталось невыясненным. Собранные материалы говорят о том, что богата и 

интересна история нашего района. Отсюда начинается башкирская земля. Через наш 

край шла цивилизация из России в Приуралье и Зауралье. Вниманию читателей 

предлагаю не исследование, а всего лишь обобщенное изложение собранных 

исторических фактов. 

Коренным населением нашего края считаются башкиры. Они жили родовыми 

общинами. Роды объединялись в племена. Каждый род и племя имели свою 

территорию в пределах которой могли кочевать. В западной Башкирии жили 

родоплеменные объединения: кыргыз, илан, канлы, буляр и др. Племя илан 

подразделялась на роды: аске-илан, идель-илан и кыр-илан. 

     Род  кыр-илан занимал почти всю территорию нынешнего Туймазинского района 

(без Кандринской зоны), центральную и восточную часть нынешнего Шаранского 

района вплоть до Старых матов в Бакалинском районе. Западная часть района 

принадлежала племени кыргыз. 

     Эта огромная территория в те далекие времена почти сплошь была покрыта 

лесами, в которых во множестве водились разные звери, многочисленные речки и 

озера кишели рыбой. На лугах красочное разнообразие трав. Очень красиво и 

обширно наше холмистое Приуралье. Климат  с жаркими  летами и холодными 

зимами, неравномерными осадками. 

     По утверждению Р.Г.Кузеева «ни до монгольского нашествия, ни после башкиры 

не создали государственности». Не имели они и своей письменности. В различных 

источниках говорится о том, что башкиры в ХII-ХIII веках занимались 

скотоводством, охотой, рыбной ловлей и бортевым 

пчеловодством. Вели кочевой образ жизни. 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 невысоко … 
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Возникновение постоянных поселений в нашей местности ученые относят к ХIV-

ХV векам. В частности считают, что деревни Нижнее Заитово и Кугарчин-Буляково, 

башкирского племени кыргыз возникли около 1450-1480 годов. Упоминаний о 

возникновении других поселений на территории Шаранского района в источниках 

не обнаружил, но надо полагать, что в этот же период возникли и другие поселения, 

в частности, Шаран-Баш-Князево, вначале именовалась Шаран-Баш. 

     В 1236 году войска монгольского хана Батыя покорили Башкирию  и Повольже. 

На завоеванных землях была создана Золотая Орда (Улуб Джучи). В ее состав была 

включена Башкирия. Сокрушительный удар золотоордынскому хану  Мамаю нанес  

великий князь Московский  Дмитрий Иванович (названый Донским) в 1380 году на 

Куликовом поле. Кроме того 

внутренние междоусобицы и жестокие удары знаменитого хромца. 

среднеазиатского эмира и полководца Тамерлана (Тимура) привели к распаду 

Золотой Орды. В конце ХIV века из Золотой Орды  выделилась Ногайская Орда. В 

ее состав вошла  вся южная Башкирия вплоть до нынешней Уфы. В 1436 году 

золотоордынский хан Улу – Мухаммед  основал Казанское ханство, в состав 

которого вошла северо-западная и западная Башкирия. В конце ХV века 

образовалось Сибирское ханство, в состав которого вошли северо-восточные 

башкиры. Так Башкирия была растащена по частям различными ханствами. 

Потомки золотоордынских владык: нагайские мурзы, казанские и сибирские ханы 

продолжали угнетать от природы  свободолюбивый башкирский народ. Казанское 

ханство враждебно относилась к Русскому государству. Постоянно совершались 

разорительные набеги на русские земли. Борьба с агрессивной Казанью не утихала 

вплоть до середины ХVI века. 2 октября 1552 года войска Ивана Грозного взяли 

Казань и присоединили Казанское ханство к Русскому государству. В башкирских 

преданиях, в частности в шежере рода Карагай-Кыпсак говорится: «Во все земли 

разослал русский царь Указы, разослал послов. Пусть никто не убегает как бежали 

ногайцы, бросив своих юрт, оставив свои земли, пусть каждый сохраняет свою веру, 

соблюдает свои обычаи», - с  такими словами ходили  послы. Обласканные 

царскими  посулами все башкиры в течении 1554-1557 годов приняли  

покровительство России и добровольно  вошли в ее состав. Коренные жители  края 

получили  землю в  вотчинное владение. Таким образом кочевые скотоводы 

западных районов Башкирии стали родоплеменными землевладельцами. По сути и 

началось совместное родофеодальное землевладение называвшееся башкирским 

волостным, а иногда и как башкирским вотчинным землевладением. 

     Башкиры обязаны были платить ясак и нести повинности в виде военной службы 

и подводной гоньбы. В  административном отношении Башкирия вначале входила в 

состав Казанского наместничества. В 1574 году неподалеку от впадения реки  Уфа в 

Белую был построен укрепленный пункт, в разное время называвшийся  «Гора 

крепость», «Дубовая крепость». Но больше всего это поселение называли Уфой. В 

1586 году Уфа получает статус города. В этом же году воевода Михаил Нагой (по 

др. данным Иван Нагой) отправил на службу в Уфу первых 100 стрельцов. Это были 

первые русские поселенцы в Башкирии. Вся Башкирия объединяется в общую 

территорию – Уфимский уезд с центром в Уфе. Уезд делился на 4 (четыре) 

административных округа-дороги (даруги). Западная часть Башкирии вошла в 
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состав Казанской дороги, центр и южная часть - в состав Ногайской, восточная - в 

состав Сибирской, четвертая Осинская дорога тянулась узкой полосой от Уфы на 

север по правобережью реки Белой до Камы. Родоплеменные объединения башкир 

впервые были названы волостями (Кыр-Иланская, Киргизская, Баилярская, 

Канлинская, Булярская  и др. волости). Для ориентировки любознательным 

сообщаем, что на территории бывшей Киргизской волости сейчас находятся 

селения: Чекан-Тамак, Нижнее Заитово, Кугарчин-Буляк, Барсуково, Куртутель, 

Старо-Дражжево и другие. На территории бывшей Кыр-Иланской волости – 

Тамяново, Базгиево, Шаран, Кичкиняш, Сарсазово, Мещерево, Шаранбаш-Князево, 

Сакты, Писарево и др. Давайте же сразу проследим за административно-

территориальными изменениями происходившими до 1865 года. В 1708 году 

Уфимский уезд преобразован в провинцию с подчинением Казанской губернии. С 

1728 по 1731 год Уфимская провинция существовала самостоятельно. Подчинялась 

непосредственно сенату. С 1731 по 1737 год снова входила в состав Казанской 

губернии, а затем  до 1744 года была в подчинении Оренбургской комиссии. Указом 

сената от 15 марта 1744 года была образована Оренбургская губерния в состав 

которой вошла и Уфимская провинция. 23 декабря 1781 года Оренбургская 

губерния упразднена и создано Уфимское наместничество с центром в Уфе. В 

наместничество вошли две области - Уфимская и Оренбургская, делившиеся на 

уезды. В Уфимскую область вошли уезды: Уфимский, Белебеевский (г.Белебей 

возник в 1757 году), Бирский, Бугульминский, Бугурусланский, Мензелинский, 

Стерлитамакский, Челябинский. 12  декабря 1796 года по указу Сената  «О новом  

разделении государства на губернии» Уфимское наместничество переименовано в 

Оренбургскую губернию. 31 декабря 1796 года упраздняются  Белебеевский, 

Бугурусланский  и Сергиевский уезды. 24 апреля 1802г. Белебеевский и 

Бугурусланский уезды были восстановлены. 23 марта 1797 года губернский центр из 

Уфы перенесен в Оренбург. Однако 5 марта 1802 года снова был перенесен в Уфу. 

Но несмотря на изменения  административно-территориального  деления в 

Башкирии сохранялось старое ее деление на дороги и волости. В 1850-1861 годах из 

состава губернии выделены Бугульминский, Бугурусланский и Бузулукский уезды, 

которые вошли в состав вновь образованной Самарской губернии. 

     Башкиры от природы сметливы и проворны. Эти качества как бы 

предопределили их использование на военной службе. Сразу же присоединением к 

русскому государству башкиры  принимали участие в Ливонской войне 1557-1558 

годов. Башкирская конница была в ополчении Минина и Пожарского. Они 

принимали участие во многих других походах и войнах вместе с русскими 

войсками. Кроме того башкиры несли внутреннюю и пограничную сторожевую 

службу. 

     Со временем военная служба башкир приобретало все более  широкий характер. 

В 1754 году со служилых башкир была снята уплата ясака. Переселившиеся из 

Поволжья татары, которых стали  называть мещеряками (мишарями), тоже являлись 

служилыми. Они жили на землях башкир изоброка. В 1736 году мишари были 

освобождены от башкирской зависимости и уравнены в правах с ними. Военная 

служба башкир и мишарей была выгодна государству. Свои полки они формировали 

быстро и за свой счет. Поэтому царское правительство решило превратить их в 
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военное сословие, приравняв в правах с казаками. Указом от 4 апреля 1798 года, 

независимо от существующей административно-территориальной системы (деление 

по волостям и уездам), была введена кантонная система  управления башкирским и 

мишарским народом. В Указе говорилось: «Сделать точное исчисление башкирцев, 

способных нести военную службу, считая по летам от 20 до 50 лет», разделив их по 

кантонам. Кантоны  представляли собой военно-административные округа. Из 

башкир и мишарей было сформировано и регулярное войско, разделенное на 12, а с 

1847 года на 13 башкирских  и 5 мишарских кантонов. Кантоны подразделялись на 

юрты и команды, не имели сплошной территории. Случалось, что жители одного и 

того же селения подчинялись разным начальникам. 

Согласно ведомости за 1841-1842годы нижеследующие селения нынешнего 

Шаранского района входили в ХII башкирский  кантон: 

 

Селения 

 

Число душ Собственную ли имеет 

землю 

или  живут на праве 

припущен. 

мужчин женщин 

Барсуково 67 79 припущенники 

Чекан-Тамак 5 3 припущенники 

Заитово 107 112 собственную 

Кугарчин-

Буляк 

93 85 собственную 

Тамяново 49 34 припущенники 

Шаранбаш-

Князево 

Шаранбаш-

Князево 

127 

 

14 

119 

 

8 

собственную 

 

припущенники 

Тарханово 26 З1 припущенники 

 

Смешанные в национальном отношении селения. 

     Других разно национальных пришельцев в Башкирию (татар, марийцев и др.), 

которых стали именовать тептярами  10 апреля 1832 года, также освободили от 

башкирской зависимости. А Указом от 19 апреля 1855 года тептяры были 

присоединены к башкирскому войску. 

    Заселение края небашкирским населением началось сразу же после 

присоединения Башкирии к Русскому государству. Первыми поселенцами были 

служилые люди (дворяне, стрельцы). Они наделялись земельными участками в 

окрестностях Уфы. Служилые люди в то время еще не имели крепостных крестьян и 

на пожалованных землях работали сами. 

     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 

переселились  чуваши и расселились в основном на юго-западе. По данным 1719 

года небашкирское  население края составляло уже 29%, в т.ч. русских -15,2 %, 

татар-13,3 %,чувашей- 0, 3 %. 
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     Соборным уложением 1649 года запрещалось кому бы  то не было покупать, а 

башкирам продавать и сдавать в аренду свои земли. Поэтому одной из форм 

извлечения экономической выгоды из огромных земельных владений  башкиры 

нашли в виде припуска в свои вотчины татар, чувашей, марийцев и др. народностей. 

К этому времени произошли изменения и в вотчинном землевладении башкир. Если 

они раньше владели землей сообща и лишь скот был во владении отдельных семей, 

то теперь родовые общины стали делиться на отдельные семейные участки-жеребья 

и повытья. Не только деревня, но и отдельные семьи  стали распоряжаться землей 

по своему усмотрению. Появляется новый разряд землевладельцев - так  

называемые припущенники. Отношения припущенников  с башкирами 

фиксировались специальными записями в так называемых   «тетрадях с регистром». 

Местные жители  татары и чуваши называли эти тетради «дэфтэр» или «тэптэр». В 

последствии припущенники  стали называться тептярами. Припускали и 

оказавшихся по каким-либо причинам без  земли башкир. 

     Вот запись от 29 января 1706 года  «Башкирка   Кыр-Иланской волости Сюрмета 

Маметкулова  с товарищами о припуске в свою вотчину по речкам Базе, Маты, 

Шарану башкир той же волости Гердырмета Камаева с товарищами с пользованием 

бортными ухожьями, звериными ловлями и сенными покосами. А платить им с нами 

в государеву казну ясаку по 30 куниц в год». 

      Запись от 5марта 1712 года «Башкир Кыр-Иланской  волости Янгильды 

Аднагулов припустил в свою вотчину ясачного татарина Кусяка Табашева. И вольно 

ему Кусяку, в моей вотчине рыбу ловить и всякого зверя побивать, и сено косить, 

пашню пахать, и бревна рубить и борти делать. А ему Кусяку платить мне Янгильде 

в помощь ясаку по 5 алтын в год». В этих записях не указаны названия поселений, 

видимо их еще не было, но во 2-ой записи речь идет о пашне. Значит, уже в нашей 

местности занимались землепашеством. 

     20 января 1716 года башкир Кыр-Иланской волости Туганаш Тимирбулатов  

припустил в свое повытье общей вотчины  татарина той же дороги Юрбагыша 

Токметова. «Пашню ему Юрбагышу пахать и сено косить и двором строиться, и со 

мною Туганышем  ясак платить вместе в равенство». 

      13 января 1717 года башкир Кыр-Иланской волости деревни Агирского Устья 

(Агир-Тамак) Усейн Урсяков припустил башкира той же волости деревни Дивеевы 

Рыса Исангулова с детьми «в лес Кельтик в урочищах промеж речек, верхняя межа 

р.Кыргыз, нижняя межа  дер.Балчаклы смежна с кыргызской вотчиной, да от той 

дер.Балчаклы через перелесок левая сторона оного Усейнова, а правая Кыргызская, 

а от того перелеска межа Бисмень Кара, а от Бисменя Кары по р.Тюлгазы, а по 

р.Тюлгазе правая сторона Иланская, а левая его Усейнова…А одному Рысу с детьми 

в той моей  вотчине со мною, Усейном, ходить вопче и всякого зверя побивать, и 

рыбу и птицу ловить, и борти делать, и мед лазить. А в деревне построиться, и 

пашню пахать, и сена косить и в лесу бревна какие понадобятся рубить и лубья 

сымать и по совету кого похотим, в тое вотчину пускать вопчеж. А ему,  Рысу, с 

детьми платить мне Усейну на год в ясак по кунице …». 

     Запись 26 июня 1727 года: «Иланской волости дер.Тонековыя сашный башкирец 

Бердекей Миллигулов дал сию запись той же Казанской дороги деревни Шаран-Баш 

ново крещеным Федору да Ивану да Семену Петровым детям отдал я Бердекей с  
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товарищем Федору с братьями в вотчине своей в Иланской волости в наших 

Бердекеевых урочищах старую усадьбу дер.Шаран-Баш с пашенными землями и 

сенными покосами и бортные ухожья, которыми они, Федор с братьями раньше с 

нами Бердекеем и товарищами пользовались вопче. И  им, Федору с братьями в той 

вотчине пашню пахать и сено косить и борти вновь делать и зверя всякого и птицу и 

рыбу ловить и в его императорское величество  казну ясак с тое вотчины платить по 

прежнему по кунице на всякий год…» 

        Таких записей много. Нет необходимости их перечислять. Наш край стал 

интенсивно заселяться. Обилие плодородных земель и малое количество местного 

населения привлекало переселенцев. Кроме припуска в Башкирию стихийным 

потоком шло разноязычное население  не только из Поволжья, но и из центральных 

губерний России. Переселенцы основывали поселения. В 1735 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 1730-1739 годов 

оно составляло около 65 тыс. человек. По ведомости составленной в Уфимской 

провинциальной канцелярии в 1743 году в Казанской дороге значилось 16 волостей , 

858 деревень, в них 9239 дворов. 

     Относительно  спокойно протекала жизнь в Башкирии только первое столетие 

после присоединения к России. 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 

прослужили слухи о насильственной христианизации нерусского населения 

Поволжья и Приуралья. В 1704г. были введены новые налоги, а также объявлено о 

поставке лошадей для русской армии башкирами. 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. Это 

восстание развернулось в 1705г. в южной и северо-западной  Башкирии. К 1708г. 

восстание охватило всю западную Башкирию. Для расправы с восставшими царское 

правительство привлекло калмыцких феодалов. В конце июня 1708г. отряды 

восставших башкир под руководством Исмагила Мулла и Балта Батыра 

сосредоточились в верховьях реки Сюнь. Затем перебазировались к реке Ик, где 

произошли кровопролитные бои, не принеся победы ни одной из сторон. Восстание 

было подавлено только в 1711 году. 

      С целью создания системы укреплении  в Башкирии и приведения края в 

спокойное  состояние сюда в 1734 году направлена так называемая Оренбургская 

экспедиция. Большой отряд  регулярных войск возглавил Криллов И.К. Экспедиция 

в 1735 году приступила к строительству крепостей. Это сопровождалось отнятием  у 

башкир земли.  В 1735 году была простроена крепость Нагайбак (ныне на 

территории Бакалинского района). Строительство крепостей в Оренбуржье по 

мнению одного из авторов, должна России - «путь во всю полуденную Азию  
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отворить…, а  своевольный  башкирский  народ  на вечные времена обуздать…». 

Однако в ответ поднялось новое башкирское восстание, которое было подавлено 

лишь в 1740г.  

    Указом Сената  от 11 февраля 1736 года повелевалось  «…уличенных 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 территории с плодородными землями не 

башкирскими народностями и русскими крестьянами. Как мы уже упоминали, этим 

же указом за неучастие в башкирском  бунте мишарям пожалованы в потомственное 

владение те башкирские земли, которые они занимали. Кроме того они были 

освобождены от уплаты оброка (ясака) башкирам. 

     После 1737 года мишари даже частично были переселены в отдельные от башкир 

селения. 

     В 1745 году Государственная Верг-коллегия разрешила всем желающим строить 

на Южном Урале заводы. В 50-60 годах ХVIII столетия на Южном Урале 

развернулась, в полном смысле слова, строительная горячина. Только с 1752 по 1762 

год было построено 65 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 свободы.  Посадские люди 

платили подушную подать и относились к «подлому» народу. Братья в 1732г. 

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 

1752года Г.С.Красильников заключил контракт в Оренбургской губернской 

канцелярией на постройку медеплавильного завода на реке Шаран. Поскольку 

селений близь строящегося завода не было, то в контракте завод назвали  

Архангельский. Под  строительство было отведено около 50 десятин башкирской 

земли. Что касается леса для заводского строения, на дрова, для  жжения угля, то 

Красильниковы взяли в аренду у башкир Кыр-Иланской волости большой участок 

земли, о чем пойдет речь ниже. Для охраны в неспокойное время Красильниковым 

разрешили обнести завод забором и рогатками, а также содержать собственное 

оружие и пороху от 10 до 25 пудов. Завод в действие пущен 22 августа 1754 года. 

Завод был оборудован  четырьмя медеплавильными печками и двумя горнами для 

чистовой переплавки меди. Завод имел производительность до1200 пудов меди в 

год. На заводе работали собственные покупные крестьяне и наемные из местного 

населения. По пятой ревизии 1795 года на заводе числилось собственных 

чернорабочих - 46 , мастеровых - 65 чел. Архангельский (Шаранский) завод 
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выплавил меди в 1760 году - 1060 пудов. В 1762 году - 661 пуд, 10 фунтов, в 1764 

году - 153 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 Тюлгазе, Сюнь князь Т.И.Черкасский. Об этом ниже еще пойдет речь. 

