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   Подбор документальных источников и иллюстраций выполнен авторами. 
 
   Бикбаева В.А., Ягафаров Б.Г. Моя родина – Бурзян. Пособие для 
внеурочных занятий по краеведению, 2018, - 80 с., ил. 
 
 
 
 
 
 
 
 
   После распада Советского Союза на постсоветском пространстве резко 
возрос интерес людей к истории своего народа, своей малой Родины. Однако 
нынешние реформы в системе образования не способствуют изучению 
родной истории в школе. Зачастую история отдельных территорий предана 
забвению или отдана в руки не совсем добросовестных «исследователей», 
«черных копателей» и различных аферистов. Существенные проблемы 
имеются и в изучении истории нашего родного Бурзянского района. 
   Поэтому авторы предлагают вниманию читателей данную работу в 
качестве учебно-методического пособия для учителей и учащихся. 
   Работа не ставит целью полное изложение истории Бурзянского района. 
Так, например, здесь намеренно опущены такие интересные моменты нашей 
истории, как пребывание на Бурзянской земле Заки Валиди и членов первого 
Башкирского правительства. Данная книга является прежде всего 
руководством по организации краеведческой работы с учащимися. Книга 
может быть использована и на уроках истории в качестве школьного 
компонента исторического образования. Кроме того авторы надеются на 
тесное сотрудничество всех учителей-историков в деле написания полной и 
достоверной истории района в дальнейшем. 
   Авторы с благодарностью примут дополнения, уточнения и справедливую 
критику, способствующие правдивому освещению нашей истории. 
   Надеемся, что книга может заинтересовать не только учителей и учащихся. 
 
                                                                                                               От авторов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 



   Вводное занятие. 
   Говорят, что каждый человек должен быть патриотом своей Родины. Само 
слово «патриотизм» означает любовь  к Отечеству. Но ведь для того, чтобы 
любить кого-то или что-либо, мы должны видеть и знать этого кого-то или 
это что-либо. Значит, перед нами стоит задача увидеть красоту своего 
родного края, познакомиться с ее прекрасными жителями, почувствовать 
горечь потерь и радость побед своей малой Родины. 
   О Бурзяне и ее жителях написано немало. Названия книг говорят сами за 
себя: «Бурзянские рассказы» В.Канторовича, «Бурзянский дневник» 
Г.Кацерика, «История Бурзянского района» М.Хасанова, «Атайсал – земля 
Бурзянская» (автор-составитель И.Ягудин), «Выше гор – только люди» и  
«Будьте счастливы, горцы!» М. Кутлугаллямова, «Легенды и предания 
Бурзянского края» Г.Хамидуллиной и Т.Хамидуллиной, «История деревень 
Бурзянского района» (составители Д.Аллабердин и Б.Ягафаров), «История 
деревни Байназарово» Г.Ишбулатова, «Славные дочери Бурзянского района» 
Р.Салаватовой и др. 
   Да, не полюбить Бурзян нельзя. 
 
Там, где сказочна земля, 
Янбирде и Янбикэ 
согласно эпосу седому 
начало дали роду своему. 
   Земля из сказок – мой Бурзян, 
   Поля, леса здесь благодатны… 
   И все мы: он, и ты, и я 
   своей стране мы благодарны. 
Средь гор высоких, меж лесов 
теченье речки торопливой… 
Порой нам просто не хватает слов 
воспеть красу страны любимой. 
   Чаруют сосны, тополя… 
   Красива вся бурзянская природа! 
   Но еще прекраснее земля 
   людьми бурзянского рода. 
Талантливы, верны, отважны,                                                                        
возможно, наивные порой… 
И, как природа, они прекрасны –  
люди с неиспорченной душой. 
                                           (2016 год) 
   Конечно, на территории района проживают не только потомки древних 
бурзянцев. В разное время поселились здесь представители карагай-
кипчакского, тунгаурского и тамъянского родов. Живут здесь и русские, и 
представители других народов. Для всех нас Бурзян – наша общая Родина. 
   И эта книга о нашей Родине, о Бурзяне. 
 



 
    Вопросы и задания. 
    1.Почему Бурзян часто называют второй Швейцарией? 
    2. Назовите даты создания заповедников «Башкирский» и «Шульганташ». 
    3. Чем знаменита пещера Шульган таш?  
    4. Какие районы республики граничат с нашим? 
    Практическое задание: Для последующих занятий необходимо завести 
отдельную тетрадь, подготовить листы бумаги формата А4 и цветные 
карандаши для рисования карт местности.  
  
    Занятие 1. 
    Географическое расположение и природно-климатические условия. 
    Наш район расположен в наименее освоенной центральной части Южного 
Урала. 
   Площадь территории муниципального района 4442 км². 
   Территория района упирается на востоке в водораздельный хребет Уралтау, 
на западе — в хребет Калу. Между ними лежат хребет Крака и Юрматау 
(абсолютная высота 850—1040 м). Почти посередине территории района с 
севера на юго-запад протекает река Белая, по западной окраине — река 
Нугуш. В недрах выявлены залежи барита, строительного камня, кровельных 
сланцев, кирпичного сырья, песка, мергеля, доломита, магнезита, которые в 
геологическом отношении недостаточно изучены. 
   Из-за гористого рельефа, бедных, маломощных грубоскелетных почв и 
высокой облесенности территории площадь сельскохозяйственных угодий 
составляет лишь 41,3 тыс. га (9,3 % территории района), в том числе пашни 8 
тыс. га. 90% территории относится к лесофонду. Сельское хозяйство имеет 
узкую скотоводческую (мясо-молочную) специализацию на базе 
естественных кормовых угодий. Очень сильно развито пчеловодство. 
Площадь лесов 208,1 тыс. га, запасы древесины 45,5 млн. м³ (из них 16,5 млн. 
м³ хвойных пород), в том числе спелой и перестойной 36,8 млн. м³ (из них 9,7 
млн. м³ хвойных пород). 
   Значительную часть территории района занимают национальный парк  
«Башкирия», заповедники «Шульган-Таш» и «Башкирский». 
   Климат резко континентальный. Средняя температура июля составляет +16, 
а средняя температура января составляет -17 градусов по Цельсию. 
Среднегодовая температура – 0 градусов. Конечно, в отдельные годы летом 
столбик термометра может подниматься до +35 и выше градусов, а зимой – 
падать ниже -40 градусов. 
   Количество ежегодных осадков 650-700 мм. По мнению специалистов 
годовое число дней с осадками постепенно уменьшается, как и максимальная 
толщина снежного покрова. Это приводит к увеличению периода 
бесснежных морозов в начале зимы и увеличению засушливого периода 
летом. Все раньше наступают весна, лето, осень и все позже приходит зима. 
   К концу ноября обычно появляется устойчивый снежный покров, который 
разрушается к 20 апреля. 



   В районе выделено 6 особо охраняемых природных территорий: 

1. Комплексный памятник природы пещера Шульган таш. Находится в 
ведении федерального государственного учреждения Государственный 
природный заповедник «Шульган таш». 

2. Геологический памятник природы пещера Космонавтов. Находится в 
ведении ФГУ ГПЗ «Шульган таш». 

3. Зоологический заказник «Алтын солок». Находится в ведении 
государственного бюджетного учреждения Республики Башкортостан 
«Бурзянское лесничество». 

4. Зоологический заказник «Асебар». Находится в ведении ГБУ РБ 
«Бурзянское лесничество». 

5. Природный резерват форели по рекам Большой и малый Апшак. 
Находится в ведении ГБУ РБ «Бурзянское лесничество». 

6. Ботанический памятник природы «Тукмак ялан». Находится в ведении 
ГБУ РБ «Бурзянское лесничество». 

 
 

     Вопросы и задания. 

    1. Нарисуйте современную карту Бурзянского района. 
    2. Нанесите на карту реки, свою родную деревню и отметьте известные 
вам другие населенные пункты. 



    3. Начертите на карте границы заповедника «Шульган таш» и отметьте 
особо охраняемые природные территории. 
    4. Подумайте, почему эти территории являются особо охраняемыми?  
    5. Какие природные достопримечательности имеются на территории 
вашего сельского поселения? 
   Практическое задание: проведите экологический субботник. 

   
    Занятие 2.  
    Растительный мир. 
 

 
     
    Богат и разнообразен растительный мир нашего района. Тысячелетиями 
растения были основой жизни человека – укрывали, одевали, обогревали и 
кормили его. 
    Источники древесины – деревья делятся на следующие породы: хвойные, 
широколиственные с твердой древесиной, широколиственные с мягкой 
древесиной и мелколиственные породы с мягкой древесиной. 
    Хвойные породы представлены сосной, елью и лиственницей. Древесина 
этих пород отличается высоким качеством, поэтому площадь хвойных пород 
неуклонно уменьшается из-за интенсивных порубок для строительства. 
    Широколиственные породы с твердой древесиной – дуб, клен остролистый 
и ясень – также используются в строительстве и мебельном производстве. 



    Широколиственные породы с мягкой древесиной представлены липой, 
которая является самым главным медоносом в районе и источником ценной 
древесины. 
    Мелколиственные породы с мягкой древесиной (береза, осина, тополь) 
пользуются большим спросом в лесохимической промышленности, но в 
нашем районе используется главным образом для отопления домов и бань. 
    Богат район и кустарниками – калиной, рябиной, шиповником, малиной, 
сиренью и множеством других полезных и красивых растений. 
    Каждое лето население района собирает богатый урожай земляники, 
смородины, костяники, черники и других ягод. Грибников радует изобилие и 
разнообразие грибов – опят, груздей, подосиновиков, маслят, лисичек, белых 
грибов… 
    Во множестве произрастают лекарственные травы. При простуде издавна 
человек лечился душицей, мятой, зверобоем. Кровотечение при порезах 
хорошо останавливать при помощи крапивы. Мать-и-мачеха лечит от кашля. 
Заживляет раны подорожник, а его соком можно лечить желудок. Настой из 
корней одуванчика улучшает аппетит, а тысячелистник используют для 
лечения желудочно-кишечных заболеваний. Валериана является 
успокоительным средством. Целая аптека буквально под ногами! 
    Но самым удивительным растением Бурязна является курай, занявший 
особое место в культуре башкирского народа.  
    Курай стал неотъемлемой принадлежностью любого башкира, 
увлекающегося музыкой.  Сама природа подарила  величайшее свое творение 
– самобытную флейту. Обыкновенная трубка, вырезанная из хрупкой 
тростинки. Всего метр длины, несколько отверстий – вот весь немудрящий 
инструмент, единственный в мире, который никто не мастерит, – он сам по 
себе растет в горах Южного Урала. Ботаническое название этого растения 
«реброплодник  уральский». 
Стебель курая достигает 1,5 – 2-х м высоты. Растение цветет в июле, в 
августе-сентябре начинает высыхать, в это время его срезают под корень, 
хранят в сухом, темном месте. Обхватывая стебель руками поочередно, 
отмеряют от 8 до 10 раз ширины ладони, затем подрезают. Отверстия 
вырезаются начиная снизу: первое – на расстоянии 4 пальцев, следующие три 
– на расстоянии 2 пальцев, последнее пятое – на обратной стороне, на 
расстоянии 3-х пальцев от четвертого отверстия. Длина курая 570-810 мм. 
Интонационный диапазон курая необычайно широк. В нем грусть и радость, 
сила и хрупкость, нежная лирика и эпическая возвышенность.                         
В традиционном исполнении обязательно присутствует грудной гортанный 
звук, который создает оригинальный фон и придает напеву своеобразие. 
    Курай считается одним из национальных символов башкирского народа. 
Стилизованное соцветие курая из семи лепестков изображено на гербе и 
флаге Башкортостана. 
 



 

 

      Вопросы и задания. 
      1.Какой лес окружает твою деревню? 
      2. Чем различаются хвойные деревья ель, сосна и лиственница друг от 
друга?  
      3. Какие деревья и кустарники не названы в тексте? 
      4. Перечислите основные признаки несъедобных грибов и ягод. 
      5. Заполните таблицу «Лекарственные растения Бурзянского района»: 

Название растения При каких 
заболеваниях 
применяется 

Способ 
применения 

Время сбора 
растения 

     
 

    Практическая работа: изготовление курая. 
 
 
 
    Занятие 3. 
    Животный мир района. 
    Вряд ли кто в Башкортостане не слыхал о хозяине Бурзянской тайги – 
буром медведе. В коллективной работе «Животный мир Башкортостана», 
изданной в 1995 году, дается подробное описание бурого медведя.  
    Медведь один из самых всеядных хищников. Пищей для него служат не 
только ягоды, желуди, сочные травы, но и мелкие зверьки, птенцы, яйца, 
рыба, падаль. Нападает он и на крупных диких и домашних копытных, 
обычно готовясь к зимней спячке, которая длится с ноября по апрель.            
У медведиц во время чуткого зимнего сна рождаются, как правило, от одного 



до четырех маленьких слепых, глухих и беззубых медвежат. К моменту 
выхода из берлоги медвежата весят уже по 5-6 килограммов. По данным 
научных сотрудников Башгосзаповедника медведи залегают в выстланных 
сухой листвой и тонкими ветками пещерах с выходом на юг или восток. 
   Разрешена лицензионная спортивная охота на медведя, летом на овсах, 
зимой на берлогах. Медвежье мясо вкусное, а жир и желчь обладают очень 
ценными лечебными свойствами. 
   Добрый медведь из замечательных российских мультфильмов в реальной 
жизни является очень опасным хищником, который не только наносит урон 
домашним животным и разоряет пчелиные улья. Защищая своих детенышей 
или застигнутый у добычи, а также раненный зверь может напасть и на 
человека. 
   

 
 
Шишкин И.И. Утро в сосновом бору. 
 
   Не покидает ощущение, что эта знаменитая картина написана в Бурзяне. 

     И, конечно, какой настоящий лес, тем более бурзянский, может обойтись 
без серого разбойника – волка и рыжей плутовки – лисицы! Встречается в 
наших лесах и рысь – довольно крупный зверь из семейства кошачьих с 
длиной тела иногда более метра и весом до 30 килограммов. Рысь охотится 
на зайцев, мышевидных грызунов, боровую дичь и мелких птиц. 



 

                              
 
 
   Выдра, норка, куница, барсук из семейства куньих также прочно 
прописаны в бурзянских лесах. 
   Водятся в Бурзяне и парнокопытные. В наши леса вернулись исчезнувшие 
было к концу ХIХ века кабаны. Подлинным украшением бурзянской тайги 
наряду с медведем являются лоси и завезенные с Алтая маралы. 
    

    
 
    Зайцы-беляки, белки, кроты, ежи, ужи, гадюки и множество других 
обитателей леса дополняют пеструю картину флоры района. 
   Тетерев, куропатка, рябчик, кукушка, соловей, дятел, сова, ястреб, да еще 
не один десяток других птиц обитает в нашем родном крае. Много и самой 
разнообразной водоплавающей дичи. 



   Кроме упомянутых рек Агидель (Белая) и Нугуш в районе протекает 
немало других небольших рек: Узян, Бетря, Кана, Калгасау, Кужа, Алагуян, 
Салажы и множество прочих, в которых водятся разнообразные рыбы. Из 
этого разнообразия, представленного щукой, сомом, окунем, карасем, лещем, 
голавлью, налимом и другими, особо выделяется форель. Чистые горные 
ручьи с холодной водой Большой и Малый Апшак (Бешаке) так и 
называются – форелевыми.  
   Из без того неполное повествование о природных красотах и богатстве 
Бурзяна было бы несправедливым без упоминания еще одного природного 
феномена. В лесах нашего района сохранилась башкирская дикая пчела, 
живущая в дуплах (бортях). Другое ее название – «бурзянка». Она меньше 
домашних пчел, хорошо переносит холодные зимы, весной просыпается на 
месяц раньше домашних, а осенью на месяц позже заканчивает свой облет. 
Более агрессивна, чем домашние пчелы, довольно устойчива не только к 
морозам, но и различным заболеваниям. 
     

 
 
 
    
         Вопросы и задания. 

 1.Почему волков называют «санитарами леса»? 
 2. Как попадают медведи на арену цирков и в зоопарки? 



 3. Чем различаются лось и марал?  
 4. Перечислите обитателей вашей речки. 
 5. В чем польза от лесных муравьев?  
 6. Опасны ли для человека ужи и медянки? 
Практическое задание:  Соорудите кормушку для птиц. 
 

    Занятие 4. 
    Исторические сведения о возникновении деревень района. 
 
    Люди на территории нашего района жили с незапамятных времен, о чем 
свидетельствуют знаменитые на весь мир рисунки в пещере Шульган таш. 
Столетиями наши предки занимались в основном кочевым скотоводством, 
охотой и бортничеством, отмечая свои имущество и владения особым 
родовым знаком – тамгой. На местах их короткого или длительного 
проживания сохранились и другие знаки, например, надгробный камень 1147 
года у деревни Магадеево. Кстати, 1147 год – дата первого летописного 
упоминания о Москве. 
   Официально статус деревень населенные пункты стали получать с конца 
XVIII века, когда под угрозой насильственной приписки башкир 
Оренбургской губернии к казачьему сословию последние стали постепенно 
переходить к оседлому образу жизни. Об этом свидетельствуют «Записки 
полковника Авдеева по истории Оренбургского казачьего войска», которые 
хранятся в Государственном архиве Оренбургской области.  
    Изучение архивных документов дает следующую картину получения 
населенными пунктами статуса деревень: 

1. Рабочий поселок Агидель – середина ХХ века. 
2. Акбулатово – 1816 год. 
3. Аралбаево – середина XIX века. 
4. Аскарово – конец XVIII века.  
5. Байғазы – 1834 год. 
6. Байназарово – до 1786 года. 
7. Бикташево – 1796 год. 
8. Бретяково – первая половина XIX века. 
9. Малый Кипчак – 1920-е годы. 
10. Гадельгареево – начало XIX века. 
11. Галиакберово – 1850-1859 годы. 
12. Исламбаево – 1850 год. 
13. Старый Субхангул – середина XIX века. 
14. Старый Усман – до 1786 года. 
15. Исянгазы – 1813 год. 
16. Ишдавлетово – 1834 год. 
17. Ярмухаметово – середина XIX века. 
18. Киекбаево – 1850 год. 
19. Кильдигулово –  первая половина XIX века. 



20. Калгасау – вторая половина XIX века. 
21. Кулганино – до 1816 года. 
22. Кутаново – 1795-1816 годы. 
23. Кургашлы – 1920-е  годы. 
24. Мунасипово – 1816 год. 
25. Мурадымово – 1843-1847 годы. 
26. Мусятово – 1816 год. 
27. Миндигулово – 1812 год. 
28. Максютово – до 1795 года. 
29. Магадеево – до 1795 года. 
30. Нәбиево – 1843-1847 годы. 
31. Большой Кебес – середина ХIХ века. 
32. Тимерово – 1786-1790 годы. 
33. Нижний Нугуш – середина ХIХ века. 
34. Верхний Нугуш – середина ХIХ века. 
35. Саргая – 1920-е  годы. 
36. Иргизлы – 1756 год. 
37. Абдульмамбетово – 1795 год. 
38. Рабочий поселок Асебар – середина ХХ века. 
39. Атиково – 1786 год. 
40. Якшигулово – 1812 год. 
41. Янсары – 1795-1811 годы. 
42. Новый Мунасип – середина XIX века. 
43. Новый Мусят – 40-е годы XIX века. 
44. Новый Усман – 1814 год. 
45. Яумбаево – конец XVIII века. 

Большинство деревень издавна имеют по нескольку названий: одну – две 
народных и одно официальное. Например, Аратау – Имес – Мурадымово, 
Берлек – Япония – Новый Мусят, Кипчак – Абдульмамбетово и т.д.  
    На сегдняшний день многих из перечисленных деревень мы не увидим на 
карте района. Нужда и голод, которые часто посещали наши края в разные 
годы, объявление малых деревень “бесперспективными” сделали свое черное 
дело: исчезало население, исчезали некогда цветущие деревни... 
    В последние годы люди покидают свои родные края в поисках работы: 
молодежь уезжает в города или переселяется в районный центр. Очередная 
“оптимизация” привела к массовому закрытию школ и фельдшерских 
пунктов в деревнях.  
    Правда, имеется единичный случай возрождения исчезнувшей деревни 
Ишдавлетово рядом с районным центром. Большие надежды по сохранению 
бурзянских деревень возлагаются на развитие туризма в районе. 
 