     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 дер.Каръявды Кыр-Иланской волости припустили сына 

генерал-майора Тевкелева А.И. -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 Чапрею, Куяш, Шалтык, Шаран и т.д.».  За 

припущение взяли с  Тевкелева 70 руб. Этот припуск дал возможность генерал-

майору Тевкелеву А.И. в июне 1761 года купить за 200 руб. большое количество 

земли у башкир соседней Кайлинской волости по речкам  Кармале, 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 З0-х годов 

ХVIII века столетия Алексеем Ивановичем Тевкелевым. Верой и правдой он в 

течений 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 крестьянский войны 1773-1775 годов будучи направлен «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. В 1760 году во всей Башкирии числились только 636 душ. 

     Одной из ярких страниц истории нашего края является интернациональная 

антифеодальная  Крестьянская война 1773-1775 годов. Выступления повстанцев 

были  направлены  не только  против русской администрации, помещиков и 

заводчиков, но и против  состоятельных башкирских и татарских аристократов. 

Хотя наша местность не была ареной главных событий, но повстанческом движении 

принимали участие многие. Н.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 1778 года 

восстание охватило огромную территорию. Активными участниками восстания 

были казак Нагайбакской крепости ЕремкинА.А., крестьянин помещика Тевкелева 

новокрещен из татар  Юскей Кудашев. Он у повстанцев был сотником. В районе 

крепости Нагайбак и Бакалов действовал повстанческий отряд  атамана Торнова 

В.И. (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, с нерусским населением, принимавшим участие в 

восстании по Кыр-Иланской  волости значатся: старшины Аптекея Московова 
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башкиры 134 двора. Есашные татары старшины Юлдаша Ишболдина и Ишкильды 

Ишмурзина в деревнях: Нуреевой - 49, Тлявлиной - 60 , Чуваш-Тамьяновой -50 

дворов. Есашные марийцы старшины Изметя Янтемирова в деревнях: Емметовой - 

2, Янахметовой - З8, Акбарисовой - 51, Урсаевой - 23, Мещеревой - 46, 

Кичкиняшевой - 17. Перешедшие в Уфимский уезд сходцы в деревнях: Куртутель 

есашные марийцы - 20, служилых - 1,Заитовой-есащных - 32, есашных мари - 3, 

Зириклы есашных татар - 51,Чекан-Тамак есашных - 45, Кугарчин-Буляк есашных  - 

59. В  1775 году восстание повсеместно было подавлено. Архангельский 

медеплавильный завод был разграблен. Общий убыток составил около 25 тыс. руб. 

После подавления восстания царские власти стали обращать внимание на 

мусульманское духовенство, как на средство, при помощи которого можно держать 

в повиновении население. Среди местного населения стали широко внедрять ислам. 

А чтобы поставить под контроль деятельность мусульманского духовенства в 1788 

году учреждается   Оренбургское духовное собрание во главе с муфтием, местом 

пребывания которого определена Уфа. В селениях стали строить мечети, но люди 

пока еще мало молились. 

    Основатель Шаранского завода Г.С. Красильников в 1775г. умер. Завод по 

наследству перешел к его сыну Петру Григорьевичу, который возобновил аренду 

ранее арендованного участка земли. Приводим с некоторыми сокращениями эту 

запись: «25 января 1783 года башкиры Кыр-Иланской волости деревень 

Ильчимбетово, Япракова, Смайловой, Тюменяк и их припущенников есашных татар 

деревни Туймазы отдали заводчику П.Г. Красильникову в аренду землю им 

принадлежащую на 50 лет с платежом оброку по 10 руб. в год по межам: «вниз от 

Архангельского завода по р.Шаран до устья , а дальше по р.Сюнь по течению вниз 

правою стороною ниже дер. Алпаево до Короткого ключа, и по нему вверх по меже 

Киргизской волости сыртом до вершины речки Имчак, и по ней вниз до речки 

Тюлгазы, и по ней  вуерх  до дер. Сукты –Чермышевой, и с той деревни по лежащей 

дороге до деревни Кичкиняш, и от той деревни вниз по реке Ардяшевой до 

р.Шарану и по ней вниз по течению правою стороной до Архангельского завода. И 

по всей окружности землю пахать, лесом и всеми потребностями довольствоваться, 

сено косить, хмель щипать, рыбу и всякого зверя ловит, в угодном месте ему, 

Красильникову, завод и дворы строить и всякий лес рубить». Мы уже упоминали, 

что этот участок  земли раньше сдавался в аренду  заводчикам Красильниковым. 

Удивляет то, что такое огромное пространство отдано за 10 руб. в год. Видно, что 

башкиры в то время не ценили или вернее не знали настоящей цены земли. 

Приведем один факт. На Архангельском медеплавильном заводе, как уже 

упоминалось, в 1760 году выплавили 1060 пудов меди. Заводчики  только в этом 

году получили чистой прибыли 1773 руб.81коп. Заветной мечтой 

П.Г.Красильникова было добиться дворянства. И он достиг этого службой в 

гвардии. В лейб-гвардию П.Г. Красильников поступил в 1786 году. А уже 1 января 

следующего года он был произведен в прапорщики. И он немедленно ушел в 

отставку. 8 мая 1789г.  П.Г.Красильников подал прошение о пожаловании ему 

дворянства. В 1790г. был зачислен в дворянскую родословную книгу Уфимской 

губернии. Производительность завода из года в год падала. Если в 1783г. завод 

выплавил 863 пуда меди, то в 1788 году уже 530 пудов. В 1790 году выплавил 379 
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пудов, в 1794г. - 149, а в 1795г. только 63 пуда и прекратил плавку. Так 

Архангельский завод исчез из списков действующих. Всего завод за время 

существования выплавил около 24 тыс. пудов меди. Часть меди использовалось 

Екатеринбургским монетным двором для изготовления денег. После смерти  

П.Г.Красильникова в 1796г. завод и прочее имение перешли по наследству его 

матери и двум родным сестрам. Покойный  задолжал более 10 тыс. руб. 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 

1850г. завод прекратил существование. По шестой ревизии 1811 года у наследников 

П.Г.Красильникова в поселке Архангельского завода (так тогда называли Шаран) 

было 20 крестьянских дворов. В них проживало 166 чел. Приказчиком был Кузьма 

Дементьевич Агапитов. Крестьяне  закрывшегося завода в 1857 году купили у 

башкир Кыр-Иланской  волости 2555 десятин земли за 7650 руб. и были переведены 

в разряд государственных крестьян. В 1862г. в поселке построена деревянная 

церковь Михаила Архангела. Шаран становится селом. 

       После крестьянской войны  1773- 1775 годов и в нашей местности появляются 

помещики-крепостники. Пионерами дворянской колонизации нашего края были 

Писаревы, Щиголевы, Сухотины. На купленные земли они расселяют крестьян из 

центральных губерний. Потомок уфимских стрельцов Николай Петрович Писарев 

приобрел участок земли между речками Берда – Ольховая на западе и речушкой 

Имчак на востоке. Северной границей стала р.Тюлгаза, а южная проходила  по 

сырту чуть выше, где потом возникла д.Ладонь. Примерно в версте  от левого берега 

Тюлгазы вдоль ручья Бабкуш помещик основал деревню, которую назвал своим 

именем - сельцо Никольское. Перевел сюда крестьян из Московской губернии. 

Между  1800 и 1818 годами Н.П.Писарев внесен в родословную книгу уфимских 

дворян. В 1828г. построил кирпичную церковь в честь Покрова  Богородицы. Не 

случайно, поэтому праздник  Покров стал в селе престольным. Наследник 

Н.П.Писарева его сын артиллерии поручик Петр Николаевич в 1830г. избирается 

предводителем дворянства Белебеевского уезда. 

     22 июня 1792г. дочь покойного князя Черкасского Федосья, ставшая женой 

коллежского советника Тимашева, доставшуюся ей по наследству землю по рекам 

Тюлгазе и Сюню, от брода Куртутеля  до речек Берды и Ольховой, продала 

поручику Дражичу за 6500 р. Дражич, серб по происхождению, стал основателем 

деревни и в ее названии унаследовал свою фамилию. Однако освоить этот участок 

земли площадью более  11 тыс. десятин ни сам Дражич, ни его наследники не 

смогли. В 1811 году хозяйкой сельца Дражжевка и земельного участка уже была 

помещица  Авдотья Михайловна Дражичева. У Дражичей  покупает участок земли 

капитан Андрей Степанович Щиголев. Он основал сельцо Андреевское (Щиголево). 

А его сын Алексей в 1850г. на подаренной родителями земле основал сельцо 

Алешино. Дворянин Василий Иванович Сухотин на приобретенном здесь же 

участке в 1830 г. основывает сельцо Васильевское (Сухотинка). Часть земли он 

подарил дочери Варваре, а она в 1846г. передарила племяннице Надежде, вышедшей 

замуж  за поручика Петра Гавриловича Залесова. Так возникло сельцо Предтечино 

(Залесовка). Приобретает здесь участок земли дворянин Уржумцев женившийся на 
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дочери А.С.Щиголева (тесть подарил зятю в приданое землю). Около сельца 

Алешино возникает хутор Уржумцева, позднее названный именем жены 

Екатеринполем. 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 приобретает участок у Дражичей от речки Берды почти до 

дер.Дражжевой и то место, где ныне находится Анисима Поляна. А также от речки 

Ольховой почти до сосняка (где ныне кладбище). Позднее на приобретенных землях  

Писарев П.Н. построил для сына майора Ивана Петровича  поселок Новый (Берда), а 

для второго сына ротмистра Василия Петровича между 1853 и 1858 годами создает 

поселок Средний в последствии  названный Рощей. Владельцами же деревни  

Дражжево становятся калежский асессор П.Д.Жилин, А.С.Жилина, З.М.Жилин. 

      К 1834 помещики имели крепостных: Писаревы - З95 душ, Сухотины - 198 душ, 

Уржумцевы - 20 душ, Щиголевы - 132 души и Жилины - 104 души. В дальнейшем 

Жилины свое хозяйство ликвидировали и деревня Дражжева не стала помещичьим 

землевладением. Здесь обосновались крестьяне переселенцы - арендаторы. Как 

видим помещичьи хозяйства в нашем крае появились поздно. Были они 

сравнительно небольшими. Майор Павел Тевкелев и гвардии полковник Алексей  

Тевкелев  близь Шарана приобрели лесные дачи около 5000 десятин, а штабс-

ротмистр Салимгарей Тевкелев около Наратастов владел 300 десятинами земли. 

Крепостные же их проживали в деревнях ныне Буздякского района. 

      Тяжек был крепостной гнет. Помещик для крестьян был государем-повелителем. 

Он вершил суд и расправу. Мог за любую провинность или просто по своей прихоти 

сослать крепостного на каторжные работы, отдать в солдаты, наказать розгами. 

Даже в 1857 году подтверждалось право помещиков наказывать крестьян  розгами 

до 40 ударов, палками до 15 ударов, заключать в смирительные дома на срок до трех 

месяцев или сдавать в арестантские роты гражданского ведомства на срок до шести 

месяцев. Все это совершалось без суда лишь по воле помещика. Помещик  мог 

крепостного продать, проиграть в карты, обменять на любую вещь. По преданию, 

передающемуся из поколения в поколение, якобы, крестьян  села Никольского 

(Писарево) помещик выменял на собак. В то далекое время в газете «Ведомости» 

часто печатались объявления: «Продается малосольная осетрина, семь  сивых 

меринов  и муж с женой». Или  «Продаю одиннадцати  лет девочку и пятнадцати лет 

парикмахера. Да сверх сего четыре кровати, перины и  прочий домашний скарб ». В 

1808 году было  запрещено продавать крепостных на ярмарках, а в 1835 году - 

разлучать членов одного семейства при продаже. Даже жениться крестьянский  сын 

мог только по разрешению барина. И в жены брать ту, кого разрешит  помещик. 

Крестьянам  было запрещено жаловаться на своих угнетателей. Крепостной 

крестьянин нес  повинности в виде оброка и барщины. Оброк платили государству. 

На помещика же работали три дня в неделю. Крестьянин не имел собственной 

земли. По этому поводу В.И.Ленин  заметил: «Помещики наделяли  крестьян 

землей, для того, чтобы эксплуатировать их, так что земля была как бы натуральной 

заработной  платой …». Земледелие помещичьих крестьян было общинным на 

помещичьих землях. Таким образом крепостной крестьянин был полностью 

бесправным и являлся объектом полного произвола. Но не только помещики 
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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 

похороненных здесь членов их семьи, в начале ХIХ века. Купцы,  тоже братья 

Андриян и Федор Софроновы купили в 1851 году 798 десятин, а в 1854 году еще 

1000 десятин. 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. Белебеевский  мещанин  Антон Петрович 

Сафонов в  1852 году приобрел участок в 70 десятин и основал хутор, в последствии 

деревня Антоновка. Его наследниками стали сыновья Федор, Яков, Харлам,  

Андрей, Михаил, Иван. Крестьяне Елабужского уезда деревни Колосовка Дмитрий 

Степанович Толстогузов  и другие в 1853 году купили 300 десятин земли. Основали 

деревню, назвав е Дмитриевкой, а позднее Колосовкой. Небольшие участки земли 

приобретали здесь 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 

1833 году только 22,5 % всей территории Белебеевского уезда. Здесь стало 

развиваться поташное производство. Сырьем для изготовления поташа служит 

древесная  зола. Расход  древесины для получения золы был огромен. Так на 

изготовление одной тонны поташа сжигалось в среднем до 1600 кубометров дров. 

Поташ используется в стекольном, мыловаренном и других производствах. В конце 

ХVIII столетия, как и по всей Башкирии, в Белебеевском уезде развернулось 

строительство небольших поташных заводов. Строили купцы и помещики. Строили 

торговые татары и башкиры. К 1800 году в Белебеевском  уезде работало уже 

больше десятка поташных заводов. На каждом из них работало по 8-13 наемных 

рабочих или собственных крестьян. Вот данные за 1830 год о владельцах заводов в 

нашей местности  и количестве вываренного поташа: 

 

№ Владельцы заводов и место их нахождения Выварено пудов 

1. Капитана Андрея Щиголова при с.Щиголеве 3120 

2. Тульских купцов Алексея и Ивана Сазыкиных 4000 

3. Сотника Султанова при дер.Ташлы 4300 

4. Торгового татарина Мухаммед Карима Исхакова 

при дер.Шаран-Баш-Князево 

3000 

5. Этого же Исхакова при дер.Сакты 2500 

6. Наследников Тевкелева при дер. Кичкиняшево 3500 

7. Кантонного начальника Нагайбакова при 

дер.Кугарчин-Буляке 

4000 

8. Торгового татарина Хайбуллы Москова при 

дер.Емметово 

600 

9. Бугульминского купца А.Старкова при 

дер.Загорной Клетье 

3000 
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     Еще до 30-х годов ХIХ столетия помещик  Писарев свой поташный завод продал 

купцам. Позднее и Щиголев  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 этого 

завода 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 и т.п. 

     И все - таки  основным занятием пришлого населения  оставалось землепашество. 

Под их влиянием  хлебопашеством начали заниматься башкиры и другие нерусские  

народы. Плодородные почвы становились фундаментом жизни. С поля  шла главная 

пища - хлеб. Любит русский человек   хлеб, хвалит его при случае: «Хлеб ржаной – 

отец  наш родной», «Хлеб - батюшка, водица - матушка». Крестьянин любит землю, 

величает ее «Матушкой», «Кормилицей». 

     По ведомости Уфимского наместничества в 1785 году в Белебеевской округе 

значится под посевом 23368 десятин, том числе: ржи-10500, пшеницы-2625, ячменя-

2625, овса-2510, проса-500, полбы-2690,  конопли-656, льна-725, гороха-538 

десятин. Населения в это время в уезде было: башкир -  13653 души обоего пола, 

тептярей -10539 душ мужского пола, мишарей – 2924 души мужского пола.  А к 

1833 году размеры угодий и их распределение выглядело так: пашни - 

431533десятин. 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, подлесом-655557 десятин. К концу же 40-х 

годов ХIХ столетия площади пахотной земли в уезде увеличились до -  536615 

десятин, что составляло чуть больше - 31 % всей территории уезда. Такими 

интенсивными методами проходила хозяйственная деятельность человека в то 

время. Много труда вкладывалось в расчистку (корчевку) лесов и кустарников под 

пашни. Это было время  особенно интенсивного освоения земель под  

хлебопашество. Сеяли рожь озимую и яровую (ярицу), овес простой и 

многоплодный, ячмень, горох, просо, гречиху и в небольших количествах пшеницу 

сортов – белостурка, черноколоска и полба. В 1842 году в Белебеевском уезде  было 

посажено  238 четвертей картофеля. Овощеводство же пока не получило развития. 

Система землепашества была трехпольная. Под надзором кантонных начальников и 

юртовых старшин  с 1846 года стала вводиться трехполка и среди местного 

населения. Примитивной была техника в то время. Это соха, лукошко, серп, цеп. 

Работали от зари до зари с  особой крестьянской старательностью. Мужик не 

мыслил жизни без земли. Весь уклад жизни и хозяйственная деятельность крестьян 

строились  на приметах, в основном, выраженных на пословицах и поговорках, 

которые возникли из жизненной практики. Из  многовекового опыта постепенно 

складывалось устное хозяйственно-бытовое руководство, которое постоянно 

дополнялось последующими  поколениями. Очень большое значение придавалось 

приметам, говаривали: «Не примечать, так и хлебушка  не видать», «Вестимо, тому  
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и беда грозит, кто примет не чтит, не слушает старых людей». Кроме того во всяком 

подворье было свое поверье, свои приметы. Одни приметы радовали, другие 

страшили. «Ранний прилет гусей - к хорошему урожаю», «Первый гром гулкий – к 

ядреным хлебам», «Если много длинных, толстых сосулек урожаю яровых», «Осень 

ненасытная - к урожаю», «Поздний листопад на тяжелый год», «Жестокие морозы и 

глубокие снега - к урожайному году», «Снег долго не падает - к плохому году». 

Землепашец догадывался, что урожай зависит не от молитв, а от семян и удобрений. 

«Какое зерно, такой и сноп», «Доброе семя - добрый и всход», «На новь хлеб сеять, 

на старь - навоз  возить». Приметы связывали сроки сева с живым календарем 

природы: зацветает ива-бредина - начинали сеять морковь, свеклу. Молодые грачата 

кричат - пора сеять овес. Сей горох - когда распускается лист у дуба. Пшеницу 

рекомендовалось сеять, когда босая нога вытерпит прохладу земли. Зацвела береза – 

пора сажать картофель. Сей ячмень, когда загудит слепень. Гречиху сеют поздно, 

когда минует опасность весенних заморозков. Говаривали: «До Николы (22 мая) не 

сей гречки, не стриги овечки». Рекомендовалось сеять гречку, когда зацветала 

ольха. Озимую рожь сеяли, когда появлялись рыжики. Одновременно наставляли: 

рожь в сырую землю не сей; обожди часок да посей в песок (в сухое). Посеешь рожь 

в дождь - много будет сорняков. Вот такая на первый взгляд была примитивная 

агрономия. Вообще же на все виды хозяйственной  деятельности были свои 

рекомендации. Например: 28 апреля по православному календарю отмечалась 

память апостола Пуда. И тут же указание: «На святого пуда доставай пчел из-под 

спуда». 25 мая отмечался день святого Епифана, к которому народ отнесся без 

всякого почтения и назвал: «Епифан–коровий пан», выгоняют скот на луга.  Много 

внимания уделяла народная мудрость морали и нравственности человека: «Труд 

человека кормит, а лень портит», «Праздная молодость - беспутная старость»,  

«Дерево ценят по плодам, а человека по делам», «Работа и мучит, и кормит, и  

учит», «Уродится не уродится, а паши». Почти на каждый житейский случай 

крестьяне имели свои приметы и поверья и строго ими руководствовались. Во вновь 

построенную избу, сметливые крестьяне прежде всего запускали собаку. Потом 

ставили кровать на то место, где ночевала собака. Это обеспечивало потом крепкий 

сон. Сейчас это объясняется просто. Собака всегда стремится избежать 

геопатических зон (нездоровых мест). Колодцы рыли в таком месте, где чаще всего 

сидят гуси, утки, где вьется мелкая мошка. Знали, что в этих  местах близко 

подземные воды. Однако надо отметить, что наряду с мудростью и 

проницательностью,  крестьяне были суеверны. Они искренне верили в 

существование домового. Суеверия и сейчас живучи. Например, избегают 

здороваться через порог. Считают, что если нечаянно просыпишь соль, это к ссоре и 

т.д.  

     К 1859г. количество  пришлого населения Башкирии возросло в 12 раз. Только 

населения Белебеевского уезда за 76 лет, с 1782 по 1858 г. возросло на 165255 чел. и 

составило 214392 чел. Однако плотность оставалась небольшой, только 11,1 чел. На 

квадратную версту кроме коренного населения башкир здесь обрели 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 были 
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оседлы. Занимались хлебопашеством.   В трудах военно-статистического обозрения 

Российской империи башкиры характеризуются как сметливые, проворные, но 

легковерны, мстительны, склонны к хитрости и обману. Гостеприимны, но зато и 

сами любят погостить у других,  жилища тесны. Деревни построены без всякого 

порядка, строения сплошь деревянные. Татары в нравственном качестве и образе 

жизни схожи с башкирами, но более постоянее 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 тептярям 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. Религиозны. Кое-кто втайне привержен 

идолопоклонству и язычеству. Русские крестьяне нами уже достаточно полно 

охарактеризованы.  Это помещичьи крепостные крестьяне, что определяло их 

тяжелый быт и неустроенность.  

     Наступил 1861 год. 19 февраля император Александр II подписал «манифест» и 

«общее положение о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости». 

Подоплеку же «манифеста» и «общего положения…» Александр II достаточно ясно 

высказал на заседании государственного совета 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» «общее положение...» от 19 февраля в Уфу было доставлено флигель-

адъютантом  царя Г.А Кригером 14 марта. И лишь после 25 марта началось введение 

в действие закона о реформе. Во время Великого поста  (Пасха в том году 

праздновалась  23 апреля) в церкви села Никольского (Писарево) было зачитано 

«Общее положение…»,  вот что писала 15 июня 1861 г. газета «Колокол» 

издававшаяся Г.А. Кригером и Н.П. Огаревым в Лондоне: «…народ поверил, 

обрадовался и стал молиться. Однако как изучали  генералы да чиновники толковать 

народу Положения, оказывается,  что воля дана только на словах, а не на деле. Что в 

новых положениях прежние приказные законы только на другой бумаге, другими 

словами переписаны и барщину, и оброки  отбывай помещику по прежнему, хочешь 

получить свою избу и землю, выкупай их на свои собственные деньги. Выдумали 

переходное состояние. Не то на 2 года, не то на 6, не то на 9 лет определили для 

народа новое крепостное состояние, где  помещик будет сечь через начальство, где 

суд будет творить начальство, где все перепутано…» Со дня опубликования 

«Манифеста» и «Общего положения…» крестьяне получали личные и 

имущественные права. Помещик теперь не мог вмешиваться в семейные дела.  

Крестьянин мог  теперь вступить в брак не спрашивая разрешения помещика. 

Получил право приобретать имущество, заниматься торговлей и ремеслом. Правда 

указ 3 марта 1848г. предоставлял помещичьим крестьянам право покупать земли,  

дома,  лавки, мельницы и пр., но с согласия помещика. В соответствии  с 

«манифестом» о существований крестьянской реформы началось с назначения в 

уезды мировых посредников, как сказано в манифесте «для рассмотрения на местах 
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недоразумений и споров могущих возникнуть…» между крестьянами и 

помещиками. Белебеевский уезд  был разделен на 5 посреднических участков.  В 

каждом был назначен из дворян мировой посредник,  статья 3-я манифеста гласит: 

«затем образовать в помещичьих имениях мирские управления для чего, оставляя 

сельские общества  нынешнем их составе, открыть в значительных селениях 

волостные управления, а мелкие сельские общества соединить в одно волостное 

управление». В каждом сельском обществе сохранялась круговая порука за 

исправное отбывание казенных, земских, и мирских, повинностей каждым членом 

сельского общества. Была создана вторая Никольская волость с центром в селе 

Никольском  (Писарево), Никольская первая волость была создана на территории 

нынешнего Бакалинского района, входила в третий участок, где мировым 

посредником был И.П. Писарев. Это были территориальные волости, 

представлявшие собой вроде союза по владению надельной  землей. В состав второй 

волости вошли сельские общества: Никольское, Средне-поселковое (Рощинское), 

Ново-поселковое (Бердинское), Предтеченское, Екатеринпольское, Андреевское и 

Алешинское. Волостным старшиной избран Максим Третьяков. Волость входила во 

второй посреднический участок, мировым  посредником с  1865г стал первый 

Уфимский писатель П.И. Добротворский. Одна из его книг «В глуши Башкирии» 

рассказывает о жизни простого народа Белебеевского уезда. Лишь в 80-е годы  

центр волости был перемещен в село Шаран, но название  волости «никольская» 

оставалась еще в первые годы XX века.  В помещичьих селениях на сельских сходах 

избиратели старост. Старостой могли избрать только женатого, материально 

обеспеченного крестьянина, это должен быть житейски мудрый, добропорядочный, 

самый авторитетный крестьянин, пользующий доверием. И тем не менее по 

избрании старосту обязательно напутствовал: «Быть в трезвости и неподкупности, 

нападок и обид напрасных  никому не делать и похищений в мирской казне не 

чинить» о своей деятельности староста ежегодна отчитывался перед миром на 

сходе.  Освобождая крестьян, помещики обязаны предоставить им усадьбу и 

полевой  надел за выкуп, согласно Местного положения  о поземельном устройстве 

крестьян вышедших  из крепостной независимости, для определения размера надела 

все губернии разделялись  на три полосы. Оренбургская губерния отнесен ко второй 

(черноземной) полосе. Каждая из полос, в свою очередь, делилась на так 

называемые местности. Белебеевский уезд  отнесен к седьмой местности, в которой 

высшая норма надела устанавливалась в 5 десятин на наличную мужскую душу 

всякого возраста. Однако крестьянин выходя из крепостной зависимости не 

становился хозяином надела, он оставался членом сельского общества которое и 

решало вопросы пользования мирской земли. 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 

определить свои земельные и выкупные отношения с крестьянами. Усадьбу и 

полевой надел в постоянное пользование получала по уставной грамоте все 

общество, а не отдельные его члены, отведенные наделы крестьяне обязаны 

выкупать и кроме того отбивать феодальные повинности. Выкупая сумма за один 
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высший надел в 5 десятин установлена в 150 руб. Естественно, большинство 

крестьян не имело такой суммы денег. Поэтому  большинство выступало в роли 

посредника между помещиками и крестьянами,  а фактически она организовало 

выкупную операцию. Государство выдавало помещика 80% выкупной суммы,  т.е.  

120 руб. за один надел. Остальные 30р. являлись дополнительным платежом, 

которыми  крестьяне должны были выплачивать непосредственно помещику по 

добровольному согласию. Крестьянин таким образом становился должником у 

государства,  выданные государством помещику за один надел 120 руб. Крестьянин 

должен был погашать по 6% ежегодно в течений 49 лет. Во что это обойдется 

крестьянину, давайте проследим на примере. По уставной грамоте дер. Алешино 

помещика А.А Шиголева от крепостной зависимости освободилось 59 ревизских 

душ. Им выделен надел в 295 десятин. У  правительства  и спрашивается ссуда в 

7080 руб.  Крестьянское общество ежегодно выплачивать  государству по 424 р. 80 

к. в течении 49 лет они должны выплатить 20815 руб. 20 к., т.е. почти в 3 раза 

больше ссуды полученной помещиком  и кроме того крестьянин должен выкупать 

землю по 24 руб. за десятину, тогда как рыночная стоимость земли в то время было 

от 4 до 11 руб. за десятину и еще, если приобретение крестьянами в собственность  

усадьбы и полевого надела допускалось только с согласия помещика, в то же время 

крестьяне не могли отказаться от полевого надела в течении 9 лет.  Законодатель 

предусматривал добровольное соглашение крестьян с помещиками о земле и 

выкупе, но в большинстве случаев этого не получалось. Поселок Новый (Берда). В 

помещичьем хозяйстве И.И Писарева 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 1862г. в надел обществу определено  275 десятин. Однако 

в 1871г. крестьяне этого поселка отказались  от полевого надела, тогда помещик 

дарит им одну четверть надела, т.е.  всего на общество 63 десятины  1800 

квадратных сажен. Этой уступкой помещику удалось навязать крестьянам 

неудобные земли. Кроме того помещик Писарев установил плату по 30 коп. 

серебром за пчелосемью, если кто-либо из крестьян их будет ставить в помещичьем 

лесу. В итоге в выигрыше оказался помещик. Примерно то же самое происходило и 

в других помещичьих селениях. Вот данные на март 1866г. сельских обществ и 

селений  помещичьих крестьян Никольской  второй волости выходящих из 

крепостной зависимости: 

 
Название сельского 

общества 
Название селения Число душ в 

селении 

Кол-во земли 

на общество 

Никольское с.Никольское 83 415 

Средне-Поселковое п.Средний (Роща) 53 265 

Ново-Поселковое п.Новый (Берда) 55 275 

Предтеченское д. Предтечино 33 165 

 сельцо 

Алексеевское 

3 15 

 сельцо 

Александровское 

3 15 
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Екатеринопольское с.Екатеринополь 15 75 

Андреевское д.Андреевка 35 175 

Алешинское д.Алешино 59 295 

(Указано только число мужских душ) 

      После введения в действие Уставных грамот у помещиков осталось еще 

значительное  количество земли.  Вот данные 1874г. В.П. Писарев в поселке 

Среднем - 692 десятины, у Е.В. Сухотина в с.Алексеевском - 291 десятинв, у  И.П. 

Писарева  в пос.Новый - 2455 десятин и леса 601 десятин, у А.Щиголева в 

д.Андреевка - 70 десятин и леса  102 десятин, кроме того у него же в д. Алешино - 

80 десятин и леса - 604 десятин. Если до реформы крестьяне пользовались 

помещичьим лесом (на дрова и др. нужды), то после освобождения они вынуждены 

покупать дрова у помещика по 1 руб. 27 коп. за кубический 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 

отбывать барщину или платить оброк помещику. Срока пребывания в этом 

состоянии установлено не было. Барщину отбывали  мужчины в возрасте от 18 до 55 

лет, женщины от 17 до 50 лет. В год должны отработать 70 дней, в т.ч. 40 дней 

мужчины (24 дня летом и 16 дней зимой) и 30 дней женщины (18 дней летом и 12 

дней зимой). Крестьяне же, которые вместо барщины должны были  платить оброк  

обязаны вносить ежегодно по 9 руб., всего  6 руб. 20 коп. оброчных до реформы. 

Кроме того «Общими положениями…» предусмотрены казенные, земские и 

мирские повинности. Они должны были платить 1) подушную подать (налог с души 

муж.) подать (налог с души мужского пола) в размере 3 рублей 20 копеек 

ассигнациями (95 копеек серебром).  Лишь законом  28 мая 1885 года подушная 

подать с крестьян отменялась с 1 января 1886 года. 2) Земские сборы на содержание 

местных по крестьянским делам учреждений, на почтовые расходы, содержание 

главных дорожных трактов, полицейских правлений и другие расходы. 3) Исполнять 

мирские повинности в виде денежных сборов и натуральных отработок. Мирские 

сборы устанавливались,  смотря по надобностям на строительство и содержание 

церквей, сельских училищ, на оспопрививание и т.п. На крестьянские общества 

возлагались обязанности по устройству и содержанию хлебозапасных  магазинов (на 

случай неурожая), содержание в исправности проселочных дорог, призрение 

(приют) престарелых и увечных, выделение подвод для чиновников и другое. Для 

исправного исполнения всех повинностей сохранялась круговая порука, которая по 

логике являлась ненормальным явлением. Круговая порука отменена Указом 12 

марта 1903 и 5 октября 1906 года. 

    Мы уже упоминали, что дворовые крестьяне, т.е. те которые находились на 

услужении у помещиков, не наделялись земельными угодьями. Для обустройства 

этой категории крестьян было принято специальное положение. На дворовых 

распространялись те же личные, семейные и имущественные права. Положение 

обязывало их два года, т.е. до 19 февраля 1863 года служить своим прежним 

хозяевам, а затем прекращались всякие их отношения с помещиками и они получали 
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полную свободу. Предусматривался и досрочный отпуск дворовых на волю или 

взаимному соглашению   дворового с помещиком или по одностороннему решению 

помещика. Дворовый мог взять и надел, если он до реформы пользовался им, или 

получить его, если на это изъявит желание помещик. Но в основном в 

пореформенное время они стали безземельным деревенским пролетариатом. 

Бывшие дворовые крестьяне стали сорганизовываться в товарищества, покупать 

землю и создавать новые поселения. Конкретные примеры назовем позднее. 

     Крестьянская реформа 1861 года побудила и еще к одному значительному 

событию в личной жизни бывших помещичьих крестьян. До реформы им фамилий 

не полагалось. Крестьян звали по имени прозванию. Это тогда вполне устраивало, 

чтобы различать людей. Фамилия, как поясняет словарь, это официально 

зафиксированное прозвание, переходящее из поколения в поколение. Личное имя и 

отчество у разных поколений одной и той же семьи меняются, или могут 

измениться, а фамилия во всех случаях будет одна. После отмены крепостного 

права, как мы уже отмечали, бывшие помещичьи крестьяне вступали с государством 

в кредитно-финансовые отношения. Крестьяне должны были в течение 49 лет 

погашать выкупной кредит (долг) государству. За такой длительный срок многое 

может измениться в составе крестьянских семей. Вот одно из обстоятельств которое 

заставило ввести фамилии. Большинство фамилий образовано  от церковных или 

мирских имен предков (Никитин, Феофанов, Мишин, Афонин, Антонов, Парфенов, 

Трофимов и другие). Вот пример возникновения фамилии Антонов. Между 1816-

1818 годами из сельца Акулово Подольского уезда Московской губернии  

переведены в сельцо Никольское (Писарево) четыре семьи. В их числе была и семья 

Максима Семакова (Семак имя отца Максима). У него было две дочери Авдотья и 

Дарья и три сына Михаил, Исай, Корней. Всех звали Антоновыми детьми. 

Прозвание  Антоновы перешло и к последующему поколению. У  Михаила было 

четыре сына: Ксенафон, Андрей, Петр. У Исая было два Иван и Павел. Вот это-то 

поколение своё прозвание Антоновы закрепило как фамилию. Давали по 

прозвищам, отражающим внешность и характер человека. Говорунов прозывали 

Калякиными, Верещагиными, кудрявых - Кудряшевыми, Кривошеевы, Заикины и 

другие увековечили в фамилиях изъяны или увечья далёких предков. Кое-кто 

получил фамилии по роду занятий  предков: Кузнецовы, Рыбаковы, Прудниковы и 

т.п. Многие фамилии унаследовали прозвища предков подчеркнутых из флоры и 

фауны: Воронины, Уткины, Орловы, Муравьевы,  Беркутовы и т.д. Кое-кто  

унаследовал так называемые «домашние» фамилии: Салмин, Кулешов, Лапшин и 

др. В большой семье дети старшего брата большака – становились Большаковыми. В 

старину большая коврига хлеба называлась челпан (коврига). Так появилась 

фамилия Челпановы, о человеке большом и крупном говорили Челпан. Фамилии 

образовывались и по национальной принадлежности, которая была когда-то 

возможно прозвищем - Калмыковы, Мещерековы и другие. Фамилий самых 

разнообразных великое множество. Мы взяли два примера только некоторые из них 

с пояснениями данными  филологом Ю.А.Федосюком. Но вдруг и не сразу 

прижились фамилии.  Для этого потребовались десятки лет. Просматривая в архиве  

карточки сельскохозяйственной переписи населения в 1917 году встретились записи 

ещё по старинке. Например, в двух карточках по селу Писарево записаны Павел 
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Самсонов, Елена Самсонова. У них отсутствуют фамилии, тогда как их брат записан  

по-современному Федор Самсонович Афонин. Встречались и другие бесфамильные 

карточки. Многим знакома фамилия Земсков. Но эта фамилия в первых документах 

с  указанием  крестьянских фамилий указана под фамилией Земские, произошедшая 

от земства (местное самоуправление). Позднее  эта фамилия несколько изменилась и 

превратилась из Земских в Земсковых. Или вот фамилия, произошедшая от времени 

года  зима.  Не  сразу прижилась  фамилия Зимины, ещё в 1908году в документах 

Ольховского  товарищества Лаврентий Леонтьевич значился  Зимакиным.  

Претерпели изменения и другие фамилии. Со временем фамилии  прочно вошли в  

крестьянский обиход, хотя и сейчас ещё  нередко встречаются прозвища. Но в 

отличие от прежних многие нынешние прозвища  оскорбительны, язвительны, что 

не к лицу цивилизованным людям. 

     Произошли изменения и в других категория населения. В частности башкиры и  

их припущенники.  Входившие  в состав  Башкирского войска Указом 14 мая 1863 

года были переведены в гражданское состояние, хотя кантонное управление, с 

небольшими изменениями, ещё  временно сохранялось. Башкиры их припущенники 

перешли в податное сословие. Прежняя военная служба заменялась подушными и 

земельными налогами.2 июля1865года принято решение «О  передаче управления 

башкирами из военного в гражданское  ведомство». Кантонное и юртовое 

полувоенное  управление ликвидировалось, вместо этого стали создавать сельские и 

волостные  управления  как и у русского населения. За башкирами вотчинниками 

селений Нижнее Заитово, Кугарчин-Буляк и Шаран-Баш-Князево сохранялись их 

вотчинные  земли. Нужно отметить. Что вместе с башкирами этих селений 

проживали припущенники и государственные крестьяне, на которых 

распространялись соответствующие положения. Припущенники бывшего  военного 

звания получали не в собственность, а в пользование по 30 десятин земли. Они 

проживали в селениях: Юмадыбашево,  Чалмалы, Дюрменево, Улек-Елга, 

Еремкино, Чуваш-Тамьянова, Бикметева, Чикеева, Байгильдено, Чупаева, 

Акбарисова, Тлявли, Старо-Тамьянова, Тарханова, Тумбагушева, Кичкиняшево,  

Турбеево,  Сакты, Ново-Князево,  Нижние Ташлы, Сарзазево, Кучукова,  Биккулово, 

Биктышево,  Енахметова, Нуреево,  Урсаева, Мещерево, Апаево,   Барсуково.  В 

селениях Куртутелева, Зириклы, Чекан-Тамак, Верхние Ташлы и    Наратасты 

вместе с припущенниками проживали государственные крестьяне. Положение 10 

февраля1869года 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. Не обошло это  и нашу местность.  В Кичкиняшевской волости 

приобретают значительные  по величине  участки  генерал  Либеринский, статский 

советник  Блюменталь. В Заитовской волости - генерал-адъютант  Мордвинов, 

офицеры Кинд, Леонтьев, статский советник Лузгин и другие. Например, 

Блюменталь в районе Тумбагушева  получил 1249 десятин. А поручик Леонтьев, 

постоянно проживающий  в Киеве, приобрел в районе Имчак льготный  участок в 

3785 десятин. Майор Батыргарей Тевкелёв в районе Шаран-Баш-Князево 

приобретает участок в 2085 десятин.  Вскоре он эту дачу передаёт своему 
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малолетнему сыну князю И,В.Чингизу. При отмежевании  указанных «покупок» 

ущемлялись интересы местного башкирского  населения и их припущенников. Это 

вызвало крестьянское движение. Так, 13января 1882 года башкиры деревни  Шаран-

Баш-Князево на 20 подводах приехали  в лес князя Чингиза, прогнали  полесовщика, 

нарубили леса и увезли домой.  Через  два дня уже 50 башкир произвели порубку 

леса. В марте, апреле, мае самовольные порубки были систематическими. 5 мая 

шаранбашкнязевцы  засеяли  вспаханную приказчиком князя  землю, 27 и 28 мая  не 

допустили приказчика делить луга. 4 июня самовольно выносили  несколько  

десятки лугов князя. 13 ноября 100 шаранбашкнязевцев, вооруженных копьями и 

ружьями,  самовольно рубили  лес.   В  течений  1882 года  шаранбашкнязевцы  и   

присоединившиеся  к  ним  крестьяне, Турбеевой  и   других   деревень   истребили  

до  500 десятин  леса.  То же  самое   продолжалось  и  в  последующие  годы.  В   

феврале  1884 года  шаранбашкнязевцы  побили урядника.  А  когда  исправник  с  

судебным приставом  прибыли для следствия, то   почти  всё  мужское  население  

до  200  человек, встретили их  с  кольями  не  выдав    виновников,   не  позволив  

ни   кого  арестовать. 1 июля 1884 года шаранбашкнязевцы  выкосили спорные  луга, 

при  этом  разогнали  охрану  князя  Чингиза.    Пристав пытался  арестовать  25  

башкир, но более   100 сельчан  выступили   на   защиту  своих односельчан.  