 



 

 
        Карта Бурзянского района 1937 года. 
 
  
 
 



     Вопросы и задания. 
    1.В приведенном перечне населенных пунктов не соблюдена хронология 
получения ими статуса деревень. Расположите населенные пункты в 
правильном хронологическом порядке.  
    2. Найдите и выпишите исчезнувшие деревни. 
    3. Где эти деревни были расположены? Нанесите их на свои карты.  
    4. Как вы думаете, есть ли смысл восстанавливать все исчезнувшие 
деревни? В каких случаях это является целесообразным? 
   Практическое задание: Если недалеко от вашей деревни когда-то прежде 
находилось исчезнувшее поселение, посетите это место и установите под 
руководством учителя какой-нибудь памятный знак. 
 
   Занятие 5. 
   Кое-что о топонимике. 
   На берегу прозрачной реки Нугуш в окружении высоких гор юго-востока 
Республики Башкортостан уютно расположилась моя милая родная деревня 
Галиакберово. Издавна Нугуш был богат рыбой, леса были полны зверями и 
дичью, именно здесь сохранилась знаменитая бортевая бурзянская пчела. 
Недаром в эту труднопроходимую, но в то же время неповторимую в своей 
первозданной красоте землю пришли первые поселенцы, чтобы укрыться от 
царской немилости и чиновничьей жадности.  
   Шли годы, увеличивалось число дворов, разрасталась деревня. Появились 
достаточно богатые поселенцы, и всяк из них старался оставить хоть какую-
нибудь память о себе, увековечить свое имя. Особенно старался переселенец 
из села Темясево нынешнего Баймакского района по имени Мунаш (Монаш). 
А тут как раз подвернулся удачный случай. Власти учинили перепись 
населения империи – стали составлять очередную «ревизскую сказку». Встал 
вопрос об адресе проживания поселенцев, о названии деревни. Вот и решил 
Мунаш, что пробил его час. Чтобы дать свое имя деревне Мунаш направил 
свои стопы в уездный город Орск. Да вот беда: не в ладах был хитрый старик 
Мунаш с русской грамотой. Но кое- как через толмачей да весьма щедрых 
преподношений местным чиновникам сумел все же объяснить цель своего 
приезда. Ему разъяснили, что нужно составить письменное прошение. А как 
писать-то, коль грамотой не владеешь?  
   Вот в этот драматический момент и появился Галиакбер – шустрый парень, 
владеющий русским языком.  Хитер старик Мунаш, но и Галиакбер не лыком 
шит! Он-то и написал прошение по всей форме, что и придраться не к чему. 
Настоящий документ, любо-дорого смотреть! А чего Мунашу смотреть, ведь 
все равно писанного не разумеет. Ну раз прошение составлено по всем 
правилам, выдали Мунашу документ, согласно которому деревня по реке 
Нугуш во стольких-то верстах от славного города Орск отныне получала 
название… Галиакберово. Чиновник ведь тоже простой государев служащий 
и своевольничать он не может. Как написано было в прошении, он так и 
исполнил – назвать оную деревню именем смиренного просителя 
Галиакбера. Ошибку свою Мунаш понял только по возвращении, да что 



делать, ведь не идти же обратно на поклон к уездным чиновникам, – 
неизвестно еще, чем может закончиться вояж на этот раз. Так деревня наша и 
называется доныне. А имя Мунаша (Монаша) все же осталось в истории, раз 
мы о нем пишем. Галиакбер же переселился и еще долго жил в деревне, 
названной его именем. 
   По переписи («ревизии») 1850 года Галиакбер Габдельмукинов, 1796 года 
рождения, в возрасте 54 лет имел двух жен – Азнабикэ 44 лет и Ямилэ 27 лет. 
От первой жены имелись дочери Сахипъямал 9 лет и Гайниямал 5 лет от 
роду; от второй жены – дочери Фатима (7 лет), Латифа (4 года), Махупъямал 
(3 года). В одном дворе с Галиакбером жил и его старший брат Кадыргул, от 
которого пошел род ныне здравствующих Кадыргуловых.  
   Такова история появления названия моей родной деревни. 
 

           
 
   Дорога в ту самую милую малую Родину. 
  
   Названия гор, рек, деревень и иных географических объектов района 
обычно связаны с легендами, например, Шульган таш; с местоположением 
относительно других объектов – Верхний и Нижний Нугуш; именами людей 
– Аралбай Мухаметов; родовой принадлежностью – Кипчак; трудовой 
деятельностью – Скипидарный завод; временем возникновения – Старый и 
Новый Мусят; растительностью – Умырзая (горицвет); животными – Бызау 
баш (телячья голова); историческими событиями – Финляндия или улица 
Комсомольская; курьезными случаями – мост Киньягали, влиянием 
небашкирского населения – Курилка и т.д.  
 
    
 



     Вопросы и задания. 
     1.Откуда произошло название (названия, если их несколько) вашей 
деревни? 
     2. Почему у некоторых деревень имеется несколько названий? Впишите 
эти названия в карту рядом с официальными названиями деревень.   
    3. Назовите  наиболее известные топонимические названия на территории 
вашего сельского поселения.  
    4. Заполните таблицу: 
Объект изучения 
(деревня, гора, река, луг, 
скала, ущелье и т.п.) 

Название (названия) Происхождение топонима 

   
  
    
   Занятие 6. 
   Родовые символы. 
   Каждый народ имеет свою историю, вырабатывает свои язык, обычаи и 
традиции, шкалу ценностей, свою символику. Правда, не всякий народ сумел 
их сохранить. Давно замечено, что народы, забывшие свою историю и 
культуру, сходят с исторической арены, уходят в небытие. Осмелимся 
утверждать: народы, не сохранившие своего эпоса, обречены на вымирание. 
Башкиры существуют доныне как народ именно благодаря сохранению 
неразрывной связи своего прошлого, настоящего и будущего. Давайте и мы, 
двигаясь вперед, время от времени будем оглядываться назад, чтобы 
проверить правильность выбранной дороги и не забыть в прошлом заветы 
отцов и мудрость веков. 
   Для начала ознакомимся с таблицами основных символов жителей Бурзяна. 
Поскольку при дословном переводе ряд терминов практически теряет свой 
изначальный смысл, авторы решили предложить эти таблицы на башкирском 
языке.  
    

Названия 
деревень 
(ауылдар) 

Род  
(ырыуы) 

Родовое 
подраз- 
деление  
(араһы) 

Родо-семейное 
подразделение в 
деревне 
(ауылдағы 
аралар 
бүленеше) 

Родовые  
знаки –  
тамги 
(тамғала-
ры) 

Родовая 
птица 
(ҡошо) 

Дере- 
во 
рода  
(аға- 
сы) 

Родо- 
вой 
клич  
(ора- 
ны) 

Иҫке 
Собханғол                        
(Алағуян 
тамағы) 

Бөрйән  Янһары  Ҡарағай, 
ҡаҙаҡ,татар, 
хәмит, мишәр, 
бесәй 

, , 
-ҡапҡа  

   
мыһҡал                  

-ырғаҡ      
-андыҡ, 
-шәлтәү 

көсөгән имән аҡтуған 

Яңы 
Собханғол 

Бөрйән Янһары Бауабил, , ,     



(Янһары, 
Комйылға) 

байыш, 
бирҙеғол, 
ҡаратабан, 
сыуаш, татар, 
ҡыҙрай, тауыҡ, 
ҡалмаҡ, 
ҡарағош 

-әүернә,

, ,           
///, - эт                   
ҡабырғаһы 

Мәндәғол  Бөрйән Янһары Бөйән, 
ҡолбаҡты, 
мәндәғол, 
ҡоҡай, (ҡаҡай), 
этҡоҫто 

, -балға                  

Аҡбулат Бөрйән Монаш       
Ғәлиәкбәр  Бөрйән Монаш, 

ноғай-
бөрйән 

Ҡәҙерғол, 
бөйән, 
бәҙмән,ҡоҙғон, 
өйрәк, тараҡан, 
барҡылдаҡ 

, , , 

- сүмес 

, -
тараҡ 

,  

   

Иҫәнғаҙы 
(Күскәрбәк) 

Бөрйән Монаш  
-балға               

   

Иҫке Мөсәт 
(Саҡмағош, 
Монаш) 

Бөрйән Монаш Ҡыуыш 
ҡултыҡ, бөйән, 
бүкән, тубал, 
тартай, 
байыштар, 
мырҙаҡаев 

-һәнәк, 
-сүкеш 

,  -
сүмес 

-һәнәк 
-табағас 

   

Яңы Мөсәт 
(Алағуян 
башы, 
Берлек) 

Бөрйән Монаш Хоҙайғол, 
вәлиулла, 
абусәғит, 
ҡолдәүләт, 
юлдаш, султай 

    

Ғәҙелгәрәй 
(Шүлгән, 
Әҙелғужа) 

Бөрйән Монаш, 
байулы 

Сеүәйән, 
сысҡан, 
атайсал, бикйән, 
түгем, ҡыҙыл-
баш  

    

Ҡотан 
(Мәсетле) 

Бөрйән Монаш сысҡан, 
айғолаҡ, 
шекәрә, татар, 
кәкре,  ҡуян, 
сөлсә 

-киләп    

Мәҡсүт 
(Вашаш) 

Бөрйән Ямаш  Татар, кәкре, 
шекәрә, 
сирмеш, 
сысҡан, 

-кәйлә,  
- әмзә 

   



айғолаҡ, үгеҙ, 
йәтсә, бүре, 
бөҙмән, ҡуян, 
ҡуҡылар 

Үрге Нөгөш 
(Ямаш) 

Бөрйән Ямаш, 
гәрәй-
ҡыпсаҡ 

Сөлсә, сирмеш, 
лайла, ҡоҙғон 

    

Кейекбай 
(Баштире) 

Бөрйән  Ҡаҙаҡ, ҡарағай, 
татар, хәлит, 
тайыш 

,-даға 
-өҙәңге 
, -

мыҫҡал 

   

Ишдәүләт 
(Ябаҡ) 

Бөрйән, 
тамъян 

      

Иҫке Усман 
(Баш-Усман, 
Тарыуал) 

Бөрйән       

Әсебар  Бөрйән       
Яңы Усман 
(Тарыуал) 

Бөрйән       

Әтек  Бөрйән Байулы, 
монаш 

Мишәр (һуйыр, 
шамбы, торна), 
ҡаҙаҡ, көҙән, 
ҡалмаҡ, татар, 
норәле, 
шағырбай 
(норамис), 
бейембәтов, 
мәжит, ҡужабай 

-ҡайсы, 
,                   
-һәнәк 
-балға               
-салғы,             
, -сүкеш 

   

Аралбай 
(Боһондо 
башы) 

Ҡыпсаҡ  Урман-
ҡарағай-
ҡыпсаҡ 

Атайсал, өшә, 
мәрке, өкө, 
ширбай, игәү, 
сүгем мөхәмәт, 
сысҡаҡ 
(сысҡан), 
бикйән, 
ҡыҙырбаш 
(ҡыҙылбаш) 

-Һәнәк Бөркөт 
(ҡарсыға) 

Ҡара- 
ма 
(ҡа- 
рағай) 

Туҡҫаба 

Байғаҙы  Ҡыпсаҡ Урман-
ҡарағай-
ҡыпсаҡ 

     

Байназар  Ҡыпсаҡ, 
түңгәүер 

Урман-
ҡарағай-
ҡыпсаҡ 

Иҫәнғәле, 
алтынбай, 
байназар, тоҡан, 
(ҡотан, баҙан, 
имес, суҡмар, 
көшөл), өшкөл, 
сорҡолдаҡ, 

, , 
-йөрәк,  
-тырма 
-даға,  

 

   



сәскәаяҡ, мөгөҙ, 
истамғолов  

Килдеғол 
(Үҙән, 
Һарағы) 

Ҡыпсаҡ Урман-
ҡарағай-
ҡыпсаҡ 

Һуна, ҡалмаҡ     

Иҫке 
Монасип 
(Һарт) 

Ҡыпсаҡ Урман-
ҡарағай-
ҡыпсаҡ 

Ҡалмаҡ, ырғаҡ, 
бүре, һайыҫҡан, 
түкәй, 
бүкәнбаш, 
ҡыҙылбаш, 
таулы 

    

Яңы Монасип 
(Һарт, 
Мишәр) 

Ҡыпсаҡ Урман-
ҡарағай-
ҡыпсаҡ 

ҡыҙыл кәпәс, 
ҡалмаҡ, сәкәш, 
бәҙмән, имес,  

    

Мораҙым 
(Имес, 
Аратау, 
Әптүшкин) 

Ҡыпсаҡ, 
түңгәүер 

Урман-
ҡарағай-
ҡыпсаҡ 

Имес, аңримес, 
мөхәмәдйәр, 
төмбай, 
моратша 
айытбай, 
шәрәфетдин 

-мыһҡал    

Нәби 
(Нәбиулла, 
Ҡуяндар) 

Ҡыпсаҡ, 
түңгәүер 

Урман-
ҡарағай-
ҡыпсаҡ 

Нәбиулла, 
түләбай, мерәҫ, 
һатыбал, 
туҡтамыш 

-даға, 

, -
ҡуян 

   

Тимер  Ҡыпсаҡ Урман-
ҡарағай-
ҡыпсаҡ 

Бәҙмән, сыңғыҙ, 
һармаҡ, 
сирмеш, 
бохмаш, 
ҡушыҡ, шаҡым, 
бире, нәсәбе 

,  , 
,  -

һуйыр аяҡ 

   

Әбделмәмбәт 
(Үҙән, Иглек, 
Ҡыпсаҡ  
Үҙән, 
Әбделмәмбәт) 

Ҡыпсаҡ Урман-
ҡарағай-
ҡыпсаҡ 

Мәсәғүт, 
сырлыбай, һуна, 
ҡалмаҡ 

    

Яуымбай 
(Ҡайынөй) 

Ҡыпсаҡ Урман-
ҡарағай-
ҡыпсаҡ 

     

Ҡурғашлы  Ҡыпсаҡ       
Аҫҡар 
(Аһҡар, 
Икенсе 
Аҫҡар, 
Һайыҫҡан) 

Тамъян, 
түңгәүер 

түңгәүер Түмәйҙәр, 
мышаяҡ, упай, 
аптыраҡ, тупыс, 
сыуаш, имес 

-ай һайыҫҡан ерек ҡуңғырат 

Оло Брәтәк Ҡыпсаҡ  Аптыраҡ, 
түмәй, өпәй, 
имес 

, -ай    



Кесе Брәтәк Ҡыпсаҡ       
Исламбай 
(Истамбай 
Түңгәүере) 

Ҡыпсаҡ Урман-
ҡарағай-
ҡыпсаҡ 

Кегәүен, 
ҡалмыҡ, арат 

-таған,  
-дуға 

ҡарсыға ҡара-
ғай 

 

Мәһәҙей 
(Түңгәүер) 

Түңгәүер
, ҡыпсаҡ 

Түңгәүер
, урман-
ҡарағай-
ҡыпсаҡ 

Мәһәҙей, 
буҫыҡ, сәрмә, 
ҡарға, кегәүен 

,  -
шәлтәү, 

-мыһҡал 

   

 

      Роды и родовые подразделения (ырыуҙар һәм аралар): 

Ырыуыбыҙ 
(род)  

Араларбыҙ 
(родовое 
подраздел.)  

Тамғабыҙ  
(тамга) 

Ҡошобоҙ 
(родовая 
птица)  

Ағасыбыҙ 
(родовое 
дерево)  

Ораныбыҙ  
(родовой 
клич) 

Бөрйән  Атайсал, 
байулы, 
ҡалмаш, 
байһары, 
бөрйән, 
ямаш, 
янһары 

Яғалбай  Көсөгәнм Имән Аҡтуған 
(тарыуал) 

Ҡыпсаҡ  Ҡарағай - 
ҡыпсаҡ 

Даға тамға Бөркөт 
(ҡарсыға) 

Ҡарама 
(ҡарағай) 

Туҡҫаба 
(тәңре, 
арбур) 

Түңгәүер 
(Дүңгәүер) 

Урман-
түңгәүер 

Ай тамға Һайыҫҡан 
(ласын) 

Ерек 
(алмағас) 

ҡуңғырат 

Тамъян  Башай, 
ҡуян, 
мылтыҡ 
(мөлөт), 
тамъян 

Даға, 
ҡусҡар, 
ырғаҡ 

Ҡарға  Тирәк 
(ҡайын) 

Тутыя  

 

    Вопросы и задания. 
   1.Найдите по таблицам свои родовые символы. 
   2. В таблицах имеются пропуски. Возможно вам удастся заполнить их. 
   3. Как вы понимаете высказывание “Не забывай прошлого, оно – учитель   
будущего”? 
   4. Что ценного может взять из прошлого отдельный человек? Народ? 
 
    
 



 
 
    Занятие 7. 
    Из какого ты роду-племени? 
 
    По мнению известного краеведа Зауралья А.Сайгафарова на основе 
культуры Дахо-массагетских племен, обитавших на Южном Урале в начале 
первого тысячелетия до н.э. сложилась культура поздних тюркоязычных 
народов, среди которых были древне-башкирские племена Бурзян, Усерган, 
Тунгаур   и другие. 
    Южное Зауралье служило коридором, по которому в далеком прошлом 
прошло Великое переселение народов, а впоследствии происходила 
миграция кочевых племен. 
    Через ее территорию прошли в IV веке гунны, в VIII веке венгры, в IX веке 
половцы, в XIII веке монголы, в XV веке ногайцы. Все они оставили свой 
след в истории и топонимике края.  
    Коренными жителями края являются древне-башкирские племена 
“бурджан – бурзяне” тюркского происхождения. В ряде источников 
упоминается о существовании “страны бурзян” и города “бурзян”. Такая 
форма этнического объединения существовала до вхождения башкир в 
состав Российского государства. 
    При Чингисхане башкиры во главе с Бурзян беем получили ярлык на 
владение землей между Яиком и Сакмарой, родовую тамгу “Т” – Ягылбай 
(Ягалбай). Бурзян бей положил начало родоплеменному объединению 
башкирских племен Мунаш, Ямаш, Янсары, Байсары, Ногай. 
    Длительное время бурзянцам пришлось отбивать нашествия других 
племен. Так был отбит натиск катайцев, о чем сохранилась память в названии 
поляны “Катайская битва” (“Ҡатай һуғышы”) по реке Алагуян. Других своих 
противников – воинственных кипчаков бурзянцы остановили, но изгнать их 
со своей территории не удалось. О непростых отношениях двух племен 
свидетельствует легенда XIV века “Бабсак и Кусяк”. Деревня Кипчак 
(официальное название – Абдульмамбетово) также напоминает нашу общую  
древнюю историю. 
    На Бурзянской территории оказались и тунгаурцы, потомки которых 
живут, например, в деревне Аскарово, а также тамъянцы. 
    Справедливости ради следует отметить, что по проблеме возникновения и 
распространения племен имеются и другие точки зрения. 
    В XV веке после распада Золотой орды бурзяне попали в зависимость от 
Ногайской орды. В 1555 году бурзянцы во главе с Иске беем на договорных 
условияхприняли российское подданство, сохранив за собой вотчинное право 
на землю, вероисповедание, трдиционное самоуправление. По шэжэре 
племен Бурзян, Кипчак, Тамъян, Усерган в их владения входили обширные 
земли по рекам Белая, Яик, Сакмара, Ток. В пределах “Семиволостья” была 
образована Бурзянская волость Ногайской дороги. 
    Вся последующая наша история неразрывно связана с российской… 



    Однако и с царскими властями отношения складывались далеко не гладко. 
Как писал Ю.Бикбов “каждый бунт башкирский не обходился без активного 
участия бурзянцев”. Причины башкирских восстаний общеизвестны. Важно 
другое: с момента вхождения Башкортостана в состав Российского 
государства речь идет не об отдельных племенах в этническом понимании, а 
о территориальном понимании термина “бурзянцы”, то есть о жителях 
данной территории – бурзянцах, кипчаках, тунгаурцах, которые отныне 
населяли Бурзянский край. 
    Именно эти бурзянцы, кипчаки, тунгаурцы и тамъянцы родом из земли 
бурзянской плечом к плечу воевали в многочисленных войнах. Их судьбы 
тесно переплелись друг с другом, их имена золотом блестят рядом на общих 
обелисках… 

 
 
     Вопросы и задания. 
    1.Почему могут иметься расхождения во взглядах на историю  
     происхождения и расселения племен и народов? 
    2. Как отразилась межплеменная борьба в народном эпосе “Бабсак и 
Кусяк”?  
    3. Какие еще легенды связаны с Бурзянской землей? 
    4. Заполните таблицу: “Родо-племенная принадлежность бурзянских 
деревень”. 
      