Активный  протест  населения  были  и  в  других  селениях  против  властей  и  

землевладельцев,  ущемляющих  жизненные   интересы   народа.  Это  вынудило  

правительство  ограничить  продажу  башкирских  земель.               

     Реформа  в  государственной   деревне   началась   в   1861 году. Но  лишь  18 

января  1866 года  был утвержден закон «О преобразовании  общественного  

управления государственных   крестьян».  Они  передавались в общие волостные и 

сельские  крестьянские  управления  созданные реформой  1861 года.  Принятые  24  

ноября  1866 года законом «О поземельном устройстве  государственных  крестьян  

в  36 губерниях» за ними сохранялись все земли,  которыми  они пользовались.  За  

пользование  землёй  стали  платить оброк (налог) и  другие   окладные,  казенные и  

земские  сборы. Государственные   крестьяне  проживали  в  Базгиево,  Юмашево, 

Ново-Юзеево, Чукаево и  в  упомянутых  выше   селениях.   У  нас как бы   выпало  

население  Шарана.  Но  мы   уже  упоминали, что с  прекращением  существования  

Архангельского (Шаранского) медеплавильного завода,  они купили  у  башкир   в  

1857 году  2555  десятин  земли и  стали   крестьянами-собственниками. На них 

распространялось  положение о государственных  крестьянах.  Первые  годы  после  

1866  года  крестьяне   Шарана  покорно платили  окладные,  казённые и земские 

сборы.  Законом 12 июня  1886 года государственные  крестьяне  были  переведены 

с оброчной  подати  на  обязательный   выкуп. 5  января  1887 года шаранские 

крестьяне  выразили открытое неповиновение целым сходом чиновникам  

Губернского  правления при взыскании окладных, казенных  и земских сборов. 

     При этом некоторые крестьяне пытались нападать на пристава. По этому факту  

Уфимский губернатор П.А.Полторацкий даже доложил министру  внутренних дел 

Л.А.Толстому. К крестьянам и их старосте  были приняты суровые меры вплоть до 

предания некоторых суду. 

     Указом от 5 мая 1865 года Оренбургская губерния была разделена на две: 

Оренбургскую и Уфимскую. В состав Уфимской губернии вошли уезды: 
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Белебеевский, Бирский, Мензелинский, Стерлитамакский, Уфимский,  

Златоустовский. Это деление на уезды сохранилось неизменным до  1919г. Стали 

создаваться административно-территориальные волости. В  нашей местности  были 

созданы  Заитовская,  Кичкиняшевская и Никольская волости.  Часть населённых  

пунктов  Заитовской волости  впоследствии  вошли в состав Туймазинского р-на. В 

тоже время 8 селений Тюменякской волости позднее вошли в состав Шаранского р-

на. В 1914г. Была создана новая Ново-Юзеевская волость. 

     В 1875г. в Уфимской губернии введены земства. В 1876 году гласным 

Белебеевкого уездного земского собрания были дворяне Н.П.Писарев. Земства 

занимались исключительно хозяйственной деятельностью. Открывали и содержали 

школы и больницы, содержали почты сразу же после отмены крепостного права 

крестьянские массы пришли в движение. Начался интенсивный поиск земли, с 

помощью которой хотели  осчастливить свою жизнь. После реформы 1861 года у 

помещиков и в резерве государства оставалось огромное количество пустопорожней 

земли. В основном на эти земли и нацелились безземельные и малоземельные 

крестьяне, а также мещане, купцы, чиновники и др. Начиная с 1862г. у дворян 

Никольской волости покупают земли Уфимские мещане Матвей  Мишин,  Бирские 

мещане Дормидон и Илья Челпановы. Появляется вторая волна Белебеевских мещан 

Сафоновых (первым был Антон Сафонов). Покупают землю крестьяне д.Дражево. 

На купленных землях в  Никольской волости обосновываются крестьяне из села 

Нагайбак Пётр, Федор, Захар, Прокопий Богомоловы, мещане из Белебея 

Санниковы, крестьяне дер.Сунгуровки Мензелинского уезда Л.З.Семенов, 

М.Е.Бурашников, Н.Ф.Колясев. В 1870-е годы жители Чебоксарского уезда 

Казанской губернии на землях дворянина Писарева основывают пос. Анисимова 

Поляна.  И лишь в 1882 году они покупают у этого дворянина 600 десятин земли. До 

этого они землю  арендовали. Аренда частновладельческой земли обходилась за 

десятину от 2 до 3 рублей. 

     Анализируя документы, прослеживается два этапа пореформенного переселения 

крестьян. Первый этап с 1860-х годов до 1883г. и второй с 1883 до 1896 года. До 

1883 года не зарегистрировано переселенцев в Заитовской и Кичкиняшевской 

волостях. За первые два десятилетия после реформы  только в  Никольскую волость 

переселилось 131 двор (423 мужчины). В основном это были переселенцы из 

Уфимской же губернии. 

     Население  было бедное, и покупать земли за наличные деньги были не в 

состоянии. Как видим из приведенных примеров покупали землю в основном 

мещане. В 1882 году создан крестьянский поземельный банк. В 1883 году отделение 

этого банка было открыто в Уфе. В связи с этим возникли более благоприятные 

условия для приобретения земли и переселения. Банком ссуды выдавались как 

сельским обществам, так и отдельным крестьянам. Размер ссуды был от 125 рублей 

на душу общинника до 500 рублей на отдельного домохозяина. Но размер ссуды не 

превышал 70% стоимости покупаемой земли. Банк взимал за выданные ссуды от 

7,5% до 8,5%. Некоторые крестьяне не пользовались услугами банка. Например, 

переселенцы, бывшие государственные крестьяне (чуваши из Казанской губернии)  

в числе 4 дворов в 1883 году купили у муллы деревни Турбеева Кичкиняшевской 

волости 100 десятин земли по 10 рублей за десятину. Уплатили задаток из расчёта 5 
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рублей за десятину. А выплату остальной суммы рассрочили на 5 лет. На купленной 

земле основали посёлок Алан-Елга. Но вскоре мулла умер. Наследников  у него не 

осталось. Таким образом, оставшуюся сумму переселенцы уже никому не платили. 

Вот ещё примеры, по этой же волости в 1883 году 113 дворов крестьян Уфимской 

губернии заторговали у генерала Линберинского 396 десятин по 20 рублей за 

десятину. Дали 500 рублей задатку. На заторгованной земле основали посёлок 

Козьмодемьянский. В 1884 году приняли к себе в товарищество ещё 17 дворов и 

заложили заторгованную землю в крестьянский банк. Банк выдал 5720 рублей 

ссуды, а остальную часть крестьяне выплатили за три года.  

     В 1884 году другая группа крестьян купила у землевладельца Вильфальд 350 

десятин по 15 руб. за десятину. Крестьянский банк выдал ссуду 1913 руб. 

Остальную сумму заплатили сами. На этом участке основали пос. Ново-Петровку. А 

вот примеры по Никольской волости. 51 семья крестьян из разных соседских 

губерний бывшие дворовые крестьяне бывших помещиков в 1885г. купили с 

залогом в крестьянском банке на 24 года 854 десятин по 24 руб.75коп. за десятину. 

Банк выдал ссуду из расчёта 19 руб. за десятину. Остальная сумма выплачена при 

совершении купчей. На этой земле был основан посёлок Людмиловский  

(Людмиловка). Позднее три семьи свой пай перепродали и возвратились на родину. 

62 семьи бывших дворовых крестьян, местных помещиков, среди них Кузнецовы, 

Плаксины, Прудниковы, Мишины, Кошелевы и др., в 1884г. купили у 

К.П.Крутиковой  (родная сестра братьев Писарёвых) 830 десятин по 20 руб. за 

десятину. Банк выдал ссуду из расчёта 17 руб. на десятину. Остальную сумму в два 

года. 54 семьи переселились на участок и основали пос. Ладоньский. 8 семей 

осталось жить на прежнем месте. Участок был сплошь покрыт лесом и кустарником. 

Кстати в то время до 58% территории Никольской волости было покрыто лесами. 

Переселенцы расчищали сами и нанимали других, уплачивая им от 12 до 20 руб. за 

десятину. К 1893 году за посёлком накопилось банковского долга 4 тыс. руб. 

Поэтому банк взял землю  себе и передал ее переселенцам на 3 года в аренду с 

платежом по 1232 руб. в год. По окончании срока аренды, крестьяне купили участок 

по новой купчей за 11620 руб. с залогом на 26,5 лет. В 1884г. крестьяне 

Костромской,  Вятской  и Уфимской  губерний на купленной с помощью банка 

земле основали посёлок Дмитриеву – Поляну. С помощью крестьянского 

поземельного банка приобрели земли и основали селения в Заитовской  волости в 

1886г. пос. Георгиевский, в Кичькиняшевской волости в 1889г. пос. Ново-Троицкий, 

в 1892г. - пос. Григорьевский, В 1893 и 1894 годах на землях купленных у 

частновладельцев за наличные деньги крестьяне из Чебоксарского уезда деревни 

Липовки основали пос. Имчак. А соборное общество из крестьян и мещан основало 

пос. Сбродовку. За 35 лет с 1861 по 1896 год в нашей местности переселенцами 

основано 23 селения с населением в 4737 человек. Из этого числа 14 селений в 

Никольской волости и 6 селений в Кичкиняшевской волости. Вот как 

распределялось пришлое население по волостям между 1883-1896гг. 

Волости Общин Дворов Мужчин Женщин 

Заитовская 3 30 105 113 

Кичкиняшевская 6 183 538 579 

Никольская 11 417 1325 1310 
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     Переселенчество и создание новых поселений в нашей  местности продолжалось.  

Национальный состав населения постоянно меняется.  Менялся и облик края. На 

территории, где шумели лесные  дубравы, возникали новые поселения, колосились 

хлебные нивы. Кичкиняшевская и Никольская волости относятся в уезде к району с 

наиболее благоприятными естественными условиями.  Здесь тучная суглинисто-

чернозёмная почва, обилие лесов, благоприятный для земледелия рельеф. В этих 

волостях шло ежегодное интенсивное увеличение  пашни за счёт раскорчёвки леса и 

распахивания лугов. Вот более подробные  характеристики  поселённого и 

национального состава волостей, природные ресурсы и их распределение среди 

различных категорий населения по состоянию на 1896 год:    

 

Заитовская  волость. 
     В волости проживают: башкир-5831, татар-1835, марийцев-329, чуваш-105, 

русских-784 человек. И в одной  смешанной общине проживает 474   человека 

разных национальностей. 

Населенные 

пункты 

Кол-во 

населения 

Всей земли, лес, 

усадьба, луга и др. 
В том числе 

пашни 

Казенных земель - 1354,7         - 

Надельные земли вотченников, припущеников, государственных 

крестьян и др. 

д. Аблаева 342 1381,72 481,79 

д.Бетки 369 683,64 446,5 

д.Барсук 613 1206,09 1011 

д.Заитово                             1171 3131,51 2309,59 

д.Зириклы                             1209 2568,3 1868 

д. Куртутель                          329 825,59 590 

д. Кугарчин-Буляк                873 2595,39 1036,5 

д. Ново-Юзеево                   474 727,9 639 

д. Ст.-Урманаево                  261 1087,56 478 

д. Сакатова                             455 855,71 558 

д. Ташлы Верхние                544 987,89 840 

д.Ташлы Нижние 590 1157,79 740 

д. Токмак-Каран                    228 597,26 329,12 

д. Утарова                               451 914,1 636 

д.Устюмова                          433 819,9 539 

д.Чукаево    617 803,48 700 

д.Чекан-Тамак                       181 324,16 213,16 

Селения на купленной земле. 

п.Георгиевский                    82 233 204 

д. Красная Горка                   75 672,2 180 

Селения на арендованной земле. 

п. Сумаруковский                61 165 40 

Частно-владельческие земли. 
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Ахтямов А.Х. 

колеж.асессор 

 1209,7 178 

Иваницкие И.А.и 

Б.Ф. дворяне 

 1113 95 

Сафронов П.М. 

мещанин                                    

 204,13 101 

Тарасов М.К.  

крестьянин                                

 162,5 50 

Товарищеские покупки крестьян имеющих наделы. 

Кремкинское 

товарищество 

 209,5 50 

Зириклинское  178,15 138 

Затовское  125,34 70 

Игнатьев Т.  

Алексеевы т-во 

 60 60 

Семёновы К. С.         

т -во 

 154 70 

Чукаевское 

товарищество        

 117 102 

2-е Чукаевское 

товарищество 

 246,68 245 

3-е  Чукаевское 

товарищество 

 434 300 

 

      Всей пашни по волости занятой в севообороте 15734,2 десятины. Из этого 

количества под озимыми 5212,5 десятины, под яровыми 5488, под паром 5088,7 

десятины. Посевная площадь под яровыми распределилась следующим образом: под 

овсом 1573,5 десятины, под гречей 1246, под просом 849,3, под полбой 650,7, под 

пшеницей 483,4, под горохом 602,5, под прочими хлебами 82,6 десятины. В 1896 

году средняя урожайность с десятины в пудах по волости составила: ржи-69,4, овса-

59,4, проса-48,9, пшеницы-46,4, горох-56,3,картофель-422 пуда. На 1593 

крестьянских двора проживавших в волости было 2395 лошадей, 879 подростков и 

жеребят. В то же время 295 хозяйств не имели лошадей, что составляет 18,5%. 

Имелось коров 2516 голов, подтелок, бычков и телят 3280 голов. 389 дворов или 

24,4% не имели коров. Мелкого скота имелось: овец 8964 головы, коз 1717 голов, 

свиней 404 головы. Из общего количества 117 дворов или 7.3% вообще не имели 

никакого скота. Часть жителей содержали пчёл. В деревне Чекан-Тамак было до 100 

пеньков, в деревне Зириклы до 250 пеньков и в деревне Заитово до 200 пеньков.     

 

Кичкиняшевская  волость. 
     В волости проживало  5320 башкир, 265 татар, 4075 марийцев, 2851 чуваш, 478 

русских.    

    

Населенные пункты Кол-во 

населения 

Всей земли, лес, 

усадьба, луга и др. 
В том числе 

пашни 
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Казённых земель                       - 9346,2 - 

Казённая лесная стража - 60 - 

Церковная земля - 73,53 52,53 

Надельные земли вотченников, припущенников, государственных 

крестьян и другие. 

д.Акборисова                          430 1231 1080 

д.Биктыш 195 512,02 250 

д.Биккулова 72 240 120 

д.Байгильды 411 1965,2 351,5 

д.Базгиево 584 1753,69 1304,92 

д.Емметева 449 770,9 492,25 

д.Кичкиняшево  269 885 780 

д.Ново-Князево                                 230 348,84 158 

д.Маты-Тамакова                                 111 189,05 123,4 

д.Мещерево                                 207 640 214 

д.Нуриево                                  779 1535,59 917,26 

д.Ново-Семёново                                  607 1030,71 684,67 

д.Ново-Карьявды                                 265 330,65 220 

д.Ново-Тавларово                                 267 695,13 390 

д.Старо-Тамьянова                 639 1022,27 418 

д.Тлявли                                    1048 2184,13 1392,38 

д.Тарханова                         597 1270,71 960 

д.Турбеево 436 850,48 707 

д.Тумбагушево                          243 515,75 410 

д.Урсаево                                   166 368 165 

д.Чуваш-Тамьянова                  587 1277,82 932 

д.Чупаева                                   516 1736,1 714 

д.Шаран-Баш-Князево            856 5389 1405 

д.Юмашево                                1021 1805,02 1160 

д.Янгаулова                                439 1530 822,15 

Селения на купленной земле.   

п.Григорьевский                       93 399,2 50 

п.Ивановский                             176 349,2 190 

п.Козьмодемьяновский          209 396,3 94,5 

п.Ново-Михайловский            291 452 220 

п.Ново-Троицкий                      187 400 240 

п.Ново-Петровский                   161 350,2 102 

п.Алань-Елга                                39 102,25 48 

Частновладельческие  земли. 

Влюменталь Ю.М. 

вдова стат. советника 

 1773,09 250,5 

Чингиз И.В. князь                                                                  2950,56 265 

Дмитриев Ф.Д. 

мещанин 

 148 7 
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Аюпов И., Даутов М. 

крестьяне 

 110,52 - 

Борисов Т.Р. крестьянин    102,24 4 

Колесов И.С. 

крестьянин 

 301 58,17 

Садяков А. и  Вахтеев 

Н. крестьяне 

 110,78 75 

Тулупов М.Н. 

крестьянин 

 43,5 12 

Борисова П.И. купчиха  132,57 - 

Товарищеские  покупки крестьянами наделы. 

Мещеровское 

товарищество 

 217 67 

 

   Из 18826 ,59 десятин пашни, используется под озимые-6129,6 десятины, под 

яровые -6270,17 десятин, под паром-6054,32 десятины. Из яровых сеются: овса-

2564,63, гречихи-684,89, проса-808,4, полбы- 943,84, пшеницы- 327,22, гороха- 

854,09, прочих хлебов- 87,1 десятины. Средняя урожайность по волости с десятины 

в пудах в 1896 году составила: рожь-57,7, овёс-51,5, просо-40, пшеница-44, горох-

40,2, картофель-337 пудов. 

     На 2253 крестьянских двора приходилось 3747 лошадей, подростков и жеребят 

1440, коров 2809 голов и 3257 нетелей и телят. Мелкого скота имелось: овец-10870, 

коз-2993, свиней-442. По волости 512 дворов или 22,7%  не имели лошадей. 752 

двора или 33,4% не имели коров.  232 двора или 10,3% крестьян не имели никакого 

скота. Имеют пчёл в Тумбагуше 10 домохозяев, в Кичкиняше 5 домохозяев, Шаран-

Баш-Князеве 10 домохозяев.     

 

Никольская волость. 
      В волости проживало: марийцев 61 двор, 342 человека, чуваш 17 дворов,  89 

человек, русских 875 дворов, 5390 человек. Четыре общины смешанные 1616 

человек.  

  

Населенные пункты Кол-во 

населения 

(человек) 

Всей земли, лес, 

усадьба, луга и др. 
В том числе 

пашни 

Церковная земля - 53 52 

Надельные земли помещичьих, государственных и других  разрядов 

крестьян. 

д.Александровка 20 15,5 11 

д.Андреевка 148 200,12 143 

д.Алёшино   257 305,5 242 

д.Васильевка, Кусада 12 11,6 9 

д.Екатеринополь 24 42,16 16 

д.Клетья Загорная 252 374,1 276 

д.Наратасты   784 1390,86 1109 
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с.Никольское 195 289,94 135,6 

д.Предтечино 158 150,72 117 

п.Средний (Роща) 131 72,73 36,4 

п.Новый (Верда) 198 63,75 12 

д.Сакты (надел получен по 

II ревизии)    

342 885 610 

д.Сухотина Старая 30 53,5 44 

Селения на арендованной  земле. 

д. Дражжевка Старая 114 223,5 193 

Селения на купленной земле. 