Бурзянцы Кипчаки Тунгаурцы Тамъянцы 
Атиково Абдульмамбетово Аскарово … 
Верхний Нугуш Байназарово …  
Галиакберово …   
…    
     Практическое задание: нарисуйте свое родословное дерево. 



   
   
    Занятие 8.  
    “Нам с русскими одна судьба дана…” 
 
      Население нашего района на 97% состоит из башкир, большинство 
которых принадлежат к представителям древнего бурзянского племени, 
обосновавшегося  здесь с незапамятных времен, о чем свидетельствует эпос 
«Урал-батыр» и рисунки на стенах Каповой пещеры (Шульганташа).  
   В этот изумительный по красоте край в 1753 году пришли первые русские, 
когда Карл фон Сиверс заложил Вознесенский медеплавильный завод на реке 
Иргизлы. После восстания Пугачева 1773-1775 гг. русские и башкиры на юге 
нашего района всегда жили как добрые соседи. А вот проникновение русских 
на севере через Верхний Авзян и Кагу (ныне деревни Белорецкого района) 
встретило сопротивление со стороны местного населения, отголоски 
которого встречались вплоть до 30-х годов прошлого века. Новая волна 
переселенцев в основном из русских и татар в предвоенные годы была 
вызвана возникновением леспромхоза. При этом удельный вес русских и 
представителей других национальностей всегда оставался незначительным. 
   Великая Отечественная война 1941-1945 годов стала большим испытанием 
дружбы народов СССР. Наши земляки с честью выдержали это испытание, и 
в победном 45-ом наши русские бурзянцы вернулись в свой родной Бурзян. 
    Что значат для нас русские? Только в райцентровской школе в разные годы 
работали учителями Агрипина Федоровна Антонина, Тамара Сергеевна 
Голдобина, Михаил Антонович Елисеев, Александра Федоровна Мызникова, 
Анна Лазаревна Прохорова, Мария Семеновна Соколова, Степан Егорович 
Симонов, Елена Петровна Федорова, Ольга Калиниковна Григорьева, Мария 
Алексеевна Ефимова и многие другие. Не можем, не имеем права забыть 
имена многочисленных братьев Симоновых, которые все вернулись с фронта 
с орденами. Частью нашей истории стали: один из первых механиков в 
нашем районе Афанасий Евдокимович Быков, награжденный за многолетний 
самоотверженный труд орденом «Знак Почета»; его сын Николай Быков, 
разговаривавший на башкирском лучше, чем на своем родном; его внук 
Владимир и правнук Евгений, праправнук Кирилл Быковы – мастера и 
спортсмены.  
   Сегодня на собраниях районного башкирского курултая всегда участвуют  
русскоязычные жители района. А как же иначе? Ведь Родина у нас одна, 
заботиться о ней надо вместе. 
   Ответом на вопрос: « Что значат для нас русские?» могут явиться строки, 
написанные в Год укрепления межнационального согласия (2011 г.): 
Пришедшие со всех концов России, 
пленились вы Бурзяна красотой. 
Своим считая наши песни, 
навек сроднили нас с собой. 
 



   Здесь вы любили и страдали, 
   трудились, не покладая рук. 
   И что бы мы ни вспоминали, 
   тебе спасибо, русский друг. 
За труд и преданность Бурзяну, 
заслуги, коих и не счесть, 
спасибо, и скажу вам прямо: 
вы – Бурзяна слава, честь! 
   В последние десятилетия рост численности пришлого населения в первую 
очередь объясняется увеличением количества смешанных браков. 
Межнациональной розни и конфликтов на почве национализма, религиозного 
фанатизма или великодержавного шовинизма  в «чисто башкирском» и в то 
же время многонациональном Бурзяне не было и быть не может. 
 
     Вопросы и задания. 
    
    1.В чем главная особенность национального состава населения района?     
    2. В своих картах закрасьте в различные цвета территории проживания 
представителей племен Бурзян, Кипчак, Тунгаур, Тамъян.  
    3. Отметьте два населенных пункта со значительным удельным весом 
русскоязычного населения.  
    4. В чем заключается проблема сохранения башкирского языка? Насколько 
эта проблема актуальна в нашем районе? 
    5. Какой вклад внесли русские и представители других народов в развитие 
экономики и культуры вашей деревни и Бурзянского района? 
    Практическое задание:  Напишите эссе на тему «Бурзяна небашкирские 
сыны».  
     
   Занятие 9. 
   В начале ХХ века. 
    
   В начале ХХ века территория нынешнего Бурзянского района входила в 
состав Верхнеуральского уезда Оренбургской губернии. Как отмечал 
С.И.Руденко, бессистемное неурегулированное землепользование и 
полеводство базировалось на чрезвычайно отсталой технике. Естественно, 
уровень жизни народа был крайне низким. Ведь говоря об уровне жизни, 
надо иметь в виду следующие параметры: размеры доходов, доступность 
образования и медицинских услуг, комфортность бытовых условий, 
социальные гарантии и т.п. А тогда господствовало практически повсеместно 
натуральное хозяйство, не было ни одного фельдшерского пункта, бытовые 
условия мало чем отличались от условий столетней давности… 
   В то же время представлять Бурзян полностью изолированной отсталой 
окраиной, как образно выразился один из местных острословов «землей, 
забытой Аллахом и шайтаном», нельзя. Население вольно или невольно 
включалось в водоворот бурных событий начала ХХ века. 



   Так, например, участвовали наши земляки в русско-японской войне 1904-
1905 годов, о чем имеются только весьма смутные отрывочные сведения. 
Очень много наших предков воевало и на фронтах Первой мировой войны. 
Однако через 100 лет после начала этой войны краеведам района с большим 
трудом удалось восстановить имена менее 300 участников той полузабытой 
войны. 
   Почему так случилось? Возможны три объяснения забвения местной 
истории начала ХХ века.  
   Первое. Объявление советской официальной пропагандой войн начала ХХ 
века захватническими, империалистическими (хотя, например, Первая 
мировая война в 1914 году была объявлена Второй Отечественной, а в народе 
получила название германской). Ну, раз империалистическая, тем более «за 
Веру, Царя и Отечество», какие там могут быть герои, и зачем это помнить!? 
   Второе. Хотя почти семьдесят лет твердилось о расцвете и сближении 
наций и народностей СССР, истории отдельных народов должного внимания 
не уделялось. Кстати, и современная федеральная власть повторяет ту же 
ошибку. 
   Третье. Нельзя не признавать и собственные ошибки. Мы можем сослаться 
на то, что в 20-е годы ХХ века по всей стране шла массовая волна отрицания 
и забвения всего прошлого, царского. Что 30-е годы прошли, с одной 
стороны, под знаком воспевания светлого будущего, а с другой стороны, в 
страшной борьбе за выживание. Именно тогда от голода исчезали целые 
деревни.  Что грозные 40-е годы и вовсе не располагали к историческим 
исследованиям, поскольку опять на первый план выдвинулась проблема 
выживания… Что затем в 50-е годы – сумятица в умах миллионов в связи со 
смертью Сталина и последующие хрущевские эксперименты окончательно 
затмили события начала ХХ века. Все это так. Но и в относительно 
благополучные 60-70 годы никто почему-то не заинтересовался всерьез 
нашей собственной историей. 
   Работы местного историка того времени Хасанова М.Г. касаются событий, 
происходивших в районе с 1918 года. А ведь тогда были живы участники и 
свидетели важных событий 1900 – 1920-х годов. В 2012 году известный в 
районе ветеран труда Аратов С.Ш. с горечью констатировал: «В изучении 
своей истории начала ХХ века мы опоздали почти на 40 лет».  
   О численности населения сведения также далеко не полные. По данным 
историка Г.Иргалина в бурзянских деревнях в 1870 и 1917 годах проживало: 
Название 
деревни 

Численность в 1870 году Численность в 1917 году 

Бретяково 58 86 
Исламбаево 127 215 
Байгазы 286 168 
Галиакберово 162 486 
Киекбаево 261 420 
Кильдигулово 152 470 



Ишдавлетово 102 196 
 
    По остальным деревням данных о численности населения на 1917 год нет. 
А в 1870 году проживало в Аскарово – 190, в Атиково – 371, в Кулганино – 
207, в Байназарово – 511, в Магадеево – 203, в Мурадымово – 99, в Новом 
Мусятово – 166, в Яумбаево – 165, в Кутаново – 120, в Максютово – 362, в 
Новом Усманово – 265, в Гадельгареево – 286, в Миндигулово – 167, в Новом 
Субхангулово – 214, в Абдульмамбетово – 285, в Старом Мусятово – 204, в 
Новом Мунасипово – 84, в Старом Мунасипово – 340, в Тимерово – 298, в 
Старом Субхангулово – 190 человек.  
   По другим, неназванным деревням нет данных и за 1870 год. Имеются 
лишь более ранние статистические сведения.  
   Как видно из таблицы в 6 деревнях из 7 (за исключением Байгазов) за 47 
лет произошло увеличение численности населения. Скорее всего это общая 
тенденция для всей территории Бурзяна. Примерные расчеты позволяют 
считать численность населения в пределах нынешнего Бурзянского района в 
1917 году в пределах 11 500 – 12 000 человек. 
 
     Вопросы и задания. 
   1.С чем связаны трудности в изучении истории Бурзяна начала ХХ века?           
   2. Какой была ваша деревня по количеству дворов и населения? 
   3. Была ли в деревне мельница? 
   4. Где располагалась мечеть?  
   5. Возможно, вы можете рассказать о людях, сохранившихся в памяти 
односельчан: просветителях, муллах, целителях, участниках войн начала ХХ 
века и других?  
    
     Занятие 10. 
     Революции 17-го года и гражданская война на территории района. 
    
    Революционные события 1917 года изменили жизнь каждого жителя 
огромной страны. До очень удаленного от городов Бурзяна вести о падении 
монархии в феврале 1917-го и создании Временного правительства, о 
приходе к власти большевиков и объявление о создании Республики 
Башкурдистан в ноябре того же года доходили с большим опозданием. Если 
в 1917 году в центральных частях России создалось двоевластие в лице 
Временного правительства и Советов, то на окраинах фактически сложилось 
троевластие – народ не знал, кому подчиняться: сохранившейся царской 
администрации, уполномоченным от советской власти или комиссарам 
Временного правительства. Кардинальных изменений в хозяйстве, укладе 
быта, религии и иных сторонах жизни не происходило. 
    Но уже в начале 1918 года гражданская война докатилась и до нашего 
края. И здесь в этой войне были представлены все три классические стороны 
– красные, белые и «зеленые». К последним следует отнести местных 
жителей, вынужденных воевать и против белых, и против красных, чтобы 



защитить свои жизни и имущество. В советское время они считались 
бандитами, противниками большевистской власти. 
    По материалам местного историка М.Г.Хасанова в феврале 1918 года 
отряд красных расположился в деревне Атиково. Одного из местных жителей 
Хасана Этбаева было решено направить на разведку в деревню Иргизлы. На 
обратной дороге между деревнями Гадельгареево и Старый Акбулат молодой 
разведчик был настигнут противниками большевиков. Избитому Хасану 
вырвали язык, затем его привязали к саням и пустили лошадь по дороге. 
Жители деревни Миндигулово похоронили его на местном кладбище. 
    По северному краю нынешнего Бурзянского района в августе того же 1918 
года прошли партизанские отряды Блюхера. Долго еще местные жители 
находили оружие и боеприпасы, следы окопов в местности Карагай йорт 
недалеко от Бретяково. Но остались и другие следы. Красные партизаны 
прошли, отбирая у местного населения лошадей и иное имущество, 
расстреливая недовольных. От полного уничтожения деревню Бретяково 
спасло то, что здесь проживало определенное количество русского 
населения.  
    Дорого обошлась зимовка красных с декабря 1918 года для жителей 
деревни Аскарово. Исчезали бесследно люди, взятые красными в качестве 
проводников, отбирались лошади, резался прочий скот. Расстрелы и грабежи 
стали обычным явлением. Значительная часть жителей деревни Аскарово по 
словам Ибрагимова А.Г. (род. в 1914 году) бежала в местность Нугуш йорт.  
    Не отличались милосердием и белые. Так от рук белогвардейцев в декабре 
1919 года погибла группа пленных красных на льду реки Белой возле 
деревни Тимерово. Другая группа пленных была уничтожена в ущелье близ 
деревни Мурадымово.  
    Весной 1919 года на территории нынешнего района появились регулярные 
части Красной Армии. Так, 22 апреля 1919 года заместитель командира 216-
го интернационального полка Лепин докладывает о занятии деревень 
Ярмухаметово и Миндигулово и намерении занять в тот же день деревню 
Старосубхангулово. В ходе боя за Старосубхангулово белоказаки потеряли 
85 человек убитыми и 12 человек пленными. 
    Сплошной линии фронта не было, это позволило белым в мае 1919 года 
произвести удачный ночной налет на Старосубхангулово. О трагических 
событиях того времени свидетельствует заброшенная могилка безвестного 
красноармейца на горе Шаланлы – единственная сохранившаяся из многих… 
    Бои шли до самой осени 1919 года. 11 августа в своем донесении красные 
сообщали о занятии деревни Абдульмамбетово, но в то же время доносили об 
отсутствии успехов на участках Киекбаево – Акбулатово и Киекбаево – 
Миндигулово, а также об артиллерийском обстреле Старосубхангулово. 
    В ходе боев практически полностью сгорели деревни Магадеево и Байгазы. 
    К зиме основные силы белых все же были вытеснены за пределы Бурзяна. 
Остатки белых войск рассеялись по лесам и глухим деревням. Например, 
группа белых в декабре 1919 – январе 1920 года укрывалась в деревне Оло 
Кебес. В последующем они были захвачены и расстреляны красными у 



пещеры вблизи деревни. Были казнены и местные жители, как пособники 
белых. Уцелевшие жители навсегда покинули родную деревню… 
 Вообще репрессии против башкирского населения во время гражданской 
войны носили массовый характер. Всего только в Бурзян-Тунгауровском 
кантоне погибло до 3 тыс. безвинных башкир. (ЦГАОО РБ, ф. 1, оп. 1, д. 257, 
л. 14 об.; РЦХИДНИ, ф. 17, оп. 60, д. 956, л. З). 
    В истории нашего района сохранились имена руководителей отрядов, 
называемых в советское время бандами: Галиян (погиб в бою у деревни 
Аралбаево), Муллагаллям, Аллаяр (пленен осенью 1920 года), Габит, 
Хажиахмет Унасов (сдался в плен в 1921 году), Юламанов, Фаткулла 
Масягутов. Скорее всего, большинство из них выступало в качестве третьей 
силы – так называемых «зеленых», которые не признавали ни белых, ни 
красных. Численность войск «зеленых» на пике всенародной борьбы 
достигала до 3 000 бойцов, например, во время похода на Златоуст. Часть 
этих народных вожаков в свое время служили в Красной Армии. Среди них 
Хажиахмет Унасов и Фаткулла Масягутов. Активные действия этих отрядов 
приходятся на 1920 год, когда белые армии откатились далеко за Урал. 
 5 сентября 1920 года большой отряд  Хажиахмета Унасова захватил 
Байназарово. Их объединенные силы численностью в несколько сотен 
бойцов в конце 1920 года предприняли поход, целью которого был захват 
города Стерлитамака. У деревни Мраково этот отряд попал в засаду и был 
разбит. Гражданская война на территории нынешнего нашего района 
закончилась. 
       За власть Советов отдал свою жизнь на своей родной земле Зайнулла 
Мурзабаев из Нового Субхангула. В знаменитой 25-ой чапаевской дивизии 
отважно воевал и был награждении орденом Боевого Красного Знамени 
Ахмет Султанов из деревни Магадеево. На далеких Туркестанском и 
Актюбинском фронтах воевал Ганий Яубасаров из деревни Верхний Нугуш. 
Отличился в борьбе за Советскую власть Насип Хасанов из Ишдавлетово. 
Афлях Давлетшин из Байназарово был награжден Почетной грамотой 
Северо-Кавказского реввоенсовета, а его односельчанин Фазлетдин 
Имангулов – Почетным оружием. 
      
 



    

 
      
     Вопросы и задания. 
     1.Какие события гражданской войны связаны с вашей деревней? 
     2. Кого из участников гражданской войны – ваших земляков вы можете 
назвать? За кого они воевали? 
    3. Какие вещи и документы того времени хранятся в вашем школьном 
музее? 
    4. Имеются ли в вашем сельском поселении захоронения времен 
гражданской войны? 
    5. Как вы думаете, надо ли устанавливать обелиски в память о 
гражданской войне? Если да, то какими они должны быть? 
    Практическое задание: попробуйте нарисовать эскиз памятника, 
посвященного событиям гражданской войны 1918-1920 годов. 
        
      



    Занятие 11.После гражданской войны. Образование Бурзянского 
района. 

    Гражданская война закончилась, но кровь продолжала литься и после 
войны. По совершенно непонятным причинам на территорию Бурзян-
Тунгауровской волости в августе 1921 года вторглась разведка Кизильского 
боевого участка, что привело к людским потерям с обеих сторон. В сентябре 
того же 1921 года убийствами и грабежами на бурзянской земле отметился 
красноармейский отряд Воробьева. 
    К тяжелым последствиям общего упадка сельского хозяйства и грабежа 
мирного населения в годы гражданской войны добавились недород 1920-го и 
неурожай 1921 года. В Башкортостане голодало 2 млн. человек. От голода в  
Миндигуловском башкирском детском доме Бурзянской волости умерло 30 
детей. Для спасения детей в некоторых деревнях с осени 1921 до лета 1922 
года были открыты пункты питания. От голода, холеры, тифа и цинги резко 
сократилась численность населения. Если в 1920 году в Бурзянской волости 
Бурзян-Тунгауровского кантона за исключением Иргизлов (85 душ) 
проживало 11 078 человек, то согласно докладной записки инструктора 
кантонного комитета РКП(б) Асадуллина к 1925 году население волости 
составляло всего лишь 5 028 человек… Угроза голода сохранялась и в 
последующие годы. 
    В это время в волости было 35 земельных обществ и 1 130 единоличных 
хозяйств, в том числе безлошадных – 700 хозяйств, без крупного рогатого 
скота – 480 и совершенно без всякой скотины – 448 хозяйств. Посевных 
площадей всего 282,62 десятин, огородов 61,99 десятин, покосов 15 207 
десятин. Другими словами, население волости занималось в основном 
скотоводством (4 680 голов скота, включая коз и овец), кустарными 
промыслами (975 кустарей) и пчеловодством (938 ульев – колод). Ни одного 
агронома или ветеринарного фельдшера в волости не было. Охота и 
рыболовство в число основных занятий населения волости не входили.  
    Кустари занимались выгонкой дегтя, витьем веревок, выделкой кадушек, 
бочек, заготовкой лыки, плетением лаптей, сплавом леса и т.п. 
    Картину экономической отсталости волости дополняют отсутствие мостов 
и паромов, исключительно плохое состояние тележных дорог, наличие на 
всю волость единственной мельницы. 
    Также в единственном числе значились фельдшерский пункт (фактически 
без медикаментов) и изба-читальня, выписывающая 9 экземпляров газет.  
В 4-х школах обучалось 200 учеников. При этом учителей-специалистов 
было всего 2 человека. Неграмотность в волости составляла 91%. 
    В той же докладной записке далее говорится о том, что после  революции 
леса перешли к государству, скот уничтожен во время империалистической и 
гражданской войн, плюс к тому голод 1921 года и … «население оказалось в 
крайне критическом положении. Население сейчас питается пшенной кашей 
и картофелем, одевается самотканой одеждой из конопли. Мясную пищу 
употребляют муллы да несколько более зажиточные люди, которых в 



деревнях можно найти два-три человека и то очень редко употребляющие. Из 
этого видно, что население в дальнейшем вымрет, если государством не 
будет оказана помощь».  
  