х.Антоновых                                110 247 90 

д.Анисимова Поляна 327 615,21 547 

д.Васильевка 457 1000 441 

д.Дмитриевка, Колосовка 136 300 283 

п.Дмитриево  Поляна 326 962,84 403 

д.Знаменка, Бурашникова 34 139 94 

д.Имчаг 204 270 218 

д.Ладонь 380 830 660 

п.Каракульский 50 410 140 

д.Любимовка 390 819,62 423 

п.Ново-Александровский 171 300 150 

п.Ново-Алькинский 272 703,08 250 

д.Преображенка 236 526,83 349 

д.Верхний Посад, 

Новодражевка 

71 105 94,5 

д.Сбродовка 166 504 200 

п.Темняковский 197 515 150 

с.Шаран 1278 2733,27 2105 

д.Малая Шарановка 18 30 10 

п.Идяш-Костеевский 

основан в 1899 году 

205 - - 

Частновладельческие земли. 

Александров В.Я. пот. 

почет. г-н 

 1628,53 232 

Джанчурина С.С. дворянка  2873,32 510 

Кинд А.А. жена офицера  1153,85 654 

Коцовский И.Д. дворянин  108,25 30 

Лузгин А.П. дейст. стат. 

советник 

 40 40 

Леонтьева О.А. вдова 

офицера 

 2738,28 199 

Матвеева Е.Е. дворянка  16,1 14,38 

Писарева П.П. дворянка  501,4 160 

Сухотины дворяне  177,25 23,5 



30 
 

Тевкелевы К.М. и А.В. 

князья 

 2525,04 - 

Филлипова Е.П. дворянка  34 34 

Щиголевы дворяне  375,61 179 

Кукунина А.Д. мещанка  709,9 135 

Мишин М.Е. мещанин  28 3 

Санников П.М.  41,04 18,92 

Челпановы Д. и И. мещане  27 17 

Балахонцев Е.Е., Дашкин 

Д.Е. крестьяне 

 333,75 100 

Богомолов Ф. крестьянин  10 10 

Бурашников Е.М. и Титов 

А.Л. крестьяне 

 99,5 90 

Верин Я.А. крестьянин  58,15 51 

Киршин Д.И. крестьянин  4 - 

Лазарев И.Н. крестьянин  800 45 

Орлов Т.Д. крестьянин  20 15 

Петуховы П. и С. 

крестьяне 

 116,5 87 

Толстогузов П.С. 

крестьянин 

 20 15 

Софронов Ф.С. купец  2052,52 276,1 

Третьяков Н.С. купец  1088 530 

Товарищеские покупки крестьян имеющих наделы. 

Алексеевское 

товарищество 

 83 57 

Залесовское товарищество  249,42 231 

Кучуковское товарищество  584,7 400 

Мишин И.С. с прочими 

товарищество 

 100 83 

Загорно-Клетьинское 

товарищество  

 301,06 276 

Ново-Дмитриевское 

товарищество 

 211,8 179 

Торгашев Г.В. 

товарищество 

 146,15 140 

Шаранское товарищество  365 40 

 

     Из 12744,02 десятин пашни под озимыми 4299,2 десятины, под яровыми 4174,8 

десятин и под паром 4270,02 десятины. Посев яровых распределялся следующим 

образом: овса 1283,36 десятины, гречки 797,37, проса 555,62, полбы 332,88, 

пшеницы 324,96, гороха 609,21, прочих хлебов 271,4 десятин, средняя урожайность 

с десятины составила: рожь- 62 пуда, овёс-63,5, просо-51, пшеница-38, горох-70,3, 

картофель-615 пудов.  



31 
 

     На 1243 двора в волости приходилось 2140 лошадей и 770 подростков с 

жеребятами, коров 1812 голов и 2131 нетелей и телят, мелкого скота было: овец - 

7879, коз - 399, свиней - 3841 голов. Однако у 131 двора или 10,5% не было 

лошадей, 178 дворов или 14,3% не имели коров, и 41 двор или 3,2% вообще не 

имели скота. В Сактах четыре домохозяина имели пчел. 

     Часть селений, ныне входящих в состав Шаранского района, тогда входили в 

другие волости 
 

Название селений Кол-во 

населения 

(человек) 

Всей земли, лес, 

усадьба, луга и др. 
В том числе 

пашни 

Тюменяковская волость 

д.Алпаево 563 816,9 720 

д.Дюртюли 616 1389,41 1060 

д.Дюрменева 520 1188 799 

д.Еремкино 468 1140,71 857 

д.Сарсазово 1124 1733,93 1400 

д.Чалмалы 895 2242,22 1661 

д.Юмадыбашево 2007 4776,42 3667 

Крестьянин Лазарев И.Н. имеющий землю в Никольской волости, имел 

участок в 123 десятины в Тюменякской волости в т.ч. 116 пашни. 

Каръявдинская волость 

д.Ново-Чикеево 87 251,32 161 

д.Старо-Чикеево 31,3 1258,95 723 

Селения на купленной земле 

п.Папановский 314 700 388 

п.Соколовский 126 405,1 154 

     Князь Чингиз И.В. имеющий 2950, 56 десятины земли в Кичкиняшевской 

волости, в Карьявдинской волости имел ещё 3232,65 десятины, в том числе 300 

десятин пашни.   

     Форма земледелия была в основном общинная. Лишь в Никольской волости в 

большинстве селений была личная форма земледелия. Общинники свои угодья 

делили по ревизским душам, частники же делят по паям. Система полеводства 

повсеместно трёхпольная. Из усовершенствованных орудий имеются только веялки. 

В Заитовской волости их до 60 штук, в Кичкиняшевской - 24, в Никольской - 120 

веялок. Землю обрабатывали сохами, косулями, сабанами и редко плугами. Бороны 

были деревянные. Сабан несколько совершеннее сохи. Основная его рабочая часть 

железный лемех и деревянная шабалка, (отвал). Сабан более устойчив при работе и 

захватывал пласт до 10 вершков и в глубину от 2 до 4 вершков. Косуля это тоже 

соха, только односторонняя. Называется косулей ввиду несимметричной 

конструкции.  Косуля это что-то между плугом и сохой. Хлеб убирали серпами или 

косами со специальным приспособлением под названием пальцы. Вязали снопы, 

затем возили на гумно или в ригу. Если нужно сушили на овине. Затем молотили 

цепями. Веяли, кто как мог – на веялках или деревянной лопатой подкидывали зерно 

вверх, а ветер относил мякину, или на больших решётках (грохотах). В 
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пореформенный период башкиры и татары заметно расширили хлебопашество. 

Зажиточные крестьяне стремились к большему обогащению. Они покупали и 

арендовали земли для производства зерна на продажу. С 1897 года по 1906 год с 

помощью крестьянского поземельного банка купили земли в  Шаранской волости: 

в 1898 году 2-е Ново-Шаранское и Петровское  товарищества. В 1903 году – 

Алексеевское и Базгиевское товарищества. В 1904 году -Анисимо-Полянское. В 

1905 году - Андреевское и Никольское товарищества. В Кичкиняшевской волости 

землю купили: в 1898 году - Ново-Юмашевское и Тумбагушевское товарищества. В 

1904 году-2-е Ново-Михайловское. В 1906 году Ново-Карьявдинское товарищество.  

В Заитовской волости в 1900 году земли купили 2-е Георгиевское и Максимовское 

товарищества. Кроме земледелия часть крестьян была занята промыслами. В древне 

Зириклы до 12 человек, в свободное от полевых работ время, занимались 

изготовлением на продажу больших решёт для очистки зерна.  В деревне Заитово 

два мастера делали колеса, два других - сохи. В деревне Каракулька имелся 

колесник. В деревне Васильевка некоторые крестьяне плотничают и гнут ободья, а 

один колесничает. В посёлке Ново-Михайловском, кое-кто выжигал уголь, 

некоторые делали колёса и деревянные чашки. А вот в селе Шаран насчитывалось 

до 60 колесников, которые имели до 25 работников в течений лета и до 8-9 годовых 

работников. За лето изготовлялось до 875 станов колёс. Каждый стан колёс 

продавался от 1 рубля 50 копеек до 2 рублей. Лесу же, на изготовление стана колёс 

уходило на 60 копеек. Кроме того шаранцы изготовляли сани. Более массовым 

промыслом был извоз.  Крестьяне деревень Турбеево, Ново-Князево, Шаран-Баш-

Князево, Чупаева, Ново-Янгаулова и Базгиева возили хлеб из Шарана в Дюртюли на 

пристань (100 верст) по 85 копеек с воза в 20 пудов. Извозом занимались и 

крестьяне деревень Андреевка, Елань-Елга, Сакты, Наратасты. В посёлке Новом 

(Берда) кое-кто нанимался на поденное работы по 15-20 коп. зимой и по 25 коп.  

летом в день на своё содержание. В Алёшино два домохозяина гнали дёготь. Более 

предприимчивые крестьяне строят мельницы, маслобойки, шерсточесалки и др. 

сельскохозяйственные предприятия. Открывают торговые заведения. Водяных 

мельниц имелось в Заитовской волости-13, в Кичкиняшевской-24, в Никольской-13,  

и одна ветряная. Например, в Чукаево мельницу содержали братья Иван и Емельян 

Титовы, в Тарханово - Утробин Н. В., в пос. Ново-Троицком Иванов Алексей, в 

дер.Тлявли было две мельницы водяных и одна ветряная, которую содержал 

Мухаметхафизов Мухаметша. В Юмашево, Чув.-Тамьяново, Нуреево мельницы 

были общественными. Их арендовали Соколова Анастасия, Валиахметов Хусаин, 

Тухватуллин Аглиулла. В Преображенке мельницу содержал  Панкратов Е.В.  В 

Шаране, мельницу с двумя сушилками,  купец Третьяков Н.С.  На реке Сюнь 

работал его винокуренный завод, а на реке Шаранка  поташный завод. Имелись и др. 

сельскохозяйственные  заведения.  Например, в Старый-Тамьяново и Нуреево, 

имелись обдирки. В Шаране Остапин В.В. содержал красильное заведение. В 

Чукаево  Колясов И.П. содержал маслобойню, а Бурашников В.- шерсточесалку. 

1896г. Тузов М. основал поташный завод неподалёку от Шаран-Баш-Князево. 

Администрация же завода располагалась в Шаране (Тузов дом). Завод работал 45-50 

дней в году с 1 мая по 15 июня. Рабочий день длился от 12 до14 часов. На заводе 

работало10 наёмных рабочих. Рабочие зарабатывали до 11 руб.50коп. Поташ 
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реализовал хозяин путём вольной продажи. В 1900г. 1500 пудов по 1р.95к., в 1901г.-

1250 пудов по 1р.75к. за пуд. Бакалейных лавок было: в Заитовской  волости-7, в 

Кичкиняшевской-4, в Никольской-2 и одна пивная(кабак). Например, в 

дер.Кугарчин-Буляк бакалейную лавку содержал Рахманько К.Т., в Нижнем Заитово 

- Лубов П.С., в Загорной-Клетье Торгашев Ф.Л., в Шаране одну Долгирев С.Е., 

другую- Соловёв С.Л., а пивную содержал Меховников Ф.Л. В Андреевке лавку 

содержал Смирнов М.Л., в Дмитриево Поляне – Скрябин М. и т.д. Еженедельные 

базары проходили в Алпаево, Базгиево, Юмашево, Шаране, Ново-Юзеево, 

Акбарисово, Шаран-Баш-Князево, Заитово и Чукаево.        В 1895г. крестьяне 

Никольского(Писарево) ходатайствовали перед земской управой об открытии 

еженедельного базара по воскресеньям. Но их просьба была отклонена. Ежегодно 

ярмарки проходили в Байгильдино и Шаране. Причём в 1900г. жители Шарана 

ходатайствовали об открытии у них второй ярмарки с 9 по 15 февраля (проводились 

же с 15 по 21 декабря). Но было отказано. Что же из себя представляли 

крестьянский двор на грани XIX и XX веков. Давайте познакомимся на 2-3 

примерах. Крестьянин Старо-Дражжево Густов Андриян Константинович. Семья: 

жена 44 года, пять сыновей в возрасте от 5 до 20лет, две дочери 8 и 17лет. Имел 8 

десятин земли, деревянную избу покрытую соломой, деревянный амбар и дровяной 

навес. Лошадей  2, коров 2, овец  5голов. Засевает хлеба: озимого ярового по 1,5 дес.  

каждого. По оценке того времени это хозяйство относилось к ниже средней 

зажиточности. Крестьянин дер. Анисимова-Поляна Тихонов Иван Васильевич 55 

лет. Семья: жена 40лет, три сына и три дочери. Земли 10 дес. Засевает по 2 дес. 

озимого и ярового. Имеет лошадь, корову и 4 овцы. Дом и постройки сгорели 16 

сентября 1899г. Один из сыновей Степан стал впоследствии учителем. Крестьянка 

этой же деревни Немкова Евдокия Ивановна,50лет, имела трёх сыновей. Земли 4 

дес. Засевала по 1,5 дес. озимого и ярового. В хозяйстве 2 лошади и 4 овцы. И тоже 

16 сентября 1899 года всё сгорело и даже весь хлеб на гумне. Оба этих хозяйства 

остались со своим горем один на один. Горе и невзгоды подстерегали каждого 

крестьянина. Да и жил каждый сам для себя. Каждый крестьянский двор 

представлял, скорее всего натуральное хозяйство. Что производили, то и 

потребляли. О помощи надеяться не приходилось. В пореформенное время 

менялись не только жизненные устои, менялись быт и нравственность. Учёный 

Казанского университета Н.Катанов дважды побывал в Белебеевском уезде в 1897 и 

1898 годах. Каждая поездка продолжалась до трёх месяцев. Н.Катанов изучал быт, 

верования местного населения. Приметы и народную устную литературу. В своих 

отчётах он отметил, что башкиры западной части Уфимской губернии в отношении 

языка почти полностью ассимилировались с тептярами и татарами. Быт этих башкир 

совершенно одинаков с бытом татар, а быт крещенных татар почти такой же, как 

быт русских крестьян. Башкиры за последнее  время стали заводить русские столы и 

стулья, висячие лампы. Самовары к этому времени у них уже были. У крещенных 

татар эти предметы появились раньше, лишь в некоторых домах у них сохранялись 

ещё нары. Башкиры и татары пищу варят в котлах. Едят из одной посуды. 

Башкирские, татарские сказки мало чем отличаются от русских. Разница лишь в том, 

что в мусульманских сказках выступают мусульманские святые, а в православных - 

христианские. Пословицы у всех также почти одинаковы, за исключением тех, где 
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речь идет о религии или осмеивается другая нация. Про русского говорится, что в 

пьяном виде он ходит под себя. Про татарина и тептяра подчёркивается, что они 

вязнут под каждым тальником. Про крещённого татарина говорится, что ум сорока 

крещенных татар иногда легко помещается под сиденьем одного мусульманина и 

т.д. Вот образчики некоторых пословиц: «Собака взбесившись, кусает и своего 

хозяина», «Гость перед хозяином тоже, что и осёл  перед погонщиком», «Соседская 

утка, всегда кажется гусем», «Муж- голова, жена-шея», «У лгуна свидетель всегда 

под боком». В песнях воспевается любовь, тоска по родине и родным, проклинается 

измена возлюбленной. Менялся быт и обычаи русских крестьян. Честь и репутация 

много значила в глазах хлебороба. «Беден, да честен», «Гол, да не вор». Осуждались 

сварливые в обществе и соседстве «ленивцы», «гуляки», а также сыновья 

замеченные в непослушании родителей, отправляя сына в работники наказывали: 

«Не вздумай там пить и табачище курить». Честь семьи, фамилии, всей общины 

зависела от поведения каждого из членов. «Шелудивая овца всё стадо портит». 

Нужно отметить, что у большинства населения было сильно развито чувство 

справедливости друг к другу. Так и напрашивается вывод: жили честно, радостно, 

но всегда трудно. Говоря о быте русского крестьянина нельзя обойти такой, 

казалось бы, странный аспект, как брань. Эту тему мы стыдливо обходим 

молчанием. Но ведь матерная брань существует. У нее есть своя история. Её 

возникновение относят к татарско-монгольскому игу. Но вот так ли уж безалаберны 

в разговорной речи были наши предки крестьяне? Оказывается на них много 

лишнего наговаривают. В народной традиции существовал запрет на матерную 

брань. Это связывалось с представлением о том, что матершина оскорбляет мать-

сыру землю, Богородицу и родную родину мать человека. Считалось, что матерная 

брань тревожит предков и родителей покоящихся в земле. Считалось опасным 

бранить детей, колдунов, скот. Запрещалось браниться в доме при иконах. Нельзя 

браниться  в предпраздничные и праздничные дни, во время грозы. В большинстве 

случаев крестьяне свой гнев выражали отсылками в то место, куда человек не ходит 

(ниже поясницы) или «Иди ты в болото». К числу личных обид относился упрек в 

бездушии или когда называли бабой. О нравственном достоинстве человека 

сложены пословицы: «Вспыльчивый нрав не бывает лукав», «Встречай людей не 

лестью, а с честью», «Клевета, что уголь: не обожжёт, так замарает», «Кто сегодня 

соврал, тому завтра нет веры», «Гостям дважды радуются:  встречая и провожая», 

«Хорош гость в гостинку». Русская кухня была проста. В пищу употребляли  зерно, 

молоко, мясо, овощи, грибы, ягоды и т.п. Готовили в русской печи, где продукты 

или варились, или запекались, или томились, но не обжаривались. Раньше в избах 

печи были глинобитные без труб. В 80-х годах стали появляться трубы, заслонки 

которых для удержания тепла, закрывались на чердаке. И лишь спустя время стали  

ложить печи из кирпича  с дымоходами подобными современным. После отмены 

крепостного права меняется основа брачно-семейных отношений. На этот счёт 

также возникли пословицы: «Выбирай жену не в хороводе, а в огороде», «Жену 

выбирай не глазами а ушами (по молве)», «Какая девка, такая о ней и припевка», 

«Не ищи красоты, ищи доброты». В то далёкое время религии занимали 

авангардные роли в политической, социальной и духовной жизни общества.  Церкви 

и мечети были не только местом для отправления обрядов, но также центрами по 
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исполнению идеологических функций. Священнослужители были почитаемы в 

народе. Их считали способными быть посредниками между людьми и богом. 

Используя свою популярность, они стремились регулировать и регламентировать 

все действия человека и все сферы его общественной жизни. Особенно заметна была 

роль священнослужителей в духовной жизни общества, обогащая его теми 

ценностями общечеловеческой морали, которая заключена в учениях ислама и 

христианства. По вероисповеданию население Белебеевского уезда (без г.Белебея) в 

1897г. распределялось следующим образом: магометан 301418, православных 

117388, раскольников 8583, язычников 7725, единоверцев 323, евреев 9, римо-

католиков 8, лютиран 3души. Почти в каждом селении имелась мечеть. На 1906 год 

было по две мечети в Юмадыбашево, Тлявлях, Нижне Заитово и Зириклах. Мечети 

построены в основном до 1870г. По подсчётам на одну мечеть приходилось в 

среднем по 734 мусульманина. Совсем иная картина у православных. Имелось всего 

шесть церквей. Старейшая из них, в селе Никольском построенная из кирпича 

помещиком Н.П.Писаревым в 1828г. Её приход состоял из села и до 20 деревень с 

3956 душами прихожан. В 1862г. на казённые средства построена деревянная 

церковь в Шаране. В приход входило село и 17 деревень с 5413 прихожанами. В 

1891г. иждивением прихожан построена деревянная церковь в селе Чукаево. В 1893 

г. освящены две церкви, 22 сентября в Базгиево, деревянная, построенная на 

средства епархии, 27 сентября – в Юмашево, кирпичная, построенная на средства 

Елабужского купца И.И.Стахеева. В 1903г. построена церковь в Дюртюлях, имелась 

часовня в Ново-Юзеево. При церкви в селе Никольском имелась богатая библиотека 

из книг догматического характера, по священному писанию, со свято-отеческими 

творениями и религиозно-нравственными собеседованиями для народа. В уклад 

народной жизни веками насаждалась вера в бога. Да и сейчас это цепко держится в 

памяти народной. Поэтому нельзя не упомянуть о некоторых памятных церковных 

датах и связанных с ними народных обычаях. Надо сказать народ без всякого 

почтения к  святым переделал святцы на свой лад и приспособил их к своим 

наблюдениям. Вот несколько примеров с календарными датами по новому стилю. 14 

марта память мученицы Евдокии. И тут же крестьянину указание, пришли Евдокии-

мужику затеи: соху точить, борону чинить. 1 апреля память мученицы Дарьи. В 

народе: «Дарья обгадь прорубь». Раньше скот поили у проруби. Весной оттаивал 

накопившийся за зиму навоз. С этого дня белили холсты, стелили кросна по 

заморозкам. 36 июня память священномученицы Акулины. В народе: «Акулина-

гречишница». Праздник каш. Варилась мирская каша для нищей братии. 31 августа 

память святых мучеников византийских Каменотесов Флора и Лавра. В народе их 

почитают как конских богов. «Конь - пахарю крылья».  21 сентября рождество 

Богородицы. В этот день родные и знакомые ходили навещать молодые семьи. 5 

декабря Прокопьев день. Расставляли ветки от деревни до деревни, чтобы во время 

метели никто не заблудился. Не правда ли добрые обычаи?  