 
    Время от времени помощь, конечно, оказывалась и раньше. Об этом 
свидетельствуют архивные документы, например, решение кантисполкома о 
выделении и распределении семенного фонда по волостям. Но эта помощь не 
носила системного характера, была явно недостаточной, да к тому же 
нередко разворовывалась.  
     Заслуга наших земляков, живших в то тяжелое время, в том, что несмотря 
ни на что они сохранили единство волости, не дали властям присоединить 
свои деревни к соседним относительно благополучным волостям. 
«Бурзянскую волость раскассировать невозможно, ибо население этой 
волости связано исключительно особыми экономическими и бытовыми 
условиями», - заключает автор упомянутого документа. 
    Нужны были иные решения… 
    Если в годы гражданской войны новая советская власть насильственными 
методами боролась с башкирским национальным движением, то к середине 
20-х годов встала задача укрепления социалистического федерализма. 
Поэтому Постановлением ВЦИК от 20 августа 1930 года деление Республики 
на кантоны упразднялось и на территории Автономной Башкирской 
Советской Социалистической Республики создавалось 48 районов. 15-м по 
списку в этом документе значится Бурзянский район с центром в деревне 



Ново-Субхангулово. С этого времени начинается новый этап бурзянской 
истории. 
     
    Вопросы и задания: 
    1.Что вам известно о жизни вашей деревни в 20-е годы ХХ века? 
    2. Что послужило причиной угрозы вымирания населения Бурзянской 
волости?       
    3. Какие материалы, рассказывающие о жизни людей в 1920-е годы  
имеются в школьном музее? 
    4. Расскажите об основных занятиях жителей вашей деревни.  
    Практическое задание: сбор материалов о погибших во время голода 
семей по сельскому поселению.  
    

    Занятие 12. 
    Бурзянский район в 30-е годы ХХ века. Коллективизация. 
 
    Еще в 1924-1925 годах в деревне Старое Субхангулово появилась первая в 
наших краях потребительская кооперация. Кооперация снабжала сельских 
жителей плугами, конными граблями, сеялками, веялками, молотилками, 
сепараторами, а также семенами, крупным и мелким скотом в кредит. Со 
временем создавались и другие кооперативы: животноводческие, 
птицеводческие, овощеводческие, пчеловодческие, а также товарищества по 
совместной обработке земли (ТОЗ). К весне 1929 года в Новом Субхангулово 
и Старом Мунасипово были организованы пчеловодческие, а в Байназарово и 
Старом Субхангулово овощеводческие артели, в Аскарово, Исламбаево, 
Атиково, Абдульмамбетово – промколхозы. С началом коллективизации в 
деревню пришло и централизованное планирование. Уже на 1929 год по 
сельским Советам был доведен план посевов овса, пшеницы, ячменя, проса и 
картофеля. 
    Не всем нравились происходящие изменения, о чем свидетельствует 
убийство председателя Кипчакского сельского Совета Исрафила Масягутова. 
    В довоенные, 1930-е годы в нашем районе имелось 10 промысловых 
артелей, которые существовали до 1956 года: «Марс», «Берлек», «Чапаев», 
«Салават», «Максют», «Ударник», «1 Мая», «Кызыл юл», «Кызыл байрак», 
«Молотов». В них трудились пчеловоды, бондари, охотники, столяры, 
пимокатчики, сплавщики леса, варщики скипидара, мастера по изготовлению 
телег и саней, скотоводы и земледельцы. 
    По планам советско-партийного руководства коллективизация в районе 
должна была завершиться в 1932 году. Для проведения социалистических 
преобразований на селе в район были направлены различные специалисты: 
Г.Биктимерова, Г.Валеев, У.Габитов, У.Ягафаров и другие. К 1933 году по 
Бурзянскому району было коллективизировано 93% населения и также 93% 
рабочих лошадей. К этому времени функционировало 13 молочно-товарных, 
2 кумысных, 9 овцеводческих, 3 птицеводческих и 2 свиноводческих ферм и 



2 маслозавода.  
    Однако следует иметь в виду, что коллективизация была оплачена очень 
дорогой ценой. Поголовье лошадей с 1930 по 1933 год сократилось на 1 397 
голов, крупного рогатого скота – на 4 761голов, мелкого рогатого скота – на   
7 900 голов. Основными причинами таких потерь были плановая сдача скота 
государству, необеспеченность скотными дворами и убой скота. Небольшой 
урожай зерновых в основном также сдавался государству.  
     Результатом наступившего голода явилось сокращение численности 
населения района. Если в 1932 году в Бурзянском районе проживало 8 231 
человек, то в следующем, 1933 году – только 7 793 человека. Теперь уже 
никто и никогда не назовет окончательной цифры человеческих жертв 30-х 
годов. 
    Некоторое количество жителей района пострадало в результате репрессий. 
В середине 1990-х годов жертвами политических репрессий 30-х – 50-х годов 
были объявлены более 250 человек, и их имена опубликовала районная 
газета «Таң». Однако следует учесть, что в те годы даже банальное воровство 
или приписки зачастую рассматривались как антисоветская деятельность и 
осуждались по статье 58 тогдашнего Уголовного кодекса. А, как известно, 
печально знаменитый «указ о трех колосках» 1932 года был отменен только в 
1947 году. Но 18 бурзянских мулл, 32 колхозника, 24 рабочих, 28 служащих 
и 12 человек без указания профессии, как следует из некоторых источников, 
были осуждены именно за антисоветскую деятельность.   
    Несмотря на огромные экономические, социальные, политические и иные 
трудности в предвоенные годы коллективизация в районе, как и по всей 
стране, завершилась. На 1 октября 1940 года действовали следующие 
коллективные хозяйства (колхозы и промартели): «Марс» (председатель – 
С.Кулдавлетов), «Яңы юл» (председатель – Ишмурат Юртбагишев), «Урняк» 
(председатель – Динислам Бикбулатов), «Берлек» (председатель – 
С.Каскинбаев), имени Буденного (председатель – Моталлап Салаватов), 
«Алга» (председатель – Курман Утябаев), «Партизан» (председатель – 
Зайнагали Сафаргалин), «Маяк» (председатель – Ахмет Саяхов), имени 
Карла Маркса (председатель – Сабирьян Ахметов), «Кызыл таң» 
(председатель – Нуретдин Мурзагулов), «Урал» (председатель – Юсуп 
Юлъякшин), имени Ворошилова (председатель – Аллабирде Рахматуллин), 
имени Молотова (председатель – Абдрахман Миндигулов), «Кулгана» 
(председатель – Кужахмет Нуретдинов), «Кызыл таш» (председатель – 
Ахмадия Маликов), «Октябрь» (председатель – Адигам Башаров), имени 
Кирова (председатель – Абубакир Галляметдинов), имени Фрунзе 
(председатель – Абдулхай Галиуллин), «Красного Знамени» (председатель – 
Мухамет Бикишев), имени Пугачева (председатель – Яков Гаришин), имени 
Салавата (председатель – Гиният Гадельшин), «Ударник» (председатель – 
Гильфан Алимгулов), «Кызыл юл» (председатель – Файзрахман Марясов), 
«Яңы тормош» (председатель – Кашаф Файзуллин), «Кызыл яр» 
(председатель – Абдулла Янбердин), имени Чапаева (председатель – 
Мужавир Маликов), «Большевик» (председатель – Анвар Салихов). 



    На 1941 год по району планировалось собрать с гектара: пшеницы – 11 
центнеров, овса – 13 центнеров, проса – 7,5 центнеров, гречихи – 6 
центнеров, гороха – 8 центнеров, ржи – 12 центнеров, картофеля – 75 
центнеров, кормовой свеклы – 120 центнеров; заготовить с гектара по 10 
центнеров сена, надоить с каждой коровы в среднем по 1 000 литров молока; 
настричь с каждой овцы по 2,9 кг шерсти, получить по 30 кг меда с улья. 
    И все это следовало сделать вручную, поскольку ни тракторов, ни 
комбайнов в районе не было. 
    Происходили большие изменения и в других сферах жизни района.  
Например, постановлением Башкирского СНК 11 июня 1930 года был 
учрежден Башкирский государственный заповедник. 
 
     Вопросы и задания. 
    1.Какие изменения в жизни вашей деревни происходили в 1930-е годы? 
    2. Как назвалось коллективное хозяйство вашей деревни? Кто возглавлял    
это хозяйство? 
    3. Что вам известно о последствиях голода 1932-1933 годов для вашего 
сельского поселения? 
    4. Какие люди и семьи в вашей деревне подверглись репрессиям 30-х годов 
ХХ века?  
    5. Заполните таблицу: 
     
Название коллективного 

хозяйства 
Год образования Деревня Имя председателя 

    
 
    Практическое задание: собрать сохранившиеся фотографии довоенного  
времени для создания тематического альбома.  
 
      
      Занятие 13. 
     Довоенное промышленное производство, транспорт и связь. 
 
     Горно-лесистый характер местности и почти полное отсутствие дорог 
являлись главным тормозом для развития промышленности в районе.  
Развивалась промкооперация, к1932 году в Бурзянском районе действовали 
4 дегтекурильных завода, 23 дегтекурильных ям, 1 смоло-скипидарный 
завод, 3 ободных предприятия, 2 колесных предприятия, 2 столярных и 3 
кузнечных мастерских. 
     В 1931-1934 годах недалеко от деревни Тимерово добывался и в весеннее 
и осеннее половодье по реке Агидель на плотах вывозился кровельный 
сланец. В 1931 году было вывезено 13 640 тонн, в следующем, 1932 году – 
19154 тонн и, наконец, в 1934 году всего лишь 1 933 тонн сланца, после чего 
в 1935 году добыча была прекращена ввиду явной нерентабельности 
предприятия. 



    Особое место в истории нашего района занимает райместпромкомбинат. 
В начале 1930-х годов он имел пилорамный, столярный, пимокатный и 
мукомольный цеха. Комбинат обеспечивал пиломатериалами не только 
отдельных граждан, но и поставлял их близлежащим промколхозам и 
артелям. Продавал местпромкомбинат и готовые срубы по заявкам граждан и 
организаций. Локомобиль комбината до 1940 года обеспечивал районный 
центр электроэнергией. 
    Но главным богатством Бурзяна был лес, поэтому уже в 1930 году в районе 
создается леспромхоз. Организационно леспромхоз состоял из 5 участков: 
Иргизлинского, Куркатауского, Канского, Атиковского и Нугушского. 
Тяжелая работа выполнялась лесорубами и сплавщиками леса вручную, 
основной грузовой транспорт – исключительно лошади. Да и тех не хватало. 
Например, в первом квартале 1933 года в леспромхозе работало всего 300 
лошадей вместо необходимых 3 000. Люди недополучали положенное 
продовольствие и промтовары, а лошади – овса.  
    Преодолевая неимоверные трудности рабочие леспромхоза в 1934 году 
перевыполнили планы по заготовке и вывозу леса, за что Бурзянский 
леспромхоз был награжден переходящим Красным знаменем Центрального 
Исполнительного Комитета БАССР. 
    Образованный в 1930 году прорабский участок по уходу за лесом в 1936 
году стал самостоятельным лесхозом, включавшим в себя три лесничества: 
Южноузянское, Бельское и Усть-Канское. 
    Одной из главных проблем России всегда были дороги. А применительно к 
Бурзяну начала 1930-х годов эту проблему можно обозначить так: дорог не 
было. На 1933 год район мог выделить всего10 000 рублей на улучшение 
дороги от Старосубхангулово до Бретяково, поскольку через эту деревню 
проходил тракт Белорецк – Стерлитамак. Что касается автотранспорта, то в 
районе до войны он был представлен одной-единственной автомашиной…  
    В 1938 году в районе был создан дорожный отдел, основной заботой 
которого было поддержание в нормальном состоянии дороги от районного 
центра до Бретяково. Мостов по-прежнему не было, переправа через реки 
осуществлялась паромами. 
    Не лучшим образом обстояло дело и со связью. В 1931 году только 2 
сельских Совета имели телефонную связь с районным центром. Весной из-за 
бездорожья и распутицы всякая связь с Аскаровским и Галиакберовским 
сельсоветами прекращалась порой до месяца. Центральные газеты и журналы 
доходили до района за 10, республиканские издания – за 7 дней. Из 
районного центра до сельсоветов почта доходила в среднем за 4 дня. 
Телеграммы из райцентра до Уфы доходили через Белорецк также за 4 дня. 
Срочные и молнии-телеграммы не отправлялись и не принимались. 
    Постепенно работа связи налаживалась, в 1935 году 3 сельсовета имели 
телефонную связь с райцентром. Штат связистов в районе насчитывал 35 
человек.  
    Хотя к концу 1930-х годов ощущались значительные трудности в самых 
различных сферах жизни, люди более уверенно стали смотреть в будущее. 



 
    Вопросы и задания. 
     1.Имелись ли в 30-е годы ХХ века промышленные предприятия на  
 территории вашего сельского поселения? 
     2.Как они назывались и какую продукцию производили? 
     3. Постарайтесь выяснить имена первых руководителей этих предприятий.  
     4. Предположите, к каким последствиям могло приводить отсутствие    
связи сельских Советов с районным центром? 
     5. Как вы думаете, почему в предвоенные годы в районе практически не 
было автомашин? 
     Практическое задание: нарисуйте план-схему вашего сельского 
поселения. Отметьте объекты, построенные в вашей деревне в 1920-1930-х  
годах. 
      
    Занятие 14. 
    Культурное строительство. 
 
   Важнейшим показателем уровня развития любой страны наряду с 
экономическими успехами является состояние образования. В октябре 1918 
года в Советской России вводится «Положение о единой трудовой школе», а 
16 ноября 1918 года были обнародованы «Основные принципы Единой 
трудовой школы». Имевшие место быть факты обучения детей до 
Октябрьской революции 1917 года людьми духовного звания в различных 
деревнях Бурзянской волости, например, в Атиково, Байгазах, Миндигулово, 
Абдульмамбетово и других считать образованием в истинном смысле этого 
слова нельзя. Встречаются документально не подтвержденные утверждения о 
создании уже в 1918 году и успешной работы в последующие годы советских 
школ первой ступени в деревнях Байгазы и Миндигулово. Но имеются два 
основания для сомнений. Первое – невероятная даже по современным 
меркам быстрота создания школ советского образца уже в 1918 году, если 
учесть, что «Положение о единой трудовой школе» появилось только в 
октябре того же года. Второе – якобы успешная работа вышеназванных школ 
в условиях гражданской войны, когда деревни переходили из рук в руки то к 
красным, то к белым, то к «зеленым», а деревни Байгазы и Магадеево летом 
1919 года были преданы огню.  
     Не выдерживает критики и упрощенные представления об обучении детей 
в школах первой ступени, как о начальном обучении в объеме 1-4 классов, и 
второй ступеней, как обучении на уровне 5-7 классов уже в 1919 году. 
Только в 1923 году вводится комплексное построение учебных программ, 
при котором предметная система в основном ликвидировалась. Наиболее 
полно комплексное построение учебных программ было реализовано в 
учебном процессе школ I ступени, где образовательное содержание основных 
предметов расчленялось применительно к той или иной комплексной теме 
(«Наш город, «Наша деревня», «Праздник 1 Мая» и т.д.). При отборе 
содержания учебного материала по годам обучения осуществлялся принцип 



«от близкого к далекому». Так, например, на первом году обучения весь 
учебный материал группировался вокруг темы семьи и школы. Изучался 
наиболее близкий для детей труд в школе, семье, который рассматривался в 
связи с изменениями в природе в различные времена года. В соответствии с 
темами комплекса формировались и необходимые навыки. 
    В школах II ступени предметная система сохранялась, и программы 
учебных предметов строились по принципу взаимозависимости. Однако и 
здесь учебный материал концентрировался вокруг общих комплексных 
программ. По мнению создателей комплексных программ, такое построение 
помогало тесно связать содержание образования с народнохозяйственными 
задачами страны, выработать активное действенное отношение к жизни. В 
большей мере учитывались интересы детей, их возрастные особенности. 
    По данным местного краеведа М.Г.Хасанова первые советские школы 
появились в деревнях Старомунасипово, Байназарово, Атиково и Байгазы в 
1924 году. На следующий, 1925 год школы были открыты в Гадельгареево, 
Старосубхангулово, Тимирово и Галиакберово. 
    В 1929 году в деревне Байназарово для колхозной молодежи открываются 
ШКМ – школа крестьянской (позже – колхозной) молодежи, где обучение в 
объеме 7 классов сочеталось с изучением теории и практики сельского 
хозяйства.  
    Таким образом, к 1931 году в районе было 20 школ и 1 ШКМ. Количество 
школ все время росло, и через 10 лет, к 1941 году, система образования в 
районе была представлена одной средней, семью неполными и тридцать 
одной начальной школами. Кроме того, следует иметь в виду, что в 20-30 
годы по всей стране шла ликвидация неграмотности и среди взрослого 
населения. Так в 1936-1937 учебном году в Бурзянском районе в 43 пунктах 
ликвидации неграмотности обучалось 1207 человек. 
    Для подготовки учительских кадров организовывались краткосрочные и 
заочные курсы. В 1937 году 25 учителей с семилетним образованием заочно 
обучались в Серменевском педучилище. Учителя по возможности 
обеспечивались жильем. В 1939 году началось строительство пришкольного 
интерната в деревне Старосубхангулово.  
    30-е годы ХХ века ознаменовались превращением Советского Союза в 
самую читающую страну мира. В 1932 году в наш район для организации 
культурно-просветительской работы прибыли Барый Халикович Мамбетов и 
Усман Абдрахманович Ягафаров. 200 книг были переданы нашему району 
лично народным комиссаром просвещения СССР Н.К.Крупской, эти книги и 
стали основой для развития библиотечного дела в районе. В Байназарово 
была открыта первая в районе изба-читальня, которая стала для населения 
центром культурной жизни деревни. Она была своего рода и библиотекой, и 
клубом, и школой. В 1934 году У.А.Ягафаровым была открыта изба-читальня 
в деревне Галиакберово. Настоящие библиотеки в районе появились к 1938 
году. 



    
 
    1 мая 1935 года в районе произошло еще одно примечательное событие: 
был напечатан первый номер районной газеты «Енеу юлында» тиражом 644 
экземпляра  (с 1966 года по сегодняшний день газета издается под названием 
«Тан», тираж газеты на 1 января 2018 года составляет 2 194 экземпляров). 
Газета выходила 6 раз в месяц, годовая подписка стоила 6 рублей. 
 
    В 30-е же годы передвижные киноустановки дали возможность жителям 
района смотреть «немое» кино. В самом конце 30-х годов в Бурзян стали 
летать хоть и нерегулярно самолеты. 
    В это же время закрывались мечети, строились сельские дома культуры, 
постепенно расширялась художественная самодеятельность. 
    С большими трудностями, но все же развивалось здравоохранение в 
районе. Немногочисленных и плохо оборудованных фельдшерских пунктов 
образца 20-х годов стало явно недостаточно для растущего населения. В 1932 
году была открыта районная больница.      
     
     Вопросы и задания.  
    1.Когда начали работать в вашей деревне школа, фельдшерский пункт,  
клуб? 



    2. Выясните, кто руководил этими культурно-просветительскими  
учреждениями? 
    3. Когда впервые в вашу деревню пришли свет, телефон и радио?  Как они 
изменили жизнь людей? 
    4. Составьте список первых учителей вашей деревни. 
    5. Попробуйте прочитать прилагаемый текст из районной газеты 1937 года.     
Почему использовался латинский шрифт? 
     
    Занятие 15.  
    Общественно-политическая жизнь в 1920-1930 годах. 
 
      До 7 апреля 1923 года на территории нынешнего Бурзянского района 
существовали две волости: Кипчакская с центром в деревне Байназарово и 
третья Бурзянская с центром в деревне Миндигулово. Центром вновь 
образованной Бурзянской волости Зилаирского кантона стала деревня Новый 
Субхангул (до сентября 1922 года эти земли входили в состав Бурзян-
Тунгауровского кантона с центром в деревне Темясово). Центром 
Залаирского кантона стал Преображенский завод. 
    В состав исполнительного комитета новой волости были избраны: 
 Губайдуллин Махмутдин Хафизович – председатель, Буранов Абдуллатиф – 
заместитель председателя, Абдулхалитов Нажметдин – второй заместитель 
председателя, Фаткуллин Гумар – член волисполкома, Стариков Павел – 
секретарь, Юлчурин Султангарей Давлеткирдеевич – делопроизводитель. 
Кандидатами в члены волисполкома были избраны Тулыбаев Мужавир и 
Масягутов Исрафил. 
    Таким образом, именно с этого времени сложилась система новой власти. 
И эта новая власть в лице волостного исполнительного комитета и сельских 
Советов на местах в сложнейших условиях проводила коллективизацию, 
создавала местную промышленность, осуществляла культурную революцию. 
    Но главной руководящей и направляющей силой общества в Советском 
Союзе была Всесоюзная Коммунистическая партия (большевиков). 
    До 1921 года никакой партийной организации на территории нынешнего 
нашего района не было. По отрывочным данным в 1921году была создана 
Саяховым первая партийная ячейка, которая не оставила заметного следа в 
истории нашего района. До конца 1924 года партийным руководителем был 
Хасанов. На осень 1925 года в Бурзянской волости числился 21 человек 
членов и кандидатов в члены партии. Из них грамотных – только 7 человек. 
Практически никакой партийной работы в волости в этот период не велось. 
    Партийное влияние резко возросло и превратилось в настоящее 
руководство с образованием Бурзянского района в 1930 году. Ответственным 
секретарем районного комитета ВКП(б) в это время был избран Валеев 
Галим Ганиевич. Отныне все жизненно важные вопросы в районе решались 
на уровне райкома партии и исполнительного комитета районного Совета, 
возглавляемого в 1930-1931 годах Габитовым Мавлетбаем Сафиулловичем. 



    Райзо возглавил Султангарей Юлчурин, милицию – Буребаев, отделение 
НВКД – Гадельгареев, РКИ (рабоче-крестьянскую инспекцию) – Теляубаев, 
районный финансовый отдел – Кавый Муззафаров, отделение Госбанка – 
Петр Филин, райпотребобщество – Салих Мухамедьянов, отдел образования 
– Гимат Ихсанов, отдел здравоохранения – Валиулла Исянгазин.  
    Если в 1931 году коммунистов по району было всего 64 человека, то в 1940 
году их стало 267человек  – 148 членов и 119 кандидатов в члены ВКПБ(б). 
Именно коммунисты в основном избирались и назначались на ответственные 
должности. 
    Верным помощником и надежным резервом Коммунистической партии 
(РКП(б) – ВКП(б) – КПСС) за все время существования Советской власти 
был Российский Коммунистический Союз Молодежи (РКСМ – ВЛКСМ). 
Первыми бурзянскими комсомольцами в начале 1920-х годов были Рахмет 
Баймурзин (деревня Старый Мунасип), Ярулла Баязитов (деревня Байгазы), 
Шаяхмет Хакимов (деревня Атиково), Багау Бикбулатов (деревня Старый 
Субхангул). К 1925 году в деревных появились первые немногочисленные 
комсомольские ячейки: в Старом Мунасипе – 7 человек, Байгазах, Атиково, 
Миндигулово – по 5 человек, Байназарово – 8 и Старом Субхангуле – 6 
человек. На момент образования района в 20деревнях и 3 учреждениях были 
созданы первичные комсомольские организации. Ни одно дело в районе – 
коллективизация и строительство дорог, агитация и пропаганда, развитие 
спорта и художественная самодеятельность, организация социалистического 
соревнования и ликвидация неграмотности и многое другое – не обходилось 
без активного участия комсомольцев и молодежи. Ответственным секретарем 
районного комитета комсомола в 1931-1933 годах был Мурат Бакиев. 
    В 30-е годы ХХ века наблюдается небывалый подъем энтузиазма многих 
слоев общества. Именно в то время зародилось женское движение.  
    16 декабря 1931 года  состоялось первое совещание женщин района, где 
были рассмотрены вопросы качества торговли, обеспечения рабочих 
продовольственными товарами, планы дальнейшей работы. Это событие 
надо признать началом создания женского Совета района. У истоков этого 
очень значимого для общества движения стояла заведующая сектором 
райкома партии Гильмияза Биктимирова. 
    Создавались и работали под непосредственным руководством РК ВКП(б) и 
другие общественные организации района. Например, большую роль в жизни 
советского общества играл Осоавиахим (ОСОАВИАХИМ – ДОСАРМ – 
ДОСААФ СССР), который отвечал за военную подготовку населения, 
готовил технические кадры для армии и народного хозяйства. 
    Спортивное и пионерское движения также начинались в 1930-е годы. 
Миллионы советских людей, объединенные в десятки разнообразных 
общественных организаций, по всей огромной стране строили новое до сих 
пор невиданное государство рабочих и крестьян. Люди видели реальные 
успехи: в 1939 году увеличилось количество семилетних школ, в 1940 году 
заработала первая в районе электростанция, тогда же началось строительство 



деревянного двухэтажного здания школы в районном центре, а в 1941 году 
состоялся первый выпуск Старосубхангуловской средней школы.                 
    Тогда казалось, что победа коммунизма не за горами.  Никто не мог 
предположить, что скоро мирная созидательная жизнь закончится. 
 
    Вопросы и задания. 
    1.Какие изменения произошли в вашей деревне в 30-е годы ХХ века? 
    2. Кто возглавлял ваш сельский Совет? 
    3. Кто руководил партийной организацией в вашем колхозе (деревне)? 
    4. Что вы знаете о первых комсомольцах вашего сельского поселения? Чем 
они занимались? 
    5. Что вам известно о репрессиях 30-х годов в вашем сельском поселении? 
     
 
    Занятие 16. 
    Район в годы Великой Отечественной войны. 
 
     Тяжелейшие испытания выпали на долю всех жителей нашей страны от 
младенцев до глубоких стариков в годы Великой Отечественной войны 
советского народа 1941-1945 годов. Это была действительно великая война: 
по охвату территорий и по размахам боевых действий, по достижениям 
военной мысли и развитию науки, по одержанным победам и масштабам 
потерь. Это была великая победа жизни над смертью, одержанная нашими 
предками на фронте и в тылу. И хотелось бы, чтобы благодарные потомки 
всегда писали название той войны с почтительным трепетом полностью – 
Великая Отечественная война советского народа 1941-1945 годов. 
    В сознание каждого должно врезаться на всю жизнь то, как немецкие 
оккупанты выкачивали кровь советских детей для лечения своих раненных 
вояк. Как из кожи замученных в концлагерях нелюди из СС изготавливали 
дамские сумочки, перчатки и абажуры. Как жировые вещества сожженных в 
крематориях людей извергами в нацистской форме использовались для 
производства мыла. Как волосами невинно убиенных мужчин и женщин, 
стариков и детей набивали матрацы. Как раздробленные кости сожженных в 
крематориях практичные потомки Атиллы использовали в качестве 
кормовых добавок для скота. Как зола из тех чудовищных крематориев шла 
на удобрение немецких полей…  
    И каждый должен осознать, какой великий подвиг совершил советский 
народ, защитив свою страну и освободив мир от коричневой чумы ХХ века. 
Была Великая война, была Великая трагедия, была Великая победа, и будет 
низким, подлым человеком тот, кто забудет это. 
    В первый же день войны во многих деревнях района прошли митинги и 
собрания. Лозунгом граждан Советского Союза на долгие 4 года стал призыв 
«Все для фронта, все для Победы!». Главное в этом лозунге – слово «все». 
    За вторую половину 1941 года в районе на нужды фронта было отправлено 
только теплых вещей: полушубков – 2, овчины – 705 штук, 7 пар валенок, 



195 пар носков, белья – 23 пары, шапок-ушанок – 42 штуки, ватных курток и 
шаровар – 59, свитеров – 11, шарфов – 22, одеял – 30 штук, шерсти – 694 кг. 
    На январь – март 1942 года району был доведен новый план сбора вещей: 
полушубков – 50, овчинных жилетов – 10, шапок-ушанок – 100, ватных 
курток – 25, ватных шаровар – 35 штук, валенок – 100, варежек и меховых 
рукавиц – 150, носков – 200, теплого белья – 75 пар. 
    Сбор вещей на нужды сражающейся Красной Армии продолжался всю 
войну. Кроме того по инициативе самих жителей района для фронтовиков к 
праздникам готовились и отправлялись подарки. 
    Люди сдавали и деньги в Фонд обороны. Только весной 1944 года для 
постройки танковой колонны жители района собрали 476 360 рублей. 
Подписка на государственные займы в том же 1944 году достигла 357 400 
рублей. Зачастую люди отдавали последнее, что у них было. 
    Об этом регулярно сообщала районная газета «Енеу юлында». 
      

 
 
    Из колхозов и личных подворий на фронт были взяты все пригодные 
лошади. Люди вывозили лес (опять же на нужды фронта) и пахали на быках. 
Падеж скота был очень высоким: лошади и быки не выдерживали тяжелой 
работы. Люди выдержали. В скудную пищу добавляли лебеду, борщевик, 
щавель, дикий лук и другие более или менее съедобные растения. 
    Несмотря на то, что абсолютное большинство трудоспособного мужского 
населения ушло на фронт, трудовые коллективы в основном справлялись с 



плановыми заданиями, а часто и перевыполняли их. В этом заслуга женщин – 
ветеранов тыла и подростков – детей войны.  
    В тяжелейших условиях хозяйства поставляли фронту мясо, молочные 
продукты, лес и многое другое. И даже в это время не оставлялась без 
внимания проблема образования и воспитания подрастающего поколения.       
В годы войны в районе были организованы два детских дома. 
    Городские жители, трудившиеся на оборонных предприятиях, имели бронь 
и не подлежали мобилизации. В деревне оборонных предприятий, а значит, и 
брони не было. Поэтому из района с довоенным населением чуть более 11 
тысяч душ на войну ушло (по данным на 1 марта 2018 года)  2 259 человек – 
каждый пятый житель Бурзяна. Вернулись домой далеко не все… 
 
    Вопросы и задания. 
    1.Как вы думаете, почему неправильными являются такие сокращения, как  
 «ветераны ВОВ» или «инвалиды ВОВ»? 
    2. Что вам известно о ветеранах тыла? 
    3. Кого можно отнести к категории «дети войны»? 
    4. Какие вещи в школьном музее напоминают о трудовых подвигах в годы                       
Великой  Отечественной войны советского народа1941-1945 годов? 
    Практическое задание: найти и выписать имена ветеранов тыла из вашей 
деревни по книге «Герои тыла». 
 
 
    Занятие 17. 
    Подвиги наших земляков на фронте. 
 
     За время войны из нашего района добровольно и по мобилизации на фронт 
ушло по неполным данным 2 259 человек. В эту цифру не вошли многие из 
тех, кто был призван на военную службу в довоенный период и находился в 
рядах Красной Армии к началу войны. Но с другой стороны, не все эти 2 259 
человек являлись жителями нашего района. Речь идет о людях, временно 
проживавших и работавших в нашем районе и призванных в ряды РККА 
Бурзянским райвоенкоматом. Это в основном кадровые работники различных 
организаций, направленные в наш район, и наемные рабочие леспромхоза из 
других районов. Долгое время должного внимания учету ветеранов войны не 
придавалось.  В послевоенный период участие в войне старшего поколения 
воспринималось как нечто само собой разумеющееся. Списки ветеранов 
Великой Отечественной войны сельские Советы начали составлять только к 
25-й годовщине Победы в 1970 году. При этом основное внимание уделялось 
живым на тот момент ветеранам. А ведь погибшими и пропавшими без вести 
опять же по неполным данным считается 969 человек, призванных военным 
комиссариатом Бурзянского района. Не способствовали правильному учету и 
реорганизации Бурзянского РВК, имевшие место при объединении районов и 
обратном разукрупнении их в 60-е годы ХХ века, и новое объединение с 
Белорецким райгорвоенкоматом после развала СССР.  К тому же время от 



времени появляются горе-исследователи, которые в погоне за известностью 
без всякой серьезной проверки выдают целые списки ветеранов войны якобы 
из Бурзянского района. Мы часто говорим, что память о ветеранах Великой 
Отечественной войны священна, но эта память не должна быть искаженной.  

 
     
    Отважно воевали наши земляки. Орденом Ленина был награжден Хибат 
Вагапович Ишкильдин за то, что под Ленинградом после выбытия старших 
командиров взял командование полком на себя и повел его в атаку. Орденами 
Боевого Красного Знамени отмечены подвиги Гибата Галеевича Кульсарина, 
Халика Даяновича Карагулова, Шамсетдина Сиражетдиновича Кунафина, 
Шагита Исмагиловича Кумушбаева, Салиха Махмутовича Псянчина, Аюпа 
Хакимовича Сатвалова, Константина Ефимовича Самохина, Хамита 
Сабитовича Хайбуллина. С двумя орденами Славы вернулись с войны наши 
земляки Мурзагали Арслангалиевич Аетбаев, Нуретдин Сагадатдинович 
Ирбулатов, Заки Мустафович Уразаев.  
    104 бойца из нашего района воевали в составе прославленной 112-й (16-й 
гвардейской) Башкирской кавалерийской дивизии. 
    Воевали и жительницы нашего района: Камила Абдрашитова, Гульгизар 
Абдрахимова, Зульхиза Байшугурова, Магинур Кулдавлетова и другие (всего 
20 человек). 
    О том, какой страшной ценой была добыта победа, говорит следующий 
факт: из 119 ушедших на войну бурзянцев 1924 года рождения суждено было 
вернуться только 21. 



    Война – это не только подвиги. В первую очередь – это величайшая драма. 
Случалось на войне и так, что в одно время призванные односельчане почти 
все погибали в первом же бою, как это было с группой красноармейцев из 
деревни Магадеево.  
    Всех их – живых и павших наших земляков представлял 24 июня 1945 года 
на параде Победы в Москве ефрейтор из деревни Старый Мусят Кульбердин 
Абдулгани Абдулгалимович.  
    О доблести башкир поэтесса Мариэтта Шагинян высказалась так: «Это 
единственный, в своем роде, народ, который в прошедшую войну не имел ни 
одного предателя». Была национальная, Бащкирская кавалерийская дивизия, 
но не было национальных грузинских, армянских, таджикских и прочих 
дивизий. Зато были эстонские и украинские дивизии СС, калмыкские и 
крымско-татарские подразделения СС и вермахта, но не было башкирских 
предателей, надевших вражескую форму. 
     Да, попавших в плен к врагу башкир, в том числе и наших земляков, было 
немало. Многие из них погибли от невыносимых условий в концлагерях. 
Выжили в основном те, кого взяли в работники богатые и зажиточные 
немецкие селяне. Если после войны отношение к ним со стороны власти 
было настороженным и даже враждебным, то простые люди сочувствовали 
им. А те, кто о войне знал не по рассказам, никогда не укоряли своих братьев 
по оружию за их пленение врагом. Их имена сегодня находятся рядом в 
книгах памяти и на обелисках. 
    Если с попавшими в плен было более или менее понятно, и главное, что 
они не предатели, гораздо сложнее дело обстояло с пропавшими без вести. 
Дело не только в том, что государство не оказывало никакой помощи семьям 
пропавших без вести воинов. Для родственников тягостна была мысль о том, 
что останки родного человека лежат где-то не захороненными. Еще долгие 
годы после войны их продолжали ждать, надеясь на чудо. 
    Красноармеец Аетбаев Сабит Мусич, 1892 года рождения, уроженец 
деревни Атиково был призван в РККА осенью 1941 года. Зимой того же года 
родные получили извещение о том, что в боях под Москвой красноармеец 
Аетбаев С.М. пропал без вести. Прошли годы, и только спустя 40 лет после 
войны выяснилось, что красноармеец Аетбаев Сабит Мусич не пропал без 
вести в декабре 1941 года, а скончался от ран 9 февраля 1944 (!) года в СЭГ 
(санитарно-эвакуационном госпитале) №1431 и похоронен в городе Невеле 
Калининской области в могиле №66. А в каком состоянии он находился 
более двух лет, и почему числился пропавшим без вести, выяснить, увы, не 
удалось… Можно только предполагать, что раны были настолько тяжелы, 
что человек не мог ничего сообщить о себе или напрочь потерял память.  
А в это время далекой родной деревне лежала без сознания его дочь, 
придавленная тяжелыми бревнами во время сплава леса. Такое вот единство 
фронта и тыла. Это только одна история из миллионов других. И пусть 
кровавые бои той Великой Отечественной давно отгремели, надо, 
обязательно надо искать исчезнувших в огне войны, без вести пропавших 



воинов. Давайте помнить, что это не просто слова: «Никто не забыт, ничто 
не забыто».  
 
   
 
    Вопросы и задания.  
    1.Сколько ваших односельчан участвовало в Великой Отечественной 
войне? 
    2. Сколько из них вернулись домой живыми? Какова их судьба в 
послевоенные годы? 
    3. Какая работа по сохранению памяти об участниках войны проводится 
сельским Советом, школой, родственниками ветеранов и вами лично? 
    4. Подумайте, передается ли героизм по наследству? 
    Практическое задание: уход за обелиском в честь участников Великой  
Отечественной войны 1941-1945 годов. 
 
 
    Занятие 18. 
    Послевоенные годы. 
 