     Нужно отметить и такую немаловажную веху в истории, как грамотность 

крестьян. В ее распространении преуспело духовенство, хотя многие из попов и 

мулл сами имели не высокий культурный уровень. Таким образом, первые школы 

для крестьянских детей всех национальностей возникли на религиозной основе. При 

мечети в основном по инициативе мулл, муазинов, мугалимов стали открываться 
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училища (мектебы). По данным 1870 года училища имелись в Юмадыбашево, 

Чуваш-Тамьяново, Сарсазово, Кучуково, Нижнем Заитово, Нуреево, Тарханово, 

Кугарчин-Буляке. Мектебы размещались как в специальных зданиях, так и 

совмещались с частными квартирами. Содержались мектебы на средства 

полученные от учащихся (шакирдов) в качестве платы за обучение, а также на 

помощь прихожан. В старые времена в мектебы учащиеся принимались во всякое 

время года. Возраст не ограничивался. Наряду с 6-7 летними здесь обучались и 

подростки 16-17 летнего возраста и даже 19-20 летние молодые люди. В старо 

методных мектебах обучение велось в одиночку или группами. В течение первого 

года обучения изучали азбуку. Письму обучались самостоятельно путем 

переписывания книг. В большинстве мектебов шакирды сидели на полу поджав под 

себя ноги, не имея перед собой не только стола, но даже скамьи, на которую можно 

было бы положить книгу  или писать. Продолжительность ежедневных занятий так 

же регламентировалось и продолжались от 1 часа до 10 часов. Продолжительность 

учебного года было  6-7 месяцев. До1893года в мектебах использовались 

рукописные учебники, не было и официально утверждённых программ. Мало по 

малу мектебы из вероисповедных, религиозных стали превращаться в светские 

учебные заведения. В программы обучения кроме вероучения стали вводить 

изучение родного языка, письма, арифметики и др. предметы. С  созданием земств в 

Уфимской губернии, они стали оказывать мектебам незначительную материальную 

помощь. В 1851г. открыто приходское училище при церкви села Никольского. Затем 

вскоре после постройки церкви в Шаране открывается мужское и женское училище. 

Учителю мужского училища священнику Малышеву установлено жалованье 

200руб. в год. На наем помещения под училище отпускалось 30руб. в год, учебные 

пособия 100руб. В училище обучалось до 30 мальчиков. Учительнице женского 

училища девице Кукушкиной установлено жалованье 150руб. в год. На наем 

помещения и на учебные пособия также отпускалось 30 и 100руб. В училище 

обучалось до 20 девочек. В 1885г. министерство просвещения открывает школу в с. 

Базгиево. Однако царское правительство с 80-х годов стало больше уделять 

внимания открытию церковно-приходских школ, как более благонадёжных. С 1883г. 

Никольское училище становится церковно-приходской школой, а с 1887г. 

открывается и Шаранская церковно-приходская школа. В этих школах изучали 

закон божий, чтение, письмо, арифметику, пение и по возможности давались 

сведения по природоведению, географии, истории. В 1891году в ведение синода 

были переданы школы грамоты. Это были 1-2годичные школы элементарного 

обучения. Школы грамоты были открыты в Людмиловке в 1890г., в Ново-Юзеево в 

1892г., в Анисимово-Поляне в 1896г. В это время появляются первые школьные 

парты, изобретенные в 1887г. в селе Брусняты  Белоярского р-на на Урале, 

сосланным студентом Петербургского университета П.Ф.Коротковым. Народное 

образование  получает сильное развитие. Школы открывали министерство 

просвещения, земства, синод. Правда, деятельность земств ограничивалась только 

открытием школ и решением хозяйственных вопросов. Ходатайство об открытии 

школ земскими собраниями в долгий ящик не откладывались. 15 октября1898г., 

жители д.Дм.-Поляны обратились с ходатайством об открытии земской школы т.к., 

у них в деревне 66 детей школьного возраста. 23 октября 1898г., Белебеевское 
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уездное земское собрание приняло решение школу открыть. Или вот ещё один 

пример, земский начальник 8-го участка поручик запаса В.Т.Менькоржевский  8 

августа 1890г., просил земское собрание открыть в Шаране земскую школу при 

учреждённом детском доме трудолюбия на 40 сирот обоего пола различных 

национальностей в возрасте от 6 до15лет. Принято решение школу открыть в 1900г. 

По данным школьной статистики за1911-1912 учебный год начальные училища 

открытые министерством просвещения функционировали в Базгиево, Чикеево, 

Чупаево, Дюртюлях ,Загорной Клетье, Куртутелеве, Кучуково, Сактах, 

Тумбагушево, 2-х классное в Акбарисово. Земские училища были в Алькино, 

Андреевке, Дм.Поляне, Идяш-Костеево, Ладони, Максимовке, Ново-Троицке, Ново-

Янгаулово, Папановке, Темняковке и 2-х классное в Шаране. Школы духовного 

ведомства были в Васильевке, Людмиловке, Наратастах, Никольском, Ново-

Михайловке, Ново-Юзееево, Анисимо-Поляне, Чукаево, Шаране, Юмашево. Как 

видим на школы денег не жалели. Народное образование в этот период достигло 

необыкновенного развития. Открытие школ продолжалось ежегодно вплоть 

до1917года, несмотря на войну, начавшуюся в 1914г. С 1906г., было разрешено 

преподавать в школах рукоделие. Обучение в школах осуществлялось бесплатно, а 

1903г., оно стало обязательным. Начинается и внешкольное просвещение населения. 

7 августа 1916г., открывается Шаранская библиотека. Средняя выдача книг в день 

доходила до 20. Заведующей библиотекой была Фридьева И.Я., помощником-

Валика. Открывается библиотека низшего типа в Акбарисово. Её работники Зайцев 

и Круглов. В 1917г., для населения стали проводить лекции на темы: о перевороте, 

продовольственном вопросе, о политических партиях, гражданских свободах,  

аграрный вопрос и др. В Шаранской волости лекции читал с 19 мая по20 июня1917г. 

студент университета (фамилия неизвестна). Прочитал 46 лекций в 12 селениях. В 

Заитовской волости лекции читал Мугалим (фамилия не установлена). Прочитал 10 

лекций в 6 селениях. В Кичкиняшевской волости лекции читал народный учитель. 

Прочитал 118 лекций в 24 селениях. Лекции проводились на русском, татарском, 

чувашском языках.  

      До отмены крепостного права на охрану здоровья крестьян внимания не 

обращалось. Лечились, кто как мог травами, у знахарей и т.д. Медицинских 

учреждений в нашей местности вообще не было. Лишь земская реформа приоткрыла 

пути медицинского обеспечения крестьян. Земства стали создавать медико-

санитарные организации и финансировать их содержание. Ставка делилась не 

только на стационарную, но и на разъездную медицину. По данным 1878г., на весь 

огромный Белебеевский уезд площадью 22162кв. версты с населением 368 тысяч 

человек было 2 врача, 17 фельдшеров, 5 повивальных бабок и 24 оспопрививателя. 

Уездное земское собрание 12 октября 1876г., решило учредить в уезде два 

постоянных больнички (фактически фельдшерских амбулаторных пункта). Одну в 

Шаране, другую в деревне Никифорово (Альшеевский р-н). Постройку 

амбулаторных зданий для этих «больничек» собрание отклонило. На содержание 

этих амбулаторий выделено по 500 рублей на каждую. В эту сумму входит наем 

квартиры с отоплением и освещением, обзаведение мебелью, посудой, бельём и 

вообще всем необходимым. При этих в амбулаториях назначены по фельдшеру с 

содержанием по 180 рублей в год каждому. Так было положено начало 
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медицинскому обслуживанию населения в нашей местности. Белебеевский уезд был 

разделён на несколько медицинских участков. При каждом был земский врач. Во 

второй медицинский участок входило 7 волостей: Тюр…оская, Богадинская, 

Никольская, Чукадымтамакская, Кичкиняшевская, Казангуловская и Усень-

Ивановская. В декабре 1882г., по приглашению земства в Белебей приехала одна из 

первых в России женщин-врачей А.И.Веретенникова. Её мать Анна Александровна, 

была родной сестрой Марии Александровны – матери В.И.Ленина. Анна Ивановна 

назначена земским врачом во 2-ой медицинский участок. Жила на квартире в 

деревне Старый Буздяк. В участок входило 142 деревни с населением около 75тыс., 

человек. В своём отчёте очередному земскому собранию за период работы с 1 

января по 1 октября 1883г., А.И.Веретенникова писала: «За это время с различными 

болезнями (в основном с глазными) было 4208 человек. В течение почти всего 

времени заведования мною участком, место второго участкового фельдшера в селе 

Шаран оставалось вакантным на следующем основании: из всех оставшихся за 

штатом фельдшеров Белебеевского уезда я не могла найти ни одного, который 

удовлетворял бы самым скромным требованиям, могущим быть предъявленными 

фельдшеру. А пока до приискания фельдшера решила почаще наезжать в Шаран и 

ездить самой по требованиям станового пристава. В последнее время управою 

определён в Шаран бывший фельдшер Благовещенского завода Фролов, который 

только что вступил теперь в свою новую должность». Веретенникова А.И. 

проработала здесь врачом около двух лет и уехала. Умерла 17 июля 1888г., в 

возрасте 33лет. На ее похоронах присутствовал В.И.Ленин. Белебеевское земство на 

весь уезд в 1895г., содержало одну больницу на 40 коек. При больнице был врач, 

фельдшер, фельдшерица и для командирования на участки особый фельдшер. Врач 

в Шаран выезжал по субботам. В Шаранском фельдшерском пункте за период с 

августа 1898 года по август 1899 года было амбулаторных больных 10865. Из них 

умерло 17 чел. По данным1902г., в Шаранском фельдшерском пункте имелся один 

халат и 9 полотенец. На 1903г., запланировано приобрести 3 халата, 4 фартука и 6 

полотенец, а всего на сумму 10 руб.57коп. Амбулаторных больных в 1903г., было 

18639чел. Медицинских сил явно не хватало, да и обеспечение их необходимым  

желало быть лучшим. В архивных документах за 1905г., упоминается по Шаранской 

амбулатории врач Павлов, но он в начале года был в отпуске. А в это время в 

деревнях Ладонь, Сбродовка и др., сильно распространилась эпидемия скарлатины. 

Тогда за дело взялся вольно практикующий фельдшер Соколов Д.И.,  живший на 

хуторе Кукуниных около  Писарево. Ему три раза отпускались лекарства на сумму 

66руб.77коп. Труд Соколова Д.И., земская управа вознаградила 60 рублями. В 

1907г., в Белебеевском уезде одна кровать в земской больнице приходилась на 

7691человека. К этому времени Шаранский врачебный участок обслуживал 

Никольскую волость, часть Кичкиняшевской, Заитовской, Тюменякской и 

Богадинской волостей. Всего 157 селений с населением 64856 человек. В 1910г., 

число амбулаторных больных по Шаранскому пункту составило 16554 человека. 

Среднее посещение больных в день составило 46 человек. На этот год Шаранской 

амбулатории на медикаменты было выписано 881 руб. 76коп. Но почему-то 

ненадолго задерживались врачи в Шаране. До 13 января1912г., врачом работал 

Стерлигов П.М. С 4 февраля по 10 сентября был врачом Фрейдсон, а с 19 октября до 
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1913года работал врачом Гамалей. В 1913г., должность врача была вакантной. 

Фельдшером в Шаране был Филинов П.В., фельдшер-акушерка Филинова Е.И. 

Иногда тяжело больные перемещались в губернскую больницу, где лечение было 

частично платным. Например, крестьянин деревни Алексанровки Шаранской 

волости Лобов И.Л. находился на лечении в губернской больнице с 10 августа по 10 

октября 1912г. Крестьянка деревни Дюртили Павлова В.К., с 22января по 26 апреля 

1912г. В последующие годы вплоть до 1917г. состояние медицины в крае почти не 

изменилось. Однако небольшой штат медицинских работников старался обслужить 

население участка во всякую погоду, при любых обстоятельствах.  

     Для полноты характеристики нужно отметить, что по данным 1896г., по нашей 

месности пролегал большой земский почтовый тракт от Белебея к северной границе 

уезда и обратно. Тракт проходил через Чукадытамак, Богады, Килимово, Юмашево, 

Карьявды, Рязяпово, Куручево, Бакалы, Устюмово, Нижне-Заитово, Кучуково, 

Шаран, Райманово, Верхние Вишинды, Верхне-Троицкий, Елизаветино, Семёново-

Макарово, Белебей. Общая протяженность тракта 374 версты. Время отхода почты 

из Белебея еженедельно во вторник в 6 часов утра. Возращение в Белебей в четверг. 

В 1911г., содержателями земских станций были: Заитовской – Закир Мухаметов, 

Шаранской - Феофан Лаптев. 

     Кроме забот о народном здравии и образовании земство много сделало для 

улучшения ведения сельского хозяйства. Распространяли сельскохозяйственные 

знания, вводили в севооборот новые культуры и улучшали сорта. Много внимания 

уделялось повышению продуктивности скота. Земство развернуло борьбу за замену 

примитивного сельскохозяйственного инвентаря (сохи, цепы, лопаты) более 

совершенными плугами, молотилками, сеялками и другими орудиями труда. Создан 

Шаранский агрономический участок, в сферу деятельности которого входили 

Шаранская, Тюменяковская, Кичкиняшевская и Заитовская волости. Агроном был 

А.Г.Иванов, живший в Шаране. Он устраивал чтения и беседы по различным 

сельскохозяйственным вопросам. По данным 1912г., на участке имелись прокатные 

машины и орудия: однорядная сеялка Брянского завода, плуг двухлемешной 

«Сакса», железную борону, две лапчатых бороны, два пропашника, соломорезку, 

сепаратор, маслобойку, куклеотборник «Моро» и сортировку «Ребера». Для 

продажи крестьянам сельскохозяйственной техники в г.Белебее был открыт главный 

торговый склад. Отделение этого склада было открыто 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% годовых.  

     По линии животноводства открывались ветеринарные участки и пункты 

племенных животных. 1-ый ветеринарный участок в Бакалах обслуживал 

Шаранскую и Заитовскую волости. Ветврачом был Кузнецов Л.Г. Кичкиняшевская 

волость обслуживалась 3-им ветеринарным участком. Ветврач Ефимов Л.А. 

проживал в Буздяке. В 1911г., в Белебей были доставлены производители шведской 

породы. Племенной рассадник имелся и в Шаране. Содержал его Яковлев А.В. 

Имелись метисы  крупно-рогатого скота симментальской породы, свиньи беркширы. 

Кроме того в Шаране была создана земством показательная пасека.  
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     Большим событием в крестьянской жизни стала Столыпинская аграрная реформа. 

После реформы 1861г., крестьяне практически не стали вольными, а были отданы в 

кабальную зависимость общины. Без разрешения общины крестьянин не имел права 

распоряжаться своим наделом. Ввиду периодических переделов удобрения в почву 

почти не вносились. Навоз из хлевов и закут вываливался в овраги, но не на поля. 

Ведь крестьянин индивидуалист, единоличник. Он жил по принципу - то моё! Таким 

образом, община являлась причиной косности, бесхозяйственности. Именно община 

стала тормозом интенсивного ведения хозяйства. П.А.Столыпин в 1910г., сказал: 

«Нельзя любить чужое наравне со своим и нельзя обихаживать, улучшать землю, 

находящуюся во временном пользовании, наравне со своей землей!» Согласно 

Указу 9 ноября 1906г., крестьяне получали в личное владение землю. Были 

освобождены от выкупных платежей, обрели право свободного выхода из общины. 

В марте 1907г. 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 

укреплять за собой плоды своих трудов и предоставить их в неотъемлемую 

собственность. Пусть собственность будет общая там, где община ещё не отжила, 

пусть она будет подводная там, где община уже нежизненная, но пусть она будет 

крепкая, пусть будет наследственная». Хотя эта реформа 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 расчётах на урожай руководствовался: «Авось бог 

даст». Реформа способствовала развитию частичного крестьянского землевладения. 

Дворяне же, перепуганные  революцией 1905-1907гг., спешили сбыть свои земли в 

крестьянский поземельный банк и получить за них деньги. В нашей местности к 

1915году ликвидировались такие крупные земельные владения: князя Чингиза И.Б. 

(2950 десятин), дворянки  Джанчуриной С. (2873десятины), жены офицера Кинд 

А.А. (1153 десятины), дворянки Писаревой П.П. (501 десятина), дворян Шиголёвых 

(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 1907г. через крестьянский 

поземельный банк купили земли крестьянские товарищества.  

     В 1907г. - Идяш-Костеевское, Мирзагитовское, 3-е Александровское, Ново-

Алькинское, Ново-Турбеевское, Старо-Дражжевское. Сумароковское. В 1908г.- 

Антоновско-Сафоновское, Атоновско-Федоровское, Антоновско- Харлампиевское, 

Нижне-Елинское, Ольховское, Рощенско-Банковское, Сафоновско-Челпановское.  

     В 1911г. - Васковское, Каракульское, 2-е Семеновское, Ново-Тумбагушевское.  В 

1913г. - Ново-Биккуловское, Ново-Биктышевское, Ново-Кубалякское, Ново-

Михайловское, Ново-Урсаевское.  

     В 1914г. - Заитовское, Ново-Антоновское, 2-е  Петровское, Преображенское, 

Толстогузовское.  В 1916г. Владимирское. Как хозяйничали  крестьяне на 

принадлежащих им землях? Более половины земли под пашней, 4% занято 
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выгонами, 8% сенокосами, 30% лесами, 4% разного рода неудобными землями, 37% 

засевалось рожью, 23% овсом, 18% пшеницей, 7% гречей, 6% просом, 3% полбой, 

2,7% горохом, 1,3% картофелем и 2% масличными культурами. В Белебеевском 

уезде за первые  14 лет XX столетия (1901-1914гг.) был один сильный недород  

хлебов в 1901г., и  два  неурожая в 1906 и 1911гг. Значительные недороды были в 

1902, 1903, 1907 и 1914гг. В остальные годы урожай  превышал нормальный или 

был близок к нему.  

В 1914г., произошло разукрупнение волостей. Создано несколько новых 

волостей, в т.ч., Ново-Юзеевская. С  учётом этого несколько изменилась 

экономическая характеристика. В Шаранской волости осталось 1576 крестьянских 

хозяйств. Из этого количества 44 хозяйства были без посева, 341 хозяйство имело 

посев до 2-х десятин, 458 засевали от 2 до 4 десятин, 301 хозяйство сеяли от 4 до 6 

десятин, 268 засевали от 6 до 10 десятин, и 167 хозяйства сеяли свыше 10 десятин. У 

крестьян с посевом от 2 до 4 десятин, как правило, хлеба  не хватало. Значит, почти 

25% населения постоянно были в проголоде. Эти крестьяне вынуждены покупать 

хлеб. Их бедственное положение использовала зажиточная часть крестьянства, 

закабаляя их путём выдачи в займы хлеба. Однако колоссальные посевные площади, 

даже при низких урожаях, позволяли собирать большое количество товарного хлеба. 