     9 мая 1945 года самая кровопролитная война в истории человечества в 
Европе завершилась. 2 сентября 1945 года закончилась и вся Вторая мировая 
война, которая шла с 1 сентября 1939 года. Народы и страны возвращались к 
мирной жизни. И в нашей стране началась демобилизация. Сотни жителей 
Бурзяна стали возвращаться домой. Правда некоторые солдаты вернулись в 
родные края раньше… В связи с увольнением из армии по причине тяжелых 
ранений. Вернулись не все выжившие в этой войне 1 290 человек: кто-то осел 
в других краях, а кто-то, в основном из числа бывших военнопленных, увы, 
оказался в лагерях.  
    Нашему народу пришлось пережить еще одно тяжелое испытание – голод 
1947 года. Люди страдали не только от нехватки продовольственных и 
промышленных товаров. Хотя и разрешили рубить лес для строительства  
непосредственно рядом с деревней, у многих не было возможности для 
постройки нормального жилья. В районном центре местами еще долгие годы 
видны были следы землянок, вырытых высланными в Бурзян из других мест 
в 30-е годы. В годы войны и там ютились люди. 
      25 октября 1945 года бюро районного комитета ВКП(б) проводит свое 
заседание с единственной повесткой дня: «О проведении месячника по 
оказанию помощи семьям военнослужащих и погибших воинов». В принятом 
постановлении заседания кроме сбора вещей, продовольствия и денег, 
ремонта жилья, обеспечения дровами предусматривалось приобретение у 
колхозов для нуждающихся семей 152 голов крупного рогатого скота и 235 
голов мелкого рогатого скота. 
    Вообще следует отметить сложившееся в военное и послевоенное время 
особое чувство сострадания и взаимопомощи в советском обществе. Чувство 



это сохранялось и в 50-е, и в 60-е годы. Вот воспоминания пожелавшего 
остаться безымянным автора: 
      «Помню свое детство в конце 50-х – начале 60-х годов. Много тогда было 
одиноких женщин. Жили скромно, вели нехитрое хозяйство. И часто 
родители отправляли своих детей к ним – то воды из колодца принести, то 
дров наколоть, то еще какую помощь оказать. И светлели суровые лица 
пожилых и средних лет соседок. И старались они хоть чаем напоить своих 
маленьких помощников, или просто сунуть в руки кусочек сахара или иной 
сладости, украдкой смахнув слезу. И лишь спустя многие годы мы поняли, 
что видели те женщины, потерявшие в войну мужей, в нас, пацанах своих не 
родившихся детей»… 
    И все же несмотря на все послевоенные трудности наши земляки 
поднимали хозяйство. В 1947 году в районе количество колхозов выросло до 
17-ти, а техники практически не было. Только в 1949 году из Петровского 
МТС соседнего Макаровского района для обслуживания наших колхозов 
было выделено 6 тракторов, требующих капитального ремонта. По-прежнему 
не было зоотехников и ветфельдшеров, не говоря уже о ветврачах, не было и 
дипломированных инженерно-технических кадров для села. В 1951 году 
только 7 председателей колхозов имели семилетнее образование, остальные 
оставались малограмотными. Медленно, но все же шли положительные 
процессы по всем направлениям. Надо было не только достичь довоенного 
уровня сельскохозяйственного производства, но и значительно превзойти 
его. В 14 колхозах в 1948 году от каждых 10 коров было получено 10 телят, 
достигнут прирост 256 голов скота, куплено и законтрактовано 440 голов 
скота. В 1953 году посевная площадь увеличилась на 17%, а поголовье 
общественного скота по лошадям на 10%, по крупному рогатому скоту на 
19%, овцам и козам на 25%, по свиньям на 40%, по птицам на 60%.                
В 1954 году МТС получила 7 самоходных комбайнов, 2 трактора, 4 грузовых 
автомобиля и другую технику, что позволило на 80% механизировать пахоту, 
сев и уборку урожая. 
    Проблемы были не только в сельском или лесном хозяйстве. Например, 
грамотных людей не хватало даже в школах. Из 123 учителей района в 1947-
1948 учебном году только один был с высшим образованием и пятеро с 
незаконченным высшим, 45 учителей имели среднее педагогическое 
образование и семеро общее среднее образование. Все остальные, то есть 
более половины учителей имели только неполное среднее образование. Тем 
не менее при очень значительном дефиците учителей в 1949 году в нашем 
районе функционировали 1 средняя, 8 семилетних и 28 начальных школ. Для 
обучения по некоторым предметам, особенно по русскому языку и 
литературе, приходилось привлекать людей со стороны. В 1950 году в районе 
начала работать еще одна средняя школа – Байназаровская. До этого в 
районном центре было достроено двухэтажное здание средней школы. В 
деревнях ремонтировались старые школьные здания и строились новые.  
    В 1947 году открылась врачебная амбулатория в деревне Аскарово, а на 
следующий, 1948 год – участковая больница в деревне Байназарово. 



 Больше внимания стало уделяться ремонту дорог, но дорожная проблема в 
районе оставалась трудноразрешимой еще не одно десятилетие. 
    Строились и другие социально значимые объекты. 14 июня 1948 года на 
новый аэродром на горной поляне Арбазай прилетел первый самолет. 
Первым  рейсом 15 июня на сессию Верховного Совета БАССР вылетели 
летчик Колюсин, секретарь РК ВКП(б) Саттаров и председатель 
райисполкома Бураншин Г.Х. Вторым рейсом вылетели инженер Идрисов, 
штурман Рябоштан и подарок 209-му авиаотряду бурзянский медвежонок 
Мишка. Значительно улучшилась работа почты и связи. Строились сельские 
дома культуры (СДК). С 1946 года жители района получили возможность 
смотреть звуковое кино. В 1951 году было спроектировано и в1956 году 
построено двухэтажное здание районного дома культуры (РДК). 
     

            
 
    Вопросы и задания. 
     1.Чем были вызваны трудности послевоенного восстановления? 
    2. Кто возглавлял ваш сельский Совет и колхоз после войны? 
    3. В каком году была отменена карточная система в нашей стране? Когда   
была проведена денежная реформа?  
    4. В каком состоянии после войны находилась ваша школа?  
    5. Какие воспоминания о послевоенном периоде хранятся в музее вашей 
школы? 
    Практическое задание: обозначьте на своих картах-схемах объекты,  
построенные в вашем сельском поселении в послевоенный период. 
 
 
    Занятие 19. 
    Наш район в 50-80 годы ХХ века. 
 



     Во второй половине 40-х годов ХХ века укрепилась и получила 
дальнейшее развитие система управления, сложившаяся в основном в 30-х 
годах. Вся полнота власти на местах сосредотачивалась в руках районного 
комитета партии, если быть точнее – в руках аппарата районного комитета. 
Исполнительные комитеты районных Советов постепенно отодвигались на 
второй план. Однако следует отметить, что и ответственность за все дела на 
местах ложилась на плечи первых лиц района. Так, например, в январе 1943 
года за невыполнение хозяйствами района государственных планов за 1942 
год и массовый падеж скота были освобождены от занимаемых должностей 
первый секретарь РК ВКП(б) Теляев Х.М. и председатель исполнительного 
комитета районного Совета Музафаров К.А.  О многих районных партийных 
и советских руководителях у современников остались самые добрые, светлые 
воспоминания. Здесь уместно будет перечисление их начиная со времени 
образования района. Первыми секретарями райкома партии работали: 
Валеев Галим Ганиевич (1930-1932 гг.), Ибатуллин Яппар Хайруллович 
(1932-1934 гг.), Чербаев Нафик Латыпович (1934-1938 гг.), Галлямов 
Нурислам Галлямович (1938-1940 гг.), Теляев Хайретдин Мустафович (1940-
1943 гг.), Халитов Самигулла Исламович (1943-1944 гг.), Дашкин Сахиулла 
Денисламович (1944-1945 гг.), Кашанов Хажим Шагеевич (1945-1949 гг.), 
Абдулхакимов Абдулхак Нагимович (1949-1955 гг.), Белалов Муса 
Гайсинович (1955-1959 гг.), Юсупов Сагит Алтынсуринович (1959-1963 гг.), 
Аллаяров Рауф Фазылъянович (1965-1988 гг.), Якшибаев Вахит 
Шарифъянович (1988-1990 гг.), Худайгулов Мансур Мазгарович (1990-1991 
гг.). Аппарат райкома партии, как правило, комплектовался из числа очень 
активных, грамотных специалистов и организаторов. 
    Исполком райсовета возглавляли: Габитов Мвлетбай Сафиуллович (1930- 
1931гг.), Юлчурин Султангарей Давлеткиреевич (1931-1934 гг.), Биишев 
Фазыл Махиянович (1934-1937 гг.), Ирназаров Идрис Гайсарович (1937-1938 
гг.), Калимуллин Хафиз Калимуллинович (1938-1940 гг.), Музафаров Кавый 
Абдулганиевич (1940-1943 гг.), Дашкин Сахиулла Денисламович (1943-1944 
гг.), Ахметов Рауль Сулейманович (1944-1946 гг.), Тагиров Лукман 
Габбасович (1946-1947 гг.), Бураншин Гайнислам Хидиятович (1947-1950 
гг.), Шарафутдинов Юсуп Зайниевич (1950-1959 гг.), Усманов Амир 
Усманович (1959-1960 гг.), Ишбердин Сагит Гатиятович (1960-1963 гг.), 
Ишбаев Исмагил Сахиевич (1965-1973 гг.), Габитов Исмагил Ахмадуллович 
(1973-1975 гг.), Муллабаев Мунир Миннигалиевич (1975-1979 гг.), Аратов 
Самат Шугаипович (1979-1984 гг.), Худайгулов Мансур Мазгарович (1985-
1990 гг.), Юмагужин Киньябулат Сайфуллович (1990-1991 гг.), Сафаргалин 
Гильман Зайнагалиевич (1991-1993 гг.), Зарипов Ирек Фасхетдинович (1993-
2005 гг.). Главами администрации района работали: Зарипов Ирек 
Фасхетдинович (2005-2011 гг.), Ахмедьянов Динир Асгатович (2011-2014 
гг.), Шарипов Рустам Денисламович (с 2014 года).  
    В 1962 году наш район был объединен с Белорецким и только в 1965 году 
вновь стал называться самостоятельным Бурзянским районом. 



    Главной отраслью района оставалось животноводство, которое всегда 
было в центре внимания районного руководства. В 1955 году произошло 
укрупнение колхозов: вместо 17 их стало 13. В 1958 году количество коров в 
колхозах перевалило за 1000. 
Надои молока от каждой коровы в 1960 году превысили 2 000 кг. В 1962 году 
надои увеличились еще на 9%. К 70-м годам доярки района перешагнули  
3 000 рубеж надоев. Колхозы стали более лучше снабжаться тракторами, 
комбайнами, автотранспортом. Только в 1956 году хозяйства района 
получили 13 автомашин, 3 пилорамы, 27 сенокосилок, 30 граблей и другую 
технику. В МТС поступили 9 тракторов, 8 комбайнов, 4 автомашины, 8 
плугов и различные станки. Улучшилось электроснабжение. На фермах стали 
применять доильные аппараты, появилось оборудование для производства 
витаминизированных кормов. Широкое развитие получило социалистическое 
соревнование среди животноводов и полеводов. В целях оказания помощи 
сельскому хозяйству организации и учреждения района, а также школы 
постоянно привлекались к коммунистическим субботникам и воскресникам. 
В целом до перехода к рыночным отношениям развитие колхозов и совхоза 
«Бурзянский» шло по восходящей. Совхоз «Бурзянский» был образован в 
1969 году на территории бывших колхозов «Янги юл», имени Салавата, 
«Урняк», «Марс», «Алга». 
    50-80 годы ХХ века были временем расцвета леспромхоза: появились 
трелевочные трактора, лесовозные автомобили, бензопилы. Применялись 
передовые формы организации труда: пакетная погрузка, хлыстовая вывозка, 
раздельные заготовка и вывоз леса и другие. Появились новые рабочие 
поселки: Агидель и Асебар. Но до середины 1960-х годов в леспромхозе 
использовали и лошадей – владимирских тяжеловозов. С 1952 года в ЛПХ 
начали добывать живицу. В 1989 году показатели по заготовке леса 
составили 145 тыс. куб. м, живицы – 312 тонн. 
    В эти годы дальнейшее развитие получил и Бурзянский лесхоз. Созданные 
в 1956 году Бельское, Бетеринское, Нугушское, Иргизлинское (в 1966 году 
передано Кананикольскому лесхозу) и Бельское, Усть-Канское, Южно-
Узянское (созданы в 1966 году) лесничества занимались уходом за лесом.  
С 1968 года наряду с ведением лесного хозяйства лесхоз начал заниматься 
изготовлением сувенирной продукции, производством ширпотреба, добычей 
живицы, выпуском пиломатериалов, изготовлением срубов. Главной заботой 
лесхоза особенно с конца 80-х годов являлось лесовосстановление.  
    В 1951 году был закрыт Башгосзаповедник, вновь его открыли только в 
1958 году. Его Прибельский филиал – это сегодняшний самостоятельный 
заповедник «Шульган таш». Заповедники Бурзяна – это не только сохранение 
уникальной природы, но и огромная научная работа, имеющая мировое 
значение.   
    Далеко вперед шагнула и система образования. В 1948 году начала 
работать районная вечерняя школа. 50-е годы ХХ века явились периодом 
обновления учительских кадров: в школу начали прибывать молодые 
специалисты с высшим образованием. В марте 1968 года свои двери 



распахнула первая в районе типовая школа. В 1981 году в районном центре 
была построена новая двухэтажная школа. Двухэтажная типовая школа была 
построена и в деревне Байназарово. За 20 лет работы заведующим районным 
отделом образования Кагарманова Латифа Абдрахмановича в районе было 
построено 22 школы (начальных, восьмилетних, средних) и 20 дошкольных 
учреждения (детских яслей и садов).  
    В 1984 году начало свое самостоятельное существование СПТУ №132. 
    Большое внимание уделялось здравоохранению. В 1952 году была открыта 
участковая больница в деревне Иргизла. К 1970-м годам во всех населенных 
пунктах района функционировали фельдшерско-акушерские пункты. Наряду 
со строительством новых медицинских объектов шло успешное обеспечение 
их современным оборудованием и дипломированными молодыми кадрами 
специалистов.  
    Связь в районе также улучшалась практически с каждым годом. В 1954 
году в строй был введен коммутатор емкостью 100 номеров, через 2 года – 
еще один. В 1959 году был образован линейно-технический участок (ЛТУ), 
занимающийся сооружением, содержанием и ремонтом телефонно-
телеграфной связи. К началу 60-х годов все деревни района были охвачены 
телефонной и радиосвязью. В 1986 году район получил АТС на 800 номеров.  
    С 1965-го по 1990 год при редакции районной газеты работало местное 
радиовещание. Сама районная газета с 1959 года стала выходить три раза в 
неделю объемом в четыре полосы (вместо прежних двух полос).  С марта 
1966 года районная газета начала печататься под новым названием «Тан» 
(в 1962-1965 годах в связи с укрупнением районов газета «Енеу юлында» не 
выпускалась). 
    С 1960 года деревенские клубы начали оснащаться стационарными 
киноустановками.  
    В лучшую сторону менялся и внешний облик деревень. Правда, еще очень 
долго во многих деревнях электрическую энергию давали только по утрам и 
вечерам.  
    И, конечно, вплоть до начала 90-х годов головной болью руководства 
района и всего населения оставались дороги.  
 
    Вопросы и задания. 
    1.Знаете ли вы руководителей вашего сельского поселения в 50-80-годы    
 ХХ века? 
    2. Составьте хронологический список председателей вашего колхоза, 
руководителей иных хозяйственных организаций, секретарей партийных 
организаций и председателей сельских Советов. 
    3. Когда в вашей деревне появились: электричество, радио, телефон, 
телевидение? 
    4. Какие изменения произошли в вашей школе в это время?  
    Практическое задание: собрать воспоминания старожилов о жизни 
деревни в изучаемый период. Пополнение школьного музея экспонатами и 



фотодокументами. Отметьте на картах-схемах объекты, возведенные в  
вашем сельском поселении в 50-80 годы ХХ века. 
     
 
 
 
 
   Занятие 20. 
   Общественные объединения во второй половине ХХ – начале XXI века. 
 
    Советскую систему невозможно представить без многочисленных 
массовых общественных объединений, сыгравших огромную роль в нашей 
истории. В первую очередь надо отметить деятельность комсомольской 
организации района. Старшее поколение помнит комсомольских вожаков  
района послевоенного времени: Ягафарова Гибата Зиннатовича, 
Худайбердина Галимьяна Тимерьяновича, Ишкинина Галимьяна 
Халфетдиновича и других, еще относительно недавно рядом с нами были 
наши наставники Даутов Гарей Давлетбаевич и Манапов Юлай Халяфович. 
Эти люди достойны памяти и уважения новых поколений. Также надо 
помнить, что самоотверженный труд миллионов простых парней и девчат на 
заводах и фабриках, колхозах и совхозах, стройках по всей огромной стране 
был славой и гордостью комсомола. Партийно-советское руководство свои 
стратегические планы облекало в форму боевых лозунгов, например, 
«Решения 25 съезда КПСС –  в жизнь!», «19 съезду ВЛКСМ –  достойную 
встречу!», «БАМу –  пионерский поезд!» и т.д. А на местах секретари 
партийных организаций А.Я.Кумушбаев, Р.Ш.Денисламов, М.Р.Абдуллин, 
И.С. Ишбаев, председатели сельских советов А.Х.Буранов, Р.М.Рахмангулов, 
руководители хозяйств Т.И.Алибаков, Г.З.Сафаргалин, Киньякаев В.Я.,  
Р.Л.Сабиров и многие другие умело направляли работу молодежи, 
поддерживали эту работу материально и морально. Вот конкретные факты из 
1979 года только по одному колхозу: из 9 студентов ВУЗов и техникумов 6 
человек являлись степендиатами колхоза «Урал», с 1976 по 1979 годы из 52 
выпускников Абдульмамбетовской школы 43 человека остались работать в 
родном колхозе. На начало 1979 года 63% работников колхоза составляли 
комсомольцы. В это время в нашем районе передовиками производства были 
молодые доярки Файруза Кужахметова, Клара Мамбетова, Аниса Баязитова, 
Лилия Муллагулова, Гульсира Кульчикова, Василя Ямгурсина и другие 
(можно было бы перечислить еще много десятков имен), механизаторы 
Ражап Кильдигулов, Янузак Хисматуллин, Эдуард Валеев, Фаяз Ахмадуллин 
и другие (также и этот список можно было бы продолжить), рабочие 
леспромхоза Рахим Кульбаев, Денислам Шарипов, Валит Бадамшин, Раис 
Тулькубаев, Фарит Мухаметгалин и многие другие, работники сувенирного 
цеха лесхоза Зиля Чалабаева, Нурия Валеева, Халида Хисаметдинова, Рамиль 
Кабиров, Наиль Манапов и другие. Имена передовиков и комсомольско-
молодежные коллективы помещались на Досках почета районной газеты 



«Таң» и республиканской молодежной газеты «Ленинец-Ленинсы». В начале 
80-х годов только в животноводстве было 18 комсомольско- молодежных 
коллективов. Именно благодаря их труду по итогам 1980 года районная 
комсомольская организация была награждена переходящим Красным 
знаменем обкома ВЛКСМ «Животноводство – ударный фронт молодежи!». 
Цеховые и первичные комсомольские организации возглавляли энергичные 
замечательные комсомольцы З.Х.Даутова (лесхоз), В.Р.Халиков и Л.Л.Гилева 
(совхоз «Бурзянский»), В.К.Тулькубаева («Сельхозтехника»), Г.С.Науразбаев 
(колхоз «Агидель»), Р.Н.Аюпов и Габидуллин Г.Я.(колхоз имени Фрунзе),  
Р.Ю.Даутов (бригада Кипчак колхоза «Урал»), Ф.Ф.Мурзагулов 
(райбольница), А.С.Сагитова (Старосубхангуловская средняя школа), 
А.А.Абдрахимов (леспромхоз), К.Г.Ягафаров (колхоз «Кызыл таң»), 
Г.М.Баймухаметова (отделение «Алга» совхоза «Бурзянский») и другие. В 27 
первичных комсомольских организациях по различным направлениям 
работало около 50 молодых коммунистов (А. Спирин, Р.С. Яубасаров, 
З.М.Азангулов и другие).  
   Практически ни одно мероприятие не проходило без активного участия 
молодежи: выступления агитбригад «Ваҡыт»(Аскаровский СДК), 
«Осҡон»(РДК), «Ялҡын»(Старомунасиповский СДК), «Йәшлек» 
(Галиакберовский СДК), молодежные субботники, праздники, конкурсы 
профессионального мастерства, творческие эстафеты, различные спортивные 
соревнования, сбор металлолома и макулатуры, Ленинские зачеты и 
Ленинские уроки, политучеба, оформление Красных уголков, 
социалистическое соревнование, дежурство ДНД и ЮДМ, слеты 
передовиков производства (всего и не перечислить…). За комсомолом шла 
пионерская организация района, где работали замечательные люди –  
пионерские вожатые Г.З.Мурзабаева, З.К.Ишмуратова, А.К.Юртбагишева, 
Г.З.Усманова, директор Дома пионеров Т.Р.Ишбулдина и многие другие. 
    Первыми секретарями райкома ВЛКСМ в разные годы работали: 

1. Мурат Бакиев –  в 1931 - 1933 гг. 
2. Гареев Мулли Гарифинович –  в 1933 - 1936 гг. 
3. Маликов Агзам Гайзуллович – с августа 1936 года по февраль 1939 года. 
4. Баймурзин Рахмет Идрисович –  с 29.08.1939 по 04.07.1940. 
5. Баймухаметов Галит Абдулгалимович – с 04.07.1940 по 28.02.1941. 
6. Юсупов Сагит Алтынсуринович –  с 28.02.1941 по 08.07.1942. 
7. Магадеев Нарис Аглямович –  с ноября 1943 года по июнь 1945 года. 
8. Бареев Самат Бареевич – с июня 1945 года до декабря 1946 года. 
9. Ягафаров Гибат Зиннатович –  с 01.12.1946 по 13.11.1949. 
10. Худайбердин Галимьян Тимерьянович –  с 22.12.1949 по 19.08.1952. 