Основными поставщиками товарного хлеба были зажиточные крестьяне.      

Прокладка в 1912 году железной дороги по территории соседних волостей и 

строительство железнодорожной станции Туймазы явились важным событием края. 

Железная дорога открыла выход сельскохозяйственной продукции края, как на 

внутренние так и на внешние рынки. Не лучше обстояло положение со скотом. 

Прежде всего скот был плох, слабосилен, малопродуктивен. Например, средний вес 

крестьянской лошади равнялся 18 пудам. Были лошади и ниже этого веса. У 

немецкого крестьянина средний вес лошади доходил до 42 пудов. Вес нашей коровы 

в среднем равнялся 15 пудам, а у немцев 38-44 пудам. В Шаранской волости 166 

крестьянских хозяйства не имели рабочих лошадей, 503 хозяйства имели по одной 

лошади, 581 хозяйство по две, 198 по три, 128 хозяйств по четыре и более  лошадей.  

Что же из себя представляло крестьянское хозяйство к лету 1917 года? Давайте 

проследим на примере некоторых хозяйств из сел и деревень. Крестьяне  

собственники села Шаран Третьяков Андрей Митрофанович, 30лет. Семья: жена 

30лет, брат 21год, сыновья 4 и 6 лет, 8 лет. Имел скот: лошадей 3, коров 2, овец 8. 

Сеял ржи 2 десятины, овса 1 десятину, проса 0,5 десятины, гречи 1 десятину, полбы 

0,5 десятины. Из инвентаря имел только плуг.  

     Меховников  Андрей Филлипович  33года. Семья: жена 32 года, сын 6 лет, две 

дочери 5 и 12 лет. Из скота имел: 2 лошади, корову, 8 овец, 5 ягнят, 3 свиньи, 4 

поросёнка. Сеял: 1,5 десятины ржи, овса 0,5 десятины, проса 0,5 десятины, гречи 0,5 

десятины. Из инвентаря имел плуг.  

     Агапитов Тимофей Леонтьевич 47 лет. Семья: жена 42 года, сын 12 лет, три 

дочери 8, 15, 19 лет. Имел 2 лошади, корову, телёнка, 8 овец, 5 ягнят, свинью и 3 

поросёнка. Сеял: ржи 2 десятины, 1,35 десятины овса, проса 0,25 десятины, гречи 

0,5 десятины, полбы 0,25 десятины, картофеля 0,25 десятины, конопли 0,13 

десятины. Имел плуг и веялку.  



42 
 

     Бывшие государственные крестьяне деревни Наратасты, Курбангалеев Махмут 

60 лет. Семья: жена 58 лет, внук 3 года, два сына 30 и 36 лет, четыре внучки 5, 7,9, 

11лет, две снохи 22, 25лет, дочь  17 лет. Имел: 4 лошади, жеребёнка, 2 коровы, 

подтёлку, телёнка, 7 овец, 5 ягнят, 3 козы, 3 козлёнка. Сеял: ржи 4 десятины, овса 

2,5 десятины, картофеля 0,25 десятины. Имел два плуга.  

     Гильманов Тахаутдин  45лет. Семья: жена 40 лет, шесть сыновей 3,5,6,8,10,15 

лет, дочь 13 лет. Имел: 2 лошади, корову, 2 телёнка. Сеял: ржи 4 десятины, овса 1,5 

десятины, проса 1 десятину, гречи 1 десятину, полбы 1,5 десятины. 

Сельскохозяйственного инвентаря не имел.  

      Крестьяне переселенцы собственники деревни Дмитрова Поляна, Михеев 

Андрей 43 года. Семья: жена 44года, два сына 2 и20 годов, пять дочерей 6, 8, 11, 

14,17 лет. Имел: 2 лошади, жеребёнка, корову, подтёлку, телёнка, 17 овец, 14 

ягнят,15 свиней. Сеяли: ржи 4,5 десятины, овса 2,5 десятины, проса 0,25 десятины, 

гречи 1 десятину, картофеля 0,15 десятины, конопли 0,12 десятины. Имел плуг и 

веялку. Держал 15 пеньков пчёл.  

     Титова Евдокия 45 лет. Семья: три сына 2, 12, 19 лет, три  дочери 6, 16, 17лет. 

Имела 4 лошади, 2 коровы, 2 нетели, 2 телёнка, 10 овец, 6 ягнят, 4 свиньи, 3 

поросёнка. Сеяли: ржи 8 десятин, овса 3 десятины, пшеницы 0,25 десятины, проса 

0,13десятины, гречи 1,5десятины, полбы 0,5 десятины, картофеля 0,12 десятины, 

конопли 0,5 десятины. Имела: плуг, молотилку, веялку на два хозяина. Держала 

один улей пчёл.  

     Бывшие  припущенники деревни  Сакты Акмурзин Акберда 37лет. Семья: жена 

35лет, сын 2года, три дочери 7,13, 15лет. Имел: 2 лошади, корову, телёнка, 6 овец, 3 

ягнёнка. Сеяли: ржи 2,25десятины, овса 1,5 десятины, проса 0,5 десятины, гречи 

1десятину. Имел плуг.  

     Ахметов Салимгарей 54года. Семья: жена 43 года, три сына 3, 7, 26 лет, две 

внучки 2 и 4 годов, сноха 25 лет, две дочери 9,14лет. Имел: 2 лошади,  жеребёнка, 

корову,  бычка, телёнка, 12 овец, 3 ягнёнка. Сеял: ржи 4 десятины, овса 1 десятину, 

проса 0,5 десятины, гречи 0,5 десятины. Имел плуг и сеялку.  

     Бывшие помещичьи крестьяне села Писарево.  Антонов Алесей  Михайлович 

47лет. Семья: жена 40 лет, три сына 3,7, 14лет. Имел: жеребёнка, корову, свинью. 

Сеял: ржи 1,5 десятины, овса 0,25десятины, проса 0,25десятины, гречи 0,75 

десятины, картофеля 0,12 десятины, конопли 0,13 десятины. Инвентаря не имел.  

     Никитин Сергей Никитич 42года. Семья: жена 37лет,  шесть сыновей  0, 6, 9, 13, 

17, 20 лет и дочь  4лет. Имел: лошадь, 2 овцы, ягнёнка, 2 свиньи. Сеял: ржи 1,5 

десятины, овса 0,4 десятины, роса 0,24 десятины, гороха  0,25десятины. Инвентаря 

не имел.  

     Зимин Лаврентий Леонтьевич 48лет. Семья: жена 45лет, четыре сына  1,10, 14, 16 

лет, три дочери 4,6, 17лет, мать 83 года. Имел: 2 лошади, корову, нетель, телёнка, 8 

овец, 6 ягнят, 2свиньи. Сеял: ржи 3 десятины, проса 0,25 десятин, гречи 2десятины, 

картофеля 0,25десятины, конопли 0,25 десятины. Имел  плуг.  

     Крестьяне собственники  хутора Балахонцевых. Балахонцев Савелий Епифанович 

45 лет. Семья: жена 42года,  четыре сына 4, 8, 13, 15лет, две дочери 10, 12лет. Имел: 

5 лошадей, 3 коровы, 4 нетели, 4 телёнка, 15 овец, 14ягнят, 3 поросёнка. Сеял: ржи 

10 десятин, овса 8 десятин, проса 1 десятина, гречи 1 десятина, конопли 
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0,25десятин. Имел плуг однолемешный, плуг двухлемешный,  сеялку на два 

хозяина, жнейку, молотилку, веялку, сепаратор.  

     Экономический уровень жизни большинства  крестьян в приведённых примерах 

был примерно одинаков. Одни кое как сводили концы с концами, другие еле-еле 

выживали. Лишь один хозяин имел достаток. Мировая война оказала влияние на 

сельское хозяйство. По сравнению с 1913 годом посевы сократились на 3%. 

Количество лошадей сократилось на 21%, а крупный рогатый скот на 1%. Более 30% 

мужчин в возрасте от 18 до 50 лет взято в армию. Например, по Шаранской волости 

было призвано в армию 663 мужчины.     
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Краткая история села 
Писарево (Никольское) и 

соседних деревень. 
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     История любого населённого пункта (деревни, села, поселка, города) это прежде 

всего история людей, которые населяют их, ну и конечно же история местности на 

которой возникли поселения.  

     История села Писарево (Никольское так до 1920г., именовалось село) - это 

частица истории нашей страны, история  нашей малой родины.  

     По имеющимся у меня скудным выпискам из архивных документов попробуем 

проследить краткую историю возникновений села Никольского  (Писарево) и 

соседних деревень, большая часть из которых ныне исчезла. Но они в своё время 

были тесно связаны с Писаревом, хотя бы потому, что они входили в приход церкви 

Покрова Богородицы, что была в  Писарево. Дети  жителей окрестных деревень 

учились в Писаревской НСШ. На моей памяти вместе с нами в школе в 30-е годы 

учились дети из Сбродовки, Сунгуровки, Имчяга, Ладони, Антоновки, Рощи, Берды, 

Анисимово Поляны, Старо –Дражево,  Предтечино и др. Кроме того и кладбище, 

большинства упомянутых деревень, общее до сего дня. Да и в административно-

территориальном  делении Писарево, в большинстве случаев, оказывалось центром 

для окрестных деревень.  

     В давние времена земли, на которых возникли перечисленные и другие селения, 

принадлежали башкирским родоплеменным киргиз и кыр-илан. 25 февраля 1752 

года князь Тимербулат Ильмураинович Черкесский  купил у башкир Киргизской 

волости Казанской дороги землю в количестве 11135 десятины по речкам Тюльгаза 

и Сюнь. На западе от брода Куртутеля и на востоке до речушек Берда  (правый 

приток Тюльгазы) и речка Ольховая (левый приток Тюльгазы). Об основании 

князем селений сведений нет. Восточнее дачи князя Черкесского землю купил у 

башкир Кыр-Иланской волости потомок Уфимских конных стрельцов Николай 

Петрович Писарев. Северная граница его участка проходила по речке Тюльгазе, 

южная по сырту чуть выше, где потом возникла деревня Ладонь. На западе границей 

была речка Ольховая, на востоке - речка Имчаг от владения в Тюльгазу до ее 

верховьев, в том числе и местность на которой потом возникли деревня Имчаг и 

поселок Искра. К сожалению, дату этой покупки установить не удалось. Но это 

произошло видимо в конце XVIII столетия.  

     На купленную землю Н.П.Писарев завёз крепостных крестьян по преданию, 

передающемуся из поколения в поколение, якобы из Воронежской или Московской 

губерний. По документам этот факт установить не удалось. Позднее в 1816 году 

четыре семьи были привезены из сельца Акулово Подольского уезда Московской 

губернии (в их числе Колотушкины, Антоновы, Феофановы и четвертая семья по 

фамилии не установлена, а по имени Филипп Афанасьевич с сыном Калистом). На 

левой стороне ручья Бабкуш барин основал сельцо, которое назвал своим именем 

Никольское (впоследствии Писарево). На правой же стороне ручья Бабкуш на 

вершине косогора, напротив сельца построил барскую усадьбу и разбил сад, остатки 

которого сохранились до настоящего времени. Кроме того Н.П.Писарев построил 

поташный завод, но продал его ещё до 30-х годов XIX столетия. Тульские купцы 
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братья Алексей и Иван Сазыкины купили у башкир Кыр-Иланской волости 

огромные лесные массивы, часть из которых находилась на взгорье по правой 

стороне речки Тюльгаза, по нынешнему по Сбродовской и Сунгуровской стороне. К 

сожалению, дату этой покупки установить тоже не удалось. Купцы построили здесь 

поташные заводы и только в 1830 году выварили 4 тысячи пудов поташа. Вообще 

же поташное производство в нашей местности процветало. Сырьём для 

производства поташа служит зола. Расход древесины для получения её огромен, 

поэтому было сведено огромное количество лесов, увеличивая массивы пахотной 

земли.  

     В 1972 году князь Т.И.Черкасский умер. Его жена умерла раньше его.  Земля 

покойного по наследству перешла к его единственной дочери в крещении Федосье 

Петровне. Она была замужем за прокурором Уфимской провинциальной канцелярии 

Н.И.Тимашевым, дальним родственником С.Т.Аксакова.  Ф.П.Тимашева эту землю 

продала 22 июня 1792года поручику Г.Х. Дражичу (серб по национальности). Он 

основал деревню Дражжево (в названии несколько видоизменённая народная 

транскрипция). После смерти Г.Х. Дражича по данным 1811года хозяйкой земли 

стала Авдотья Михайловна Дражечива. Однако освоить участок земли более чем в 

одиннадцать тысяч десятин ни сам Г.Х.Дражич, ни его наследники не смогли. 

Авдотья Михайловна стала продавать землю. Более двух тысяч десятин, покупает 

дворянин капитан Андрей Степанович Щёголев и основывает сельцо Андреевское 

(впоследствии за деревней закрепилось народное название Щиголёво). Дворянин, 

подпоручик Василий Иванович Сухотин покупает более трёх тысяч десятин и 

основывает на правом крутом  берегу речушки Кусада сельцо Васильевское 

(известна как деревня Сухотинка). Приобретает здесь 100 десятин земли дворянин 

Александр Иванович Кульвицкий и основал на левом берегу речки Кусада почти 

напротив сельца Васильевского деревеньку Александровку (впоследствии называли 

хутор Петуховых). Покупает у Дражичей более четырёх тысяч десятин земли и 

Н.П.Писарев. Купленный им участок расположен по обеим сторонам речки 

Тюльгаза от ручья Берда до деревни Дражжево и местность, где  ныне расположена 

деревня Анисимова Поляна, а также от ручья Ольхового до сосняка, где кладбище. 

      В дальнейшем с разделением дворянских семей в связи с брачно-семейными 

отношениями и продажей отдельных участков земли возникают новые поселения. 

Вот только некоторые из них. В 1850 году А.С.Щёголев женит сына Хорунжего 

Алексея Андреевича (позднее он стал Сотников) и он на подаренной родителями 

земле основал сельцо Алёшино.  

      По случаю выхода замуж Надежды Васильевны Сухотиной за поручика Залесова 

Петра Гавриловича в 1846 году на подаренной ей земле возникает сельцо 

Предтечино, которое знали больше как Залесовку. Выделен был участок и второй 

дочери В.И.Сухотина - Любови Васильевне, которая вышла замуж за офицера 

Мокроусова. Оставшись вдовой, Л.В.Мокроусова в 1852 году продала 70 десятин 

земли Белебеевскому мещанину Антону Петровичу Сафонову. Он основал здесь 

деревню Антоновку на речушке Малая Кусада.  

     В сборнике материалов по истории Уфимского дворянства сказано, что между 

1800 и 1818 годами в родословную книгу дворянства внесён Н.П.Писарев. Вполне 

возможно, что в связи с этим он построил кирпичную церковь в честь Покрова 
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Богородицы на косогоре ниже своего имения в 1828 году. С этого времени праздник 

Покров стал в селе Никольском и окрестных деревнях престольным праздником. Но 

вскоре после этого Николай Петрович скончался. Его дочь Евгения Николаевна в 

это время была уже замужем за полковником Тимильтевым. Наследником Николая 

Петровича стал сын Петр Николаевич, артиллерии поручик. Он уже в 1830 году был 

избран уездным предводителем дворянства Белебеевского уезда. По ревизской 

сказке составленной 25 марта 1831 года в селе Никольском (Писарево) было 43 

крестьянских двора. В них проживало 171 мужчин и 165 женщин. В то время 

крестьяне фамилий не имели. Петр Николаевич Писарев имел трёх сыновей: Ивана, 

Василия, Николая и двух дочерей: Крестинью и Ефимию. Дочерей выдал замуж. 

Крестинию за майора Крутикова в Мензелинский уезд, но она вскоре овдовела. 

Ефимию выдал за Уфимского губернского секретаря Филиппова и она вскоре 

овдовела. Старшего сына майора Ивана Петровича женил в 40-х годах XIX 

столетия, построил для него посёлок, который назвал Новый, на купленной у 

Дражичей земле. Позднее этот посёлок стали называть Бердой. Второго сына штабс-

ротмистра Василия Петровича женил между 1853 и 1858 годами и построил для 

него посёлок, который назвал Средним, но его народ стал называть Рощей. Третий 

сын Николай Петрович остался в отцовском поместье как будущий наследник. 

Естественно кроме всего прочего отец отделившимся сыновьям пожаловал и 

крепостных крестьян. Так крупное хозяйство раздробилось на три мелких. Тяжек 

был крепостной гнёт. Помещик для крестьян был государем-повелителем. Он 

вершил суд и расправу. Помещик мог крепостного продать, проиграть в карты, 

обменять на любую вещь. По преданию, якобы, некоторых крестьян села 

Никольского (Писарево) помещик выменял на собак. 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 три дня в неделю. Крестьянин не 

имел собственной земли. Земледелие было общинным на помещичьих землях.  

     Наступил 1861год. 19 февраля император Александр II подписал «Манифест» и 

«Общее положение о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости». Эти 

документы в Уфу доставлены 14 марта 1861года, а в апреле этого же года, Великим 

постом в церкви села Никольского (Писарево) было зачитано «Общее положение о 

крестьянах, вышедших из крепостной зависимости». Ликование и радость охватили 

всех. Но о проводимой реформе Александр II достаточно ясно высказался на 

заседании Государственного совета ещё 28 января 1861года: «Я надеюсь, господа, 

что при рассмотрении проектов, представленных в Государственный совет, вы 

убедитесь, что всё, 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 

разделён на пять посреднических участков. В наш второй участок, куда входило 

село Никольское  (Писарево) и окрестные деревни, мировым посредником был 

назначен с 1865года первый Уфимский писатель П.И.Добротворский. Одна из его 

книг «В глуши Башкирии» рассказывает о жизни народа Белебеевского уезда. В 
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третий участок  (по нынешнему в Бакалинской зоне) мировым посредником был 

назначен Иван Петрович Писарев. В статье третьей манифеста, записано: 

«образовать в помещичьих имениях мирские управления для чего, оставляя 

сельские общества  в нынешнем их составе, открывать 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 Никольском (Писарево). В состав волости вошли следующие сельские 

общества: Никольское  (Писаревское), Средне-Поселковское (Рощинское), Ново-

Поселковское (Бердинское), Предтеченское (Залесовское), Екатеринопольское 

(Уркумское), Андреевское (Щиглевское) и Алёшинское. Волостным старшиной стал 

Максим Третьяков. Нужно заметить, что к этому времени помещик села 

Никольского (Писарево) Петр Николаевич Писарев скончался. Его наследником 

стал меньшой сын Николай Петрович. Крестьянин, выходя из крепостной 

зависимости не становился хозяином земельного надела, он оставался членом 

сельского общества, где сохранялась круговая порука за исправное отбывание 

казённых, земских, мирских повинностей и решались вопросы пользования мирской 

землёй. Отведенные наделы крестьяне обязаны выкупать и кроме того отбывать 

феодальную повинность в качестве временно-обязанного. После реформы у 

помещиков осталось ещё значительное количество земли, которую они продавали 

желающим её купить. Если до реформы крестьяне пользовались помещичьим лесом  

(на дрова и другие нужды), то теперь они должны покупать дрова у помещика.   

     Реформа 1861 года подтолкнула к введению в крестьянской среде фамилий. Были 

созданы специальные комиссии по присвоению каждому крестьянскому роду 

фамилии. Так в селе Никольском оказалось одиннадцать родовых фамилий: 

Антоновы, Афонины, Зимины, Кошелевы, Мишины, Никитины, Петровы, 

Прудниковы, Сарычевы, Феофановы. Первым под письменной фамилией по селу 

Никольскому в церковной метрической книге записан Иван Прудников 19 августа 

1867 года по случаю рождения у него дочери Марии. Фамилии приживались трудно. 

Вот даже в похозяйственной переписи 1917 года ещё не все крестьяне были 

записаны под своей фамилией. Например, записана Елена Самсонова. А ведь её 

мужу Григорию Самсоновичу была присвоена фамилия Афонин. Есть и другие 

которые записаны без фамилии. Со временем Никольская волость была увеличена с 

включением в её состав других поселений. По данным 1874 года кроме выше 

перечисленных населённых пунктов в состав волости включены: Чукаево, Ново-

Юзеево, Утарово, Куртутель, Шаран, Клетья, Дмитриевка  (Старая Колосовка), 

Юмашево, Базгиево, Аднагулово, Дюртюли, Наратасты.  

     В 1875 году введены земства. В 1876 году гласными Белебеевского уездного 

земского собрания были И.П.Писарев и его брат В.П.Писарев. Земства занимались 

исключительно хозяйственной деятельностью. Открывали и содержали школы, 

больницы и почты. В 80-е годы центр волости из села Никольского переводится в 

село Шаран. Название же волости Никольская остаётся до 1910 года. И лишь после 

этого волость стала называться Шаранской. Сразу же после отмены крепостного 

права начался интенсивный поиск земли. За 35 лет с 1861 по 1896 год в Никольской 

волости возникло 14 новых населённых пунктов. Мы же проследим за 

возникновением некоторых из них. В списке населённых мест за 1870 год указан 
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хутор Кукунина Ильи Ивановича на речке Урда  (неподалёку от нынешней 

Сунгуровки). Хозяин имел водяную мельницу и поташный завод. В церковной 

метрической книге села Никольского есть запись о том, что 8 августа 1866 года у 

Кукунина Ильи и его жены Анны Ивановны родился сын Николай, который через 

три месяца умер. Выходит, в начале 60-х годов Кукунин жил уже здесь, купив у 

выше упомянутых купцов Сазыкиных перелески по правой стороне речек Тюльгаза 

и Урда, построил здесь хутор, водяную мельницу и поташный завод. В 1874 году 

указано, что Кукунин И.И. имел 30 десятин пашни и 450 десятин леса. Указано 

также, что близь деревни Старое Куяново  (ныне Бакалинский район)  тоже был 

основан хутор сына Ильи Кукунина - Владимира Ильича и его жены Анны 

Дмитриевны, урождённой Симоново из Русского Чекана. Хозяева этого хутора 

имели 108 десятин пашни и 94десятины леса. По данным 1895 года оба хутора уже 

были объединены в одно хозяйство и числились за Анной Дмитриевной, то 

произошло видимо в связи с кончиной старого Ильи Кукунина. Муж же Анны 

Дмитриевны - Владимир Ильич, как донесла людская молва, злоупотребляя 

алкоголем, в результате чего, якобы покончил жизнь самоубийством. От него у 

Анны Дмитриевны осталась дочь Екатерина Владимировна. О дальнейшей судьбе 

этой семьи остановимся ниже.  

     В примечании к списку населённых мест Уфимской губернии за 1870 год указом: 

«Между 1865 и 1871 годами заселилась деревня Анисимовка чувашами из 

Казанской губернии в Никольской волости на землях господ Писаревых, 52 

мужчины и 80 женщин». В документах также не указан год приезда этих 

переселенцев из Чебоксарского уезда, указано только, что на арендованной земле у 

помещика И.П.Писарева они основали деревню Анисимову Поляну. И только лишь 

в 1882 году они покупают у И.П.Писарева 600 десятин земли.  

     В 1884 году 62 семьи бывших дворовых крестьян, местных помещиков, среди 

которых Колотушкины, Кузнецовы, Плаксины, Мишины, Прудниковы, Кошелевы и 

другие купили у Крестиньи Крутиковой  (родная сестра Ивана, Василия и Николая 

Писаревых ) 830 десятин земли. 54 семьи переселились на участок и основали 

посёлок Ладоньский. Восемь семей остались жить на прежнем месте. Участок был 

покрыт сплошь лесом и кустарником. Кстати, в то время до 53%территории 

Никольской волости было покрыто лесами. Переселенцы расчищали местность, 

строились и пахали землю. 

     В 1893-1894годах возникли ещё два населённых пункта вблизи села Никольского 

это Имчаг и Сбродовка. Крестьяне Чебоксарского уезда деревни Липовки Карп 

Тарасов с товарищами тоже купили у Крестиньи Крутиковой 270 десятин земли в 

верховьях речушки Имчаг и основали посёлок назвав его по названию речушки 

Имчаг. Хозяйство купцов Сазыкиных к этому времени, по неустановленным 

причинам, находилось под опекой купца Алексея Семёновича Сафронова, который 

жил на хуторе в лесу около Нижних Ташлов. У купца был управляющий Полудин 

Михаил Филиппович, который вел распродажу остатков Сазыкинских владений. 

Для покупки участка земли организовалось товарищество из различных селений и 

сословий. Это Уфимский мещанин Мишин М.Е., живший на хуторе Берина, покупал 

землю для сыновей Павла и Ильи. Крестьяне села Никольского  (Писарево)  Мишин 

Савелий и Мишин Федосей (покупал землю для сына Никиты). В товарищество 
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вошли Белебеевские мещане Егоровы, мещане из деревни Антоновка Сафоновы, 

крестьянин из посёлка Берда Кузнецов Митрофан и другие. Решил купить для себя 

землю и Полудин М.Ф. Вот это сборное - сбродное товарищество купило 504 

десятины угодий, в том числе 200 десятин пашни и основали деревню, которую 

назвали Сбродовкой. Деревня стала расти. В 1920 году в ней было 35 дворов, а в 

1925 году уже 38. Полудин же свой пятистенный дом с магазином построил не в 

Сбродовке, а в селе Никольском  (Писарево) около пруда. Стал заниматься 

торговлей. Даже уговорил жителей села ходатайствовать об открытии в селе 

еженедельного базара по воскресеньям. 25 февраля 1895 года Белебеевское уездное 

собрание рассмотрело это ходатайство и просьбу отклонило по причине того, что 

село Никольское находится в кругу базарных сел: Шаран, Ново-Юзеево, Куручево, 

Рязяпово. Кроме того, в селе был построен А.К.Балахонцевым пятистенный дом 

(там где ныне стоит дом Мишина Капитона). В этом доме на правах аренды 

находился кабак. В 1914 году кабак закрыли. В 1916 году этот дом купил фельдшер 

Д.И.Соков и с женой переселился в Писарево, а свой хутор отдал в аренду 

Бугобашевским монашкам. В 1917 или 1918 году хутор местные жители разгромили  

(по воспоминаниям ветерана П.А.Прудникова).  

     А теперь о возникновении деревни Сунгуровки, которое связано с Кукуниными. 

Отец вдовы Анны Дмитриевны - Дмитрий Ефимович Симонов живший в Чекане, 

подыскал дочери второго мужа, фельдшера по профессии Дмитрия Ивановича 

Сокова, о котором и по сей день в народе много добрых воспоминаний. До 1908 

года, теперь уже чета Соковых, жила на хуторе, что у реки Урда. Дмитрий Иванович 

оказался одарённым фельдшером и бескорыстным человеком. Вот только один из 

характерных примеров. В начале 1905 года в деревнях Сбродовка, Ладонь и других 

сильно развивалась эпидемия скарлатины. Штатных медработников было очень 

мало. Тогда за дело взялся вольно-практикующий фельдшер Д.И.Соков. Правда ему 

оказывалась помощь в виде того, что три раза отпускали лекарства за счёт земства. 

С болезнью среди населения Дмитрий Иванович покончил, за что волостная управа 

вознаградила его труд 60 рублями. По тому времени это были приличные деньги.  

     Мы уже упоминали, что у Анны Дмитриевны от первого мужа осталась дочь 

Екатерина. Она училась в городе Елабуге. По окончании учёбы в 1908 году, вышла 

замуж за сокурсника Сунгурова (имя отчество установить не удалось). Анна 

Дмитриевна с Дмитрием Ивановичем отдали молодожёнам в приданое 

значительную часть пашни и леса вместе с хуторскими постройками. Себе оставили 

мельницу, немного пашни и леса. Кстати этот лес и сейчас называют 

Митриваночевым (вместо Дмитрия Ивановича). Дмитрий Иванович построил себе 

новый хутор неподалёку от мельницы, (из которого они потом переехали на 

жительство в Писарево). Молодожены же подаренную им землю и хутор продали, а 

сами уехали жить Семфирополь. Причем в купчей было оговорено, что если будет 

строиться деревня, то ее назвать по фамилии Сунгуровка. Землю купили: 1. 

Жительница деревни Васильевка, что за Сактами (фамилию, имя установить не 

удалось).   2. Крестьянин деревни Александровка, что за Имчагом Федор Егорович 

Матросов. Но оба они вскоре свои участки продали первым жителям Сунгуровки 

Андрееву и Афонину. 3. Крестьянин деревни Ладонь Афонин Михаил Устинович. 

Он сразу построил дом и остался жить постоянно. 4. Крестьянин из Сактов 
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Шкерментов Михаил Александрович. Тоже построил дом и остался жить. 5. 

Крестьянин деревни Теребиловка, что около Нагайбака Андреев Дмитрий Петрович. 

Построил дом и остался жить постоянно. Кроме перечисленных, землю купили у 

Сунгуровых, крестьяне села Никольского братья Прудниковы Владимир, Афанасий, 

Андрей Ивановичи. Крестьянин деревни Шуган Веселов Степан, крестьянин 

деревни Сбродовка Мишин Иван Савельевич, крестьянин деревни Бугабаш 

Санников Матвей. Но все перечисленные сами на жительство в Сунгуровку не 

переезжали, а позднее поселили там своих сыновей. Лишь Прудников Андрей 

Иванович переехал туда в 1921 году. По данным 1917года в Сунгуровке было 5 

дворов: 1. Афонин Михаил Устинович, 2. Андреев Дмитрий Петрович, 

3.Шкерментов Михаил Александрович, 4. Белов Иван Аверьянович из Чистополя, 

бондарь. Он переехал в Сунгуровку в 1912году из Васильевки, 5. Санников Наум 

Матвеевич, кузнец. После смерти отца построил в Сунгуровке усадьбу, но пока в 

ней не жил. Заселяться Сунгуровка стала в 20-30-х годах и даже после 

Отечественной войны 1940-х годов.  

     В 1911-1914 годах велось строительство железной дороги от Бугульмы до 

Чишмы. На её строительстве работали крестьяне села Никольского  (Писарево): 

Зимин Леонтий, Мишин Владимир Севастьянович, Никитин Илья Никитич и 

Прудников Иван Филиппович  (дед учителя Прудникова Петра).  

     1 августа 1914 года Германия объявила войну России. По первому приказу в 

1914году в армию ушли из села Никольского: Антонов Роман Петрович, Прудников 

Андрей Петрович, Прудников Николай Федорович, Прудников Степан Хрисанович  

(погиб на фронте), Прудников Яков Ксенафонович (погиб на фронте) и Сарычев 

Андрей Владимирович. По второму призыву на фронт ушли: Петров Александр 

Николаевич, Прудников Александр Петрович (погиб на фронте), Прудников Андрей 

Федорович, Прудников Владимир Иванович, Сарычев Егор Иванович, Сарычев 

Леонтий Викторович, Хозиков Денис Ефимович. По третьему призыву были 

мобилизованы: Петров Петр Николаевич, Никитин Семен Сергеевич, Хозиков 

Семен Андреевич, Хозиков Иван Евстафьевич. Взяты как ополченцы в 1917 году и 

примерно через полгода отпущены: Афонин Григорий Самсонович, Никитин 

Василий Никитич, Петров Иван Николаевич, Прудников Степан Петрович, Сарычев 

Дмитрий Васильевич, Сарычев Илья Прохорович (Илюшенька). Были партизанами в 

1918 году: Прудников Никифор Федотович, Мишин Артемий Анатольевич, Хозиков 

Егор Андреевич, Хозиков Павел Евстафьевич.  

     Знаменательным событием для Писарево было начавшееся в 1919 году 

переселение большинства жителей после более чем 200-летнего проживания вдоль 

левого обрывистого берега ручья Бабкуш на другие места и появление новых улиц. 

Раньше была только одна улица. В 1919 году братья Иван и Дмитрий Васильевич 

Сарычевы разделились. Дмитрий Васильевич (больше известен как дядя Митька) 

как старший брат построил дом в низине около уремы. С тех пор образовавшаяся 

улица носит название Митревка. А в начале  20-х годов Семен Сергеевич Никитин 

построил избёнку с одним окном на улицу на другой стороне ручья Бабкуш в створе 

(на одной линии) с домом Дмитрия Васильевича. Так Семён Сергеевич положил 

начало улице Семёновке. В последующие годы обе улицы, особенно Митревка 

стали быстро заселяться. Ошеломляющим для жителей села стало событие 
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произошедшее осенью 1929 года. В здании школы прошло малочисленное собрание, 

в основном актива, и принято шаблонное решение - закрыть церковь, 

просуществовавшую почти 170 лет. Сняли кресты и колокола, которые отправили 

на станцию Туймазы. При этом граждане Писарево, Ладони, Рощи и других 

деревень возражали, кричали, но ничего не помогло. Бывший священник Васильев, 

служивший в этой церкви примерно с 1920 года, уехал. В 1932 году Сбродовский 

кузнец Максимов из железного прута сделал крест и установил его на куполе 

церкви. Церковь подготовили к открытию, но приехала геологоразведочная 

экспедиция с аппаратурой. Им нужно было помещение с высоким потолком. Кроме 

церкви такого помещения на селе нет. Они установили свою аппаратуру в церкви. И 

только по окончании их работы приехавший священник Калякин Василий освятил 

церковь, и вновь началось богослужение. В 1937 году священник Калякин прочитал 

в церкви прихожанам какое то подметное письмо. Священника арестовали. А 

церковь закрыли уже насовсем. В послевоенные годы церковь была разрушена.  

     Следующим грандиозным по новизне событием была коллективизация, которая 

началась в 1929 году. Почти каждый вечер начинались и поздно ночью 

заканчивались собрания крестьян с единственным вопросом о вступлении в колхоз. 

Сколько слёз и причитаний, особенно тогда, когда на колхозный двор уводили 

своих любимцев-лошадей. Под большим нажимом большинство крестьян загнали в 

колхоз. О методах коллективизации можно судить по статье И.В.Сталина  

«Головокружение от успехов» опубликованной 3 марта 1930 года, и по решению 

заседания ЦК ВКП/б/ от 10 марта на котором был рассмотрен вопрос «О борьбе и 

искривлениями партийной линии в колхозном движении». В решении отмечено, что 

«наряду с действительными успехами, искривление 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.д. Отмечаются факты 

исключительно грубого, безобразного, преступного обращения с населением со 

стороны низовых работников». После этого положение на селе до некоторой 

степени стабилизировалось.  Искусственно созданные «бумажные» колхозы стали 

распадаться. Но нельзя считать, что все крестьяне были против колхозов, было 

немало таких, кто верил в колхозы. 20 августа 1930 года были созданы Бакалинский 

и Туймазинский районы, в которые вошли селения нынешнего Шаранского района. 

Новое вступление в колхоз началось в октябре-ноябре 1930 года. В селениях 

Преображенка, Дмитриева Поляна, Людмиловка, Клетья, Источник, Ново-Петровка, 

Ново-Колосовка, Антоновка, Алексеевка, Щиголево, Залесовка, Старо Дражжево, 

Роща, Берда, Писарево, Сбродовка, Ладонь и др. вошедших в состав Бакалинского 

района был создан колхоз «Авангард». Правление колхоза разместилось на хуторе 

Балахонцевых. Председателем колхоза стал  Репин родом из Астанково. Затем его 

сменил Торгашев И.К. из Клетьи. В марте 1931 года у 1 съезд советов 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).   
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     В 1932 году колхоз «Авангард» был разделён на два колхоза: «Авангард» и 

«имени Молотова Будённого», председателем которого стал В.Шигорин из деревни 

Папановка. Но колхоз «имени Будённого» был всё ещё велик, по этому при новом 

разукрупнении в феврале 1935 года он разделился на три колхоза. В колхоз «имени 

Будённого» вошли селения: Старо Дражжево, Залесовка, Сухотино, Антоновка, 

Берда. Председателем остался В.Шигорин. В колхоз «имени Ворошилова» вошли 

селения: Писарево, Сбродовка, Сунгуровка. Председателем колхоза стал 

П.А.Хозиков, но его вскоре заменил А.В.Мишин из деревни Сбродовка. В колхоз 

«имени Молотова» вошли селения: Ладонь, Ольховы Камушки, Роща. 

Председателем колхоза стал М.Е.Караваев. После этого положение в колхозах 

нормализовалось. Время доказало жизнеспособность коллективных хозяйств, как 

единственных пока что кормильцев державы. В 1950 году колхозы «имени 

Ворошилова» и «имени Молотова» объединились, оставив название «имени 

Молотова». В апреле 1957 года колхоз «имени Молотова» вошёл в состав 

«Шаранского» совхоза, а в апреле 1972 года создан «Красно - Полянский совхоз».  

      Нужно отметить и такую немаловажную веху в истории, как грамотность 

крестьян. В её распространении преуспевало духовенство. В 1851году открыто 

приходское училище (школа) при церкви села Никольского. С 1883года Никольское 

училище стало церковно-приходской школой. В этих школах преподавались чтение, 

письмо, арифметика, пение, по возможности природоведение, география, история и 

обязательным предметом был Закон Божий, который преподавал священник. К 

сожалению, у меня оказалось мало выписок из архивных материалов по истории 

школы. По архивным данным в 1892 и последующие годы до 1899 учительницей 

была Александра Петрова (отчество в документах не указано). В 1892 году в школе 

обучалось 25 мальчиков и 5 девочек. В 1893году обучалось только 32 мальчика. С 

1899 года учителем был, многим известный Александр Никитич Нилов. Ветеран 

П.А.Прудников 1908 года рождения, которому довелось учиться у А.Н.Нилова в 

1917-1918-1919 годах рассказал, что Александр Никитич работал в школе примерно 

до 1920 или 1923 года, затем ушёл в церковь псаломщиком. До этого времени школа 

ютилась в маленьком, ветхом здании которое, в конце концов развалилось. В 1919 

году было перевезено под школу здание Д.И.Сокова с его хутора, то здание и сейчас 

стоит на старом школьном дворе. В то время срок обучения в школе, как рассказал 

П.А.Прудников было три года. В 1899 году у А.Н.Нилова обучалось 25 мальчиков и 

11 девочек. В 1910 году было 33 ученика из 43 учтённых  детей школьного возраста 

селений Писарево, Сбродовка, хутор Кукуниных. В 1913-1914 учебном году 

обучались 31 мальчик и 3 девочки. Других данных нет. Александр Никитич Нилов 

родился в 1877году, умер в 1927году. У него были два сына и дочь. Сын Михаил 

1895 года рождения был священником в Клетье, где и женился. Затем был 

священником в Покровке Туймазинского района. У него было два сына. Один из 

них Александр врач, учёный живёт в Уфе. Второй сын тоже живёт в Уфе, больше о 

нем ничего не известно. Дочь Татьяна 1903 года рождения. После окончания 

Бакалинской учительской школы в 20-х годах два года работала учительницей в 

Писаревской школе. Затем вышла замуж в Нагайбак ныне Бакалинского района, где 

продолжала учительствовать. Сын Александра Никитича - Егор 1911 года рождения. 

Женился и жил в Нагайбаке. Погиб на фронте в Великой Отечественной войне.  
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     В 20-х годах в Писаревской школе учительствовал Шишкин Василий Исакович 

родом из деревни Людмиловки. После революции школа была отделена от церкви, 

стала государственной и светской. В 20-е годы Писареввская школа называлась 

школой крестьянской молодёжи  (ШКМ). В 1930 году переименована в школу 

колхозной молодёжи  (тоже ШКМ). В 1934 году учреждена неполная средняя школа  

(НСШ) со сроком обучения до 7лет.  

 

 