   11.  Ишкинин Галимьян Халфитдинович –  12.10.1952 по 25.05.1956. 
   12.  Юлмухаметов Абдулла Мухаметьянович –  с 16.06. по ноябрь 1956 г. 
   13.Галиуллин Масгар Фатхуллович –  с ноября 1956 года по 13.08.1959. 
   14.Изгина Юлия Усмановна – с 13.08.1959 по 18.10.1959. 
   15.Усманов Зиннур Гиззатович –  с 18.10.1959 по 03.12.1961. 
   16.Габитов Исмагил Ахмадуллович –  с 03.12.1961 по октябрь 1965 года. 



   17.Баязитов Роберт Ишдавлетович –  с октября 1965 года по 05.09.1971. 
   18.Даутов Гарей Давлетбаевич –  с 05.09.1971 по 27.10.1973. 
   19.Касимова Сайда Нуримановна –  с 27.10.1973 по 29.08.1976. 
   20.Манапов Юлай Халяфович –  с 06.09.1976 по 15.09.1980. 
   21.Ягафаров Баязит Гибатович –  с 27.01.1981 по 25.09.1982. 
   22. Юртбагишева Гузель Курмановна –  с 25.09.1982 по 15.05.1985. 
   23.Киньябаев Талгат Талхович –  с 31.05.1985 по 17.06.1986. 
   24.Ишкинин Гарей Салахетдинович – с 17.06.1986 по 26.04.1988. 
   25.Садыков Юлай Хамзич –  с 27.04.1988 по апрель 1991 года. 
   26.Валеев Урал Галиуллович – с апреля 1991 года  …   
    

 
    Старейшее общественное  объединение нашего района –  Совет  женщин, 
который был создан еще в довоенные времена. Почти десять последних лет 
женский Совет района возглавляет Салаватова Рамиля Фахретдиновна. 
Благодаря ее энергии и замечательным организаторским способностям Совет 
стал центром защиты интересов материнства и детства. Трудно найти 
область деятельности, где не чувствовалось бы влияние женсовета. 
    Районный Совет эффективно руководит сельскими женсоветами. 
    В 2014 году женщинами пенсионного возраста был создан клуб 
«Акинейдэр». Это объединение успешно занимается просветительской 
деятельностью, художественной самодеятельностью, сохранением 
культурного наследия и народных промыслов. Признанными лидерами  
женского движения в районе являются Гарифуллина Айсылу Ражаповна, 
Аетбаева Фарида Умурзаковна и Гизатуллина Рашида Хаевна. 
    Айсылу Ражаповна и Рашида Хаевна являются душой и другой 
общественной организации – литературного клуба “Базал”, главная задача 
которого – эстетическое и нравственное воспитание населения. Клуб 



объединяет известных в районе писателей и поэтов: Тансылу Багаутдинову, 
Сарвара Галяутдинова, Булата Тимергалиева, Мунира Файзуллина, Булата 
Усманова и других. 
     В марте 2015 года была создана принципиально новая организация 
“Атайдар ойошмасы” (Совет отцов). Организация создавалась 
исключительно для поднятия авторитета отцов в семье и обществе. На 
практике общество занимается самыми разнообразными проблемами: 
оказывает шефскую помощь дошкольным и образовательным учреждениям, 
помогает в организации летнего отдыха детей и устройстве детских 
праздников. Руководитель общества Ахат Абдрахимович Абдрахимов лично 
шефствует над Новомусятовским филиалом МОБУ СОШ села 
Старосубхангулово. Благодаря его усилиям филиал обеспечен холодным и 
горячим водоснабжением. 
    Неоценима роль районного и сельских Советов ветеранов, центральной 
задачей которых является постоянная забота о ветеранах войны и труда. 
    Несмотря на возраст ветераны активно занимаются патриотическим 
воспитанием подрастающего поколения: публикуют свои воспоминания, 
издали книгу «Не забыты их имена…», готовят к изданию книгу о 
тружениках тыла. Районный Совет проводит спортивные состязания среди 
пенсионеров и инвалидов, направляет ветеранов на санаторно-курортное 
лечение, участвует во всех значимых общественных мероприятиях, ведет 
работу по увековечиванию памяти героев войны и труда. Председателем 
районного Совета ветеранов является один из авторитетных людей района 
Аратов Самат Шугаипович. 
     Летом 2014 года в районе была создана еще одна ветеранская организация 
– районный Комитет ветеранов боевых действий под председательством 
воина- интернационалиста Алтынбаева Азамата Талховича. Комитет 
объединил участников Афганской войны, боевых действий в Чечне и 
военнослужащих, проходивших службу в «горячих точках». Участие в 
работе военно-спортивных лагерей, обновление мемориальной доски в 
память Дениса Рыскулова, открытие памятника ветеранам боевых действий, 
шефская помощь Петровской школе № 22 имени генерала Шаймуратова в 
Луганской Народной Республике и многое другое – это вклад Комитета 
ветеранов боевых действий в развитие гражданского общества. 
     К лету 2013 года организационно сложилось Военно-историческое 
общество района, основными задачами которого являются военно-
патриотическое воспитание и сохранение исторической памяти. Особенно 
заметна роль его структурного подразделения – общества краеведов. 
Общество краеведов в районе существует с 2007 года. Краеведами района 
изданы книги по топонимике района и истории отдельных деревень; 
установлены мемориальные доски в честь заслуженных учителей Республики 
Башкортостан Латифа Абдрахмановича и Абдулхака Абдрахмановича 
Кагармановых, Марата Гизитдиновича Муллагулова, кавалера двух орденов 
Мужества Губайдуллина Даниса Тимерьяновича; проводится экспертиза книг 
по истории района и эскизов памятников; организуются поисковые 



экспедиции в архивы Уфы, Оренбурга, Санкт-Петербурга и Москвы; 
выясняются имена участников различных войн; возводятся и ремонтируются 
памятники, которые по существу являются «раскрытыми книгами под 
открытым небом».  
    Говоря об общественной жизни района, нельзя не сказать и о том, что 
центральное место среди общественных объединений принадлежит 
районному курултаю башкир, председателем исполкома которого является 
Шарипов Ришат Булатович. Проведение национального праздника Сабантуй, 
сельских праздников «Здравствуйте, односельчане!» и «Шәжәрә байрамы» 
(праздник родословной), поддержание общественного порядка, организация 
местного самоуправления, борьба за трезвость, поддержка гражданских 
инициатив, осуществление связи между общественными объединениями и 
Администрацией муниципального района – вот далеко не полный перечень 
забот районного курултая башкир. 
    Кроме перечисленных общественных объединений в районе имеется еще 
несколько небольших самодеятельных организаций граждан, которые пока 
не получили широкого признания в силу узкоспециализированной 
направленности и немногочисленности. Возможно, что и эти объединения в 
будущем смогут громко заявить о себе. Ведь для успеха в любом деле, говоря 
словами Гарифуллиной А.Р., нужна стоящая идея и одержимые люди, 
способные повести за собой других. 
     В   истории   района    имело    место   создание    районного    отделения  
общественного объединения «Урал». Это произошло в 1990 году по 
инициативе учителей Карагулова Раиса Мингажевича и Кадыргуловой 
Марьям Галиевны. Много времени было потеряно на организационные 
вопросы, к тому же руководители объединения требовали полного контроля 
за деятельностью органов местной власти (в то время – исполнительных 
комитетов районного и сельских Советов). Общественно-политические и 
социально-экономические события последующих лет в стране на первый 
план выдвинули иные задачи, вследствие чего районное отделение «Урала» 
оказалось  невостребованной. 
   Также в районе не прижилось движение «Кук буре» («Серые волки»). 
   Организации ВЛКСМ, ВПО имени Ленина, ДОСААФ, ДСО «Урожай», 
ВДПО прекратили существование с распадом СССР. 
 
    Вопросы и задания. 
    1.В чем причина громадного влияния ВЛКСМ на советскую молодежь? 
    2. Как вы думаете, возможно ли в современных условиях создание такой 
организации как ВЛКСМ? 
    3. Попробуйте составить хронологический список секретарей первичных 
комсомольских организаций на территории вашего сельского поселения. 
    4. Сопоставима ли деятельность «Молодой гвардии Единой России» с 
работой Ленинского комсомола? Почему вы так считаете? 
    Практическое задание: оформить альбом о деятельности современных  
общественных организаций района. 



 
     
 
 
    Занятие 21. 
    Герои нашего времени. 
 
    Каждая эпоха выдвигает своих героев. Подлинный герой своего времени –  
замечательный хирург и прекрасный человек Валиуллин Рахимьян 
Хамматович. В условиях начала 60-х годов на селе Рахимьяну Хамматовичу 
приходилось бывать не только хирургом. Многие сотни людей обязаны ему 
здоровьем, а многие десятки – жизнями. Он был, пожалуй, самым истинно 
заслуженным из Заслуженных врачей нашей Республики. 
    Орденами СССР за достигнутые успехи в обучении и воспитании 
подрастающего поколения только в Старосубхангуловской средней школе 
было награждено 7 учителей.  
    Орденами Трудового Красного Знамени были награждены четыре учителя 
– Ишбаева Роза Багаутдиновна, Ихсанова Былбыл Гиматовна, Мурзагулова 
Бика Салаховна и Юлчурина Гульямал Султангареевна. Орденами «Знак 
Почета» был отмечен труд двоих учителей – Кагармановой Зайнап 
Алтыновны и Рысбаевой Марьям Ахметовны. Ордена Трудовой славы III 
степени была удостоена Юртбагишева Альфия Курмановна. 
    Все учителя-орденоносцы помимо своей основной работы вели большую 
общественную работу: избирались депутатами районного и сельских 
Советов, были агитаторами и пропагандистами, возглавляли первичные 
партийные и комсомольские организации. А Мурзагулова Бика Салаховна 
была избрана заседателем Верховного Суда БАССР.  
    Четверо награжденных являются представителями учительских династий: 
Ишбаева Роза Багаутдиновна, Ихсанова Былбыл Гиматовна, Кагарманова 
Зайнап Алтыновна и Юртбагишева Альфия Курмановна. 
     Награждения орденами СССР проводились в 1967, 1971, 1975 и 1986 
годах, то есть в годы активного социалистического строительства, когда 
одной из главных задач провозглашалось воспитание нового, гармонически 
развитого человека – строителя коммунизма. 
     Не все учителя-орденоносцы дожили до сегодняшнего дня. Но их вклад в 
историю нашего района настолько велик, что память о них бережно хранится 
в сердцах многих поколений выпускников школы. И не только выпускников.  
     В домашних фотоальбомах орденоносцев хранится много фотографий, где 
наши герои запечатлены со своими учениками на заготовке дров для школы, 
уборке урожая в колхозах, в различных стройках – трудовому воспитанию 
уделялось особое внимание. Наши орденоносные ветераны показывали 
примеры самоотверженного труда: учить детей приходилось в очень 
неблагоприятных условиях дефицита педагогических кадров и нехватки 
школьных помещений. Кроме двухсменного обучения многие учителя 
работали и в вечерней школе. При этом умудрялись принимать самое живое 



участие в художественной самодеятельности и выполнять ответственные 
общественные поручения. Работу вели по всему району. Ввиду практически 
полного отсутствия техники и повсеместного бездорожья основными 
средствами передвижения были лошади, но большей частью лыжи зимой, 
лодки и плоты в весеннего половодье.   
     Как и все сельчане старшего поколения вели домашнее хозяйство, 
держали скотину… 
     Удивительно, как они успевали все делать! Их сверстники рассказывают 
об учителях тех далеких лет с очень большой теплотой, как они хотели быть 
похожими на них. А выпускники 60-70 годов это, пожалуй, люди, 
получившие заряд энергии, добра и человечности от Марьям Ахметовны, 
Гульямал Султангареевны, Бики Салаховны… Выросли их дети и внуки. Но 
не только их можно назвать наследниками орденоносцев. Десятки учеников 
продолжили благородное дело своих славных учителей. Прошли годы, 
другой стала школа, изменились требования к учителям. Только учителя – 
выпускники Зайнап Алтыновны, Розы Багаутдиновны, Былбыл Гиматовны не 
изменили высоких требований к себе. Они служат делу, любовь к которому 
привили наши ветераны. Через них осуществляется связь времен и 
поколений. 
     Оглядитесь вокруг. Приглядитесь к людям, которые нас окружают. 
Постарайтесь вникнуть в их судьбы и понять их души. Сколько примеров,  
достойных подражания!  
     Осенью 1990 года в сложной общественно-политической обстановке, 
когда основная масса населения пассивно ждала решения своей судьбы, 
лишь немногие с открытым забралом отважились на борьбу за суверенитет 
нашей республики. И среди этих немногих молодых борцов, устроивших 
голодовку у здания Верховного Совета БАССР, избиваемых, но не 
сдавшихся, были и студенты-бурзянцы: Фаниль Давлеткужин из деревни 
Новосубхангулово и Салават Ахметов из деревни Абдульмамбетово. 
      К сожалению, различного рода военные конфликты не стали далекими 
страницами нашей истории. 
     Спасая раненного заместителя командира роты по политической части на 
земле Афганистана погиб Азамат Ягафаров из деревни Новомунасипово. 
Посмертно был награжден орденом Красной Звезды. 
     В боях на Северном Кавказе фактически вызвал огонь на себя уроженец 
деревни Тимерово Губайдуллин Данис Тимерьянович. Награжден двумя 
орденами Мужества. К сожалению, герой рано ушел из жизни. 
 



         
    
 Как в песне, жива моя Расея 
 От Волги и до Енисея 
 Благодаря и дедам, и отцам, 
 И молодым, почти что пацанам. 
    Судьба испытывала не раз –  
    То Афганистан, то Северный Кавказ 
    Мальчишек в девятнадцать лет. 
    Из них уж многих рядом нет... 
Сегодня напоминают о войне 
Медали и следы от ран, 
Пусть снится в мирной тишине 
Трава у дома, не Афган. 
    Жива, жива моя Расея 
    От Волги и до Енисея 
    Благодаря и дедам, и отцам, 
    И рано поседевшим пацанам. 
Да, каждая эпоха оставляет своих героев. Они разные. По возрасту. По роду 
занятий. По взглядам. Но все они герои.  
 



     Вопросы и задания. 
    1.Что такое героизм? 
    2. Соберите материал о героях труда вашей деревни. 
    3. В чем смысл выражения «Из одного металла льют медаль за бой, медаль 
за труд»? 
    4. Что вы можете рассказать о локальных военных конфликтах  
последних десятилетий? 
    Практическое задание: встреча с героями боевых действий и героями    
труда, оформление альбома о героях по вашему сельскому поселению. 
 
    Занятие 22. 
    Бурзянский район сегодня. 
 
    Переломным для истории Бурзяна стал 1990 год. Случившееся в тот год 
наводнение заставило республиканские власти обратить внимание на 
проблемы Бурзяна. Уже в начале июня в район прибыли представители 12-ти 
республиканских министерств для изучения положения дел. Наконец-то по 
асфальтированной дороге из Старосубхангулово до Белорецка люди стали 
добираться всего за пару часов. До этого дорога занимала более 5-ти часов.    
В 1997 году распахнул двери современный районный дом культуры, а на 
следующий, 1998 год районный узел связи был подключен к сети Интернет.   
2008-й год порадовал бурзянцев новой двухэтажной поликлиникой. 
Украшением районного центра стала гостиница «Юлбарс». 2016-2017 
учебный год для почти 700 учащихся районного центра начался в новом 
современном четырехэтажном здании школы. 
    Постепенно не только районный центр, но и весь район стали приобретать 
современный, практически ни в чем не уступающий другим районам вид. 
    Конечно, рыночные отношения изменили очень многих и очень многое. 
На 1 января 2018 года в районе числится 373 субъекта малого и среднего 
предпринимательства, в том числе 63 микропредприятия, 142 фермерских 
крестьянских хозяйств,168 индивидуальных предпринимателя. Четко 
прослеживается тенденция к росту данного явления. 
    Строительство социально значимых объектов уже давно воспринимается 
жителями района как обычное событие. Началось строительство новой 
школы на 108 мест и детского сада на 90 мест в Новосубхангулово, в скором 
времени ожидается аналогичная стройка в поселке Агидель. 
    19 февраля 2018 года открылись двери современного пришкольного 
интерната на 120 человек в селе Старосубхангулово. 
 
 



    

 
     
    Продолжается строительство моста между деревнями Старомунасипово и 
Новомунасипово. Проектируется строительство и реконструкция множества 
других объектов. Например, начато проектирование резервной электролинии 
«Авзян – Байназарово» ВЛ-110 кВт и нитки газопровода «Старосубхангулово 
– Иргизлы».  
    Крупнейшими арендаторами бурзянского леса являются объединения 
«Уфимский фанерный комбинат» и «Селена». Несколько лесохозяйственных 
организаций занимаются изготовлением комплектов срубов, штакетника, 
бруса.  
    В сельскохозяйственном секторе заняты 2 агрохозяйственных предприятия 
и более 80 фермерских крестьянских хозяйств, а также около 5 000 частных  
мелких хозяйств. Во всех типах хозяйств имеется 854 штуки самоходной 
сельскохозяйственной техники и 48 штук навесного оборудования. С каждым 
годом все большее развитие получает специфическая отрасль сельского 
хозяйства – пчеловодство. В 2017 году получено 132,5 центнера меда.  
    В районе успешно функционируют районная центральная больница, 
Байназаровская амбулатория, 26 фельдшерско-акушерских пунктов. 
    Образовательные учреждения представлены 6-ю средними школами с 17-ю 
филиалами (16 основных и 1 начальная школы), 1-ой основной и 5-ю 
малокомплектными школами, 6-ю начальными школами-детсадами, 8-ю 
дошкольными учреждениями, 16-ю дошкольными группами при школах и    
2-мя учреждениями дополнительного образования – детской школой 
искусств и детско-юношеской спортивной школой. 330 учащихся из 28 



деревень перевозятся на 22 школьных автобусах. Для полноценного отдыха 
детей в летний период работают 26 школьных лагерей труда и отдыха, 
оздоровительный лагерь «Агидель», профильные лагеря «Инсебикэ» и 
«Юный спецназовец». 
    В сфере культуры имеется 27 очагов культуры, детская школа искусств, 
многофункциональный центр, 21 библиотека, музей имени М.Сагитова. 
    Большую работу проводит детско-подростковый клуб «Масим».  
    Центром спортивной жизни района стал ФОК «Урал», а юные хоккеисты 
тренируются на 12 ледовых площадках.  
    Цифры говорят сами за себя. 
 
    Вопросы и задания. 
     1.Какие изменения произошли за 1990-е  – 2017-е годы в вашем сельском  
 поселении? 
     2. Когда жители вашей деревни начали пользоваться газом, 
спутниковым телевидением, интернетом, мобильной связью? 
     3. Что изменилось в вашей школе?  
     4. Какие новые социально значимые объекты у вас построены в последней 
четверти ХХ –  начале ХХI века и какие объекты планируется построить? 
     Практическое задание: составить хронологическую таблицу «Большие  
стройки моей малой Родины». Обозначьте эти стройки в ваших картах. 
      
№ 
п/п 

Название объекта Предназначение Год постройки Иные сведения 
по необходимости 

     
 
    
 
    Занятие 23. 
    Сохранить историческую память народа. 
     Память… А что это такое? Почему перед мысленным взором возникают 
милые нам образы, почему нас охватывает чувство гордости за достижения 
наши и наших предков, и почему порой сердце сжимается от щемящей боли? 
     Страшные вихри  XX века не обошли стороной и наш Бурзян. Более 300 
мужчин в расцвете сил исчезли в огне Первой мировой войны. Не поддаются 
точному учету потери, понесенные во время гражданской войны.   
    Численность населения резко пошла на убыль. Целые деревни начали 
исчезать во время голода 1921-1922 и 1932-1933 годов. Не способствовали 
укреплению деревни и гибель 969 наших земляков на фронтах Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг. и новый голод 1946-1947 годов. 
Затем появилось понятие «бесперспективные» деревни, позже – перестройка 
с уничтожением колхозов… В итоге исчезли некогда цветущие деревни с 
красивыми названиями Бикташ, Аралбай, Ярмухамет, Акбулат, Нижный 
Нугуш и другие. Только старая одинокая сосна на месте бывшего кладбища 



напоминает о поселке лесорубов Асебар, когда-то привольно раскинувшемся 
на поляне у реки Бетеря… 
    Но оказывается не только сосна или еле различимые следы фундаментов 
домов могут помнить прошлое и рассказать о событиях давно минувших 
дней. 
    В год 70-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов наряду со многими другими мероприятиями, естественно, 
намечено было отреставрировать памятники и обелиски. В населенных 
пунктах их 30, но по району общее количество памятников и обелисков 33.  
И это не из-за того, что где-то возведены по два обелиска.  

 
    На территории Атиковского сельсовета некогда были деревни Исянгазы и 
Старый Усман. Они обозначены на карте района 1937 года. Этих деревень 
давно уж нет. А обелиски участникам Великой Отечественной, где поименно 
указаны все ветераны этих деревень имеются. Не забытые, заброшенные и 
покосившиеся от времени. Ухоженные, сияющие свежей краской, гордо 
возвышаются они на господствующих над местностью высотках. Время не 
властно над ними.  
        Кто бережно заботится о них, кто свято хранит народную память о 
героях былых времен? Это простые жители деревень Новый Усман и Атик. 
Имена их отцов, дедов и прадедов золотом начертаны на тех обелисках. И 
приходят люди по еле заметным поросшим травой заброшенным дорогам и 
тропинкам к потухшим очагам своих предков. Убирают сорную траву у 
обелисков, если надо и подправят что-то. А то и просто молча посидят, 



каждый думая о чем-то своем, сокровенном…  Это и служащие сельского 
Совета, которых часто поругивают за бюрократизм. Может и правильно 
ругают. Но только не в этом случае. На 9 Мая ежегодно они устраивают 
субботник по приведению обелисков в порядок. А в канун 70-летия Великой 
Победы обелиск в бывшей деревне Исянгазы привезли в центральную 
усадьбу сельсовета, провели капитальный ремонт и установили вновь на 
прежнем месте. Большое дело сделано простыми людьми.  
    В другом отдаленном краю района среди густых лесов и высоких гор 
когда-то была деревня Оло Кебес. Со временем отсюда ушли люди, исчезли 
жилые и хозяйственные постройки. Не осталось никаких знаков, 
напоминающих о жизни и судьбе жителей деревни. И вдруг… Невесть 
откуда в канун 70-летия Победы советского народа в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов на месте исчезнувшей и вроде бы и забытой всеми 
деревни появился обелиск с именами павших во время войны. 
    Кто это совершил? Почему? Сделано это потомками жителей исчезнувшей 
деревни, проживающими в соседнем Ишимбаевском районе. Ответ на второй 
вопрос прост и сложен одновременно. Наверное, в душе каждого россиянина 
есть нечто, не дающее ему забыть страшнейшую трагедию 1941-го и 
величайшую Победу 1945-го…  
    Память наша запечатлена и в медном курае, хранящимся в школьном музее 
в селе Старосубхангуло.  
    Чем же отличается курай из местного музея? Ведь он даже вроде как бы и 
не настоящий, а металлический. А дело в том, что пришел он из войны, 
изготовлен также не из совсем обычной меди, да и принес его человек 
воистину легендарный. 
     Кадыргулов Мухамет Нургалиевич, 1919 года рождения, башкир, 
уроженец села Темясево Баймакского района всю войну не расставался со 
своим Т-34 – грозным боевым оружием и кураем – любимым напоминанием 
о доме. До победного 1945-го грохотал танк сержанта Кадыргулова по 
улицам сначала советских, а затем самых разных европейских городов.  
И звучала чарующая музыка башкирского курая, напоминая чванливой 
Европе о лихих башкирских конниках 1760 и 1813-1814 годов. Настоящий 
курай было невозможно изготовить в далеких краях да еще в боевых 
условиях. И воины из Башкортостана наловчились изготавливать курай из 
подручных средств. Более всего подходящим материалом оказались медные 
трубки то ли системы подачи топлива, то ли системы охлаждения со сбитых 
немецких самолетов. 
Удачным и практичным получался инструмент: достаточно гибкий, легко  
переносимый и перевозимый, например, в том же танке. Ну а если вдруг и 
сломается инструмент ненароком – не велика беда: сбитых самолетов врага 
становилось все больше. 
   Так с кураем на танке Мухамет Нургалиевич и прошел пол-Европы. Видел 
всякое: и сгоревшие вместе с экипажами наши танки, и раздавленных 
танковыми гусеницами подростков-девушек из немецких заградительных 



отрядов, и слезы радости освобожденных из нацистского рабства людей со 
всей Европы.  
    Вернувшись с войны солдат-освободитель с головой ушел в мирную 
работу. А работы хватало. Курай всегда был рядом. Звучал он в гостях, на 
субботниках, на концертах в клубе. А тот медный курай помнит и передает 
нам тепло рук и мелодию большого сердца удивительно простого и великого 
человека – Кадыргулова Мухамета Нургалиевича. 
    Оказывается, есть такое призвание – сохранять историческую память. Есть 
и люди, которых можно назвать хранителями истории. 
    По праву первым в списке хранителей истории нашего района надо 
признать Хасанова Мустафу Гильметдиновича. Истории отдельных деревень, 
хозяйств и организаций, написанные Мустафой Гильметдиновичем на основе 
обширных архивных материалов, в основном были опубликованы в районной 
газете «Енеу юлында» – «Тан» во второй половине 50-х – начале 80-х годов 
ХХ века. Сохранились и 2 книги – по истории Бурзянского района (1918-1980 
гг.) и истории районной комсомольской организации. 
       

                                                  
 
    Другим добрым «хранителем» истории нашего района является Марат 
Гизетдинович Муллагулов – краевед, эколог, учитель-филолог, писатель, 
художник, фотограф, основатель музеев и мастерских народного творчества.  
    Мемориальная доска и музей М.Г.Муллагулова – лишь небольшие знаки 
благодарности потомков этому большому энтузиасту-подвижнику. 
    Организатором и бессменным руководителем общества краеведов нашего 
района является Аллабердин Дамир Зиннатович, биографию которого, 
наверное, следует привести полностью. 
     Аллабердин Дамир Зиннатович родился 16 июня 1962 года в дер. 
Тимирово Бурзянского района. После окончания средней школы работал в 
колхозе «Кызыл тан», в 1980-1982 гг. служил в армии. В 1985 году закончил 
Кумертауское педагогическое училище, а в 2001 году – исторический 
факультет БГУ. С 1985 по 1995 год работал учителем физического 
воспитания Галиакберовской средней школы, с 1995 года по 2001 год 



являлся директором той же школы. С 2001 года работает  учителем истории 
Галиакберовского филиала МОБУ СОШ села Старосубхангулово. 
     На любой должности Дамир Зиннатович проявлял высокий 
профессионализм и инициативность. За успехи в труде он был награжден 
Дипломом 3 степени (1994 г.), Благодарственными письмами Министерства 
образования РБ (1994,2004,2009 гг.), Почетными грамотами районного 
отдела образования (1986,1988,1990,2004 гг.), Почетными грамотами 
районного Совета и Администрации муниципального района (2000, 2012 гг.). 
В 1990г. удостоен звания «Старший учитель», а в 2005 г. – «Отличник 
образования РБ». Имеет высшую квалификационную категорию (с 2015 г.). В 
2013 году Аллабердину Д.З. присвоено звание «Почетный работник общего 
образования Российской Федерации». 
     Аллабердин Д.З. ведет большую плодотворную общественную работу. С 
2007 года является председателем районного общества краеведов; активно  
участвует в работе исполкома курултая башкир муниципального района; 
опубликовал на страницах районной газеты многочисленные материалы по 
краеведению.  Подготовил к печати книгу по топонимике родного края. Во 
многом благодаря его неустанной поисковой работе в архивах Оренбурга, 
Уфы, Москвы и Санкт-Петербурга в 2012 году в селе Старосубхангулово был 
открыт памятник землякам – участникам Отечественной войны 1812 года, 
собран обширный материал по участникам Первой мировой войны. За 
заслуги в подготовке и проведении 70-летия Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. он награжден общественной 
медалью «За сохранение исторической памяти».  
     Дамир Зиннатович проявляет постоянную заботу о  патриотическом 
воспитании подрастающего поколения: его ученики ежегодно участвуют и 
занимают призовые места во многих различных региональных конкурсах 
исследовательских работ. В 2016 году за достигнутые успехи в поисковой и 
исследовательской деятельности  он удостоен звания «Почетный краевед 
Республики Башкортостан».  
    Дамир Зиннатович является замечательным примером для молодежи, 
хороший семьянин, воспитал 4-х детей.  
     Всего званием Почетный краевед Республики Башкортостан в районе 
отмечены заслуги 7 человек. В этом списке: 
    Вагапов Абдулла Нугуманович –  пенсионер, село Старосубхангулово 
(апрель 2012 года). 
    Давлетбердин Салихьян Хафизович –  (1927-2017 гг.), деревня Старо-
Мунасипово (апрель 2012 года). 
    Ишбулатов Галимьян Сибагатович –  пенсионер, деревня Байназарово 
(апрель 2012 года). 
    Ягафаров Баязит Гибатович –  учитель обществознания, село 
Старосубхангулово (декабрь 2012 года). 
    Карагулов Раис Мингажевич –  пенсионер, село Старосубхангулово  
(апрель 2014 года). 



    Муллагулов Азат Гизитдинович –  пенсионер, деревня Иргизлы (апрель 
2014 года). 
    Аллабердин Дамир Зиннатович –  учитель истории, деревня Галиакберово 
(апрель 2016 года). 
    А сколько еще энтузиастов менее известных изучают свой родной край! 
 
    Вопросы и задания. 
    1.Что такое народная память? В чем она выражается? 
    2. Что означают слова «краеведение», «краевед»? 
    3. Как вы думаете, почему древние греки  музеи, архивы и библиотеки 
называли «домами жизни»? 
    4. О чем могут рассказать экспонаты школьного музея?  
    Практическое задание: сбор материалов о краеведах вашего сельского  
поселения. 
 
    Занятие 24.  
    Завтрашний день Бурзяна. 
 
    Кому не хочется заглянуть хоть немного в будущее? Попробуем сделать 
это и мы. 
    Каждому жителю района, наверное, хотя бы однажды довелось слышать 
или прочитать где-то фразу «Туризм – будущее Бурзяна». На сегодняшний 
день предпринимательством в этой сфере занимаются всего 16 человек. 
Этого, конечно, недостаточно. Ведь только в 2017 году по неофициальным 
данным в район для отдыха приехало более 40 000 человек. 26 200 из них 
прибыла в район увидеть всемирно знаменитую пещеру Шульган таш. В их 
числе немало иностранцев.  
    Наш район – идеальное место для отдыха и восстановления физических и 
духовных сил человека. Иными словами наш район – идеальное место для 
развития экологического туризма. 
    В будущем более полно должны использоваться лечебные свойства 
сосновых лесов и бурзянского меда. Это основа оздоровительного туризма, 
который часто называют агротуризмом. 
    Круизный туризм в виде сплава по рекам безусловно сохранится, но вряд 
ли будет значительно расширяться, так как автотуризм составляет сильную 
конкуренцию. 
    Имеется тенденция роста делового (корпоративного) туризма. 
    Основным видом, без всякого сомнения, останется экскурсионный, или 
познавательный туризм (этнотуризм). 
    Если мы сегодня уделим достаточно внимания нашим историческим 
памятникам, например, кургану Бабсак бея или могилам Уельдан- муллы и 
других почитаемых личностей, можно надеяться на развитие поломнического 
туризма. 
    И, наконец, нет необходимости доказывать, что Бурзян как будто создан 
природой именно для развития экстремального туризма. 



    Д.А.Кулагин предлагает иную классификацию туризма. 
    Сельский туризм это перспективное направление туризма, которое сыграет 
благоприятную роль в развитии сельских территорий. С одной стороны это 
профессионально организованная деятельность туристических предприятий, 
которые предоставляют полный пакет необходимых услуг, включающих в 
себя планируемый путь, места для проживания и пропитания, а с другой 
стороны он может выступать как самостоятельная деятельность сельских 
жителей, подразумевающая предоставление мест для ночевок, реализацию 
продуктов питания, организацию по желанию туристов разрешенной охоты 
или рыбалки, лесные прогулки и сбор грибов или ягод.  
    Следующим видом следует рассмотреть походный туризм, так как он, как 
и сельский, близок к природе, поэтому и следует за ним. Сам по себе 
походный туризм представляется подгруппой составляющих его туризмов. 
Рассмотрим каждый из них кратко по порядку. 
    Горный туризм представляет собой путешествия по горам, скалолазание, 
преодоление горных вершин. Такая деятельность развивает физические 
способности индивида в труднопроходимых местах горной местности. 
Вообще каждый из следующих видов туризма оказывает положительное 
влияние на улучшение здоровья, концентрируется на физических нагрузках 
на организм, развивает выносливость и силу воли:  
    ‒ велосипедный туризм –  отличительной чертой является сложность 
предполагаемого пути, время на его преодоление; при подборе оптимальной 
сложности, такой туризм подойдет как для маленького ребенка и старика, так 
и для физически подготовленного человека; 
   ‒ водный туризм –  подходит для спокойного отдыха, если это путешествие 
по тихой глади спокойной реки, или же это экстремальный вид спорта, когда 
происходит спуск по быстрым и опасным рекам; 
    ‒ конный туризм –  отличительной особенностью конного туризма 
является то, что во время путешествий не возникает необходимости переноса 
груза на собственных плечах, ведь это может делать лошадь; 
    ‒ лыжный туризм –  такой туризм дает возможно проверить собственные 
силы в экстремальных ситуациях, тяжелое снаряжение нужно нести самому, 
а устраивать ночлег там, где застанет ночь; 
    ‒ пешеходный туризм –  имеет актуальность для всех возрастных групп в 
зависимости от местности и маршрута.  
(Кулагин Д. А. Популярные виды туризма в России // Молодой ученый. — 
2017, №1, с.212-215).   
 
    При любой  классификации все перечисленные виды туризма идеально 
подходят для наших условий. И поэтому действительно можно утверждать: 
«Туризм – будущее Бурзяна». 
    Но во все времена будущее любого общества принадлежит молодежи. Но  
не просто как сумме множества молодых людей.  
    Будущее принадлежит физически и морально здоровой молодежи, 
знающей свои корни, перенявшей опыт старших поколений, воспитанной на 



лучших народных традициях, образованной, нашедшей свое место в жизни, 
преумножающей славу и богатство своего края и своего народа, молодежи, 
устремленной в будущее. 
 
   

 
 
    Вопросы и задания. 
    1.Какие туристические маршруты проходят (или могут проходить) по  
территории вашего сельского поселения? 
    2. Каким вы видите завтрашний день нашего района? 
    3. Как вы понимаете выражения «Будущее любого общества в руках 
молодых» или «Будущее принадлежит молодежи»? 
    4. Как вы думаете, что из сегодняшнего обязательно надо взять в будущее? 
 
                  
   Занятие 25. 
   Практические рекомендации краеведам. 
 
   Знать историю своего родного края – это, конечно, здорово. И изучать 
историю, и передавать эту эстафету дальше необходимо. Изучив какой-либо 
аспект истории, какое-либо событие или биографию отдельного героя, юные 
краеведы обычно оформляют свой труд в виде научно-исследовательской 



работы для участия в различных конкурсах. В помощь учащимся-краеведам 
предлагаются следующие методические рекомендации: 

1. Прежде всего надо выбрать тему исследования. 
2. Затем следует поработать в школьной и районной библиотеках, а также 

искать материал в интернете. 
3. По возможности соберите архивный и иной материал по теме. 
4. Из собранного материала надо отобрать наиболее соответствующие 

выбранной тематике. 
5. Распределите материал по соответствующим главам и разделам вашей 

будущей исследовательской работы. 
6. Обдумайте последовательность пунктов плана. 
7. При изложении основного материала следите за грамотностью, а также 

точностью фактического материала. 
8. Подберите иллюстрации к вашей работе. Следите за тем, чтобы их 

использование было рациональным. 
9. Предъявите выполненную работу своему руководителю для проверки, 

при необходимости внесите поправки и уточнения в текст. 
10. Подготовьте презентацию вашей работы и текст выступления. 

      В вводной части работы необходимо раскрыть следующие моменты: 
- актуальность, 
- объект и предмет исследования, 
- историография вопроса, 
- анализ источников, 
- цель исследования, 
- задачи исследования, 
- гипотеза исследования, 
- методы исследования, 
- научная новизна, 
- практическая значимость, 
- структура работы. 
    Под актуальностью понимается краткое обоснование причины выбора 
именно данной темы, характеристика особенности исторических процессов и 
других общественных явлений, которые актуализируют выбор темы. 
    Часто начинающие юные исследователи путают объект и предмет 
исследования. Объект отражает проблемную ситуацию, рассматривает 
предмет (аспект) исследования во всех его взаимосвязях. Поэтому объект  
исследования всегда шире, чем его предмет. 
    Если объект – это область деятельности, то предмет – это изучаемый 
процесс в рамках объекта исследования. Именно на предмет исследования 
направлено основное внимание исследователя, и он (предмет) определяет 
тему работы. Для исследования предмета формулируются цель и задачи. 
    Анализируя степень разработанности проблемы необходимо показать 
недостаточность разработанности выбранной темы исследования в научных 
исследованиях на современном этапе развития общества, необходимость 



изучения этой проблемы в новых современных социально-экономических, 
политических и иных условиях. Здесь же дается краткий обзор используемой 
в работе источников и литературы. 
    Мысленное прогнозирование результата исследования – это цель работы. 
    Задачи исследования определяются поставленной целью и представляют 
собой конкретные последовательные этапы (пути) решения проблемы 
исследования по достижению основной цели. 
    Гипотеза исследования – форма теоретического знания, представляющая 
собой сформулированное на основе ряда фактов предположение, истинность 
которого неопределенна и нуждается в доказательстве. 
    В процессе обработки полученных данных используются такие научные 
методы исследования, как анализ и синтез. Анализ – логический прием 
разделения целого на отдельные элементы и изучение каждого из них в 
отдельности во взаимосвязи с целым. Синтез – объединение результатов для 
формирования (проектирования) целого. Эти  два метода взаимосвязаны. 
Также к методам исследования относятся моделирование, анкетирование, 
интервьюирование, сравнение и др. 
    Научная новизна в зависимости от характера и сущности исследования 
может формулироваться по-разному. Для теоретических работ новизна 
определяется тем, что нового внесено в теорию и методику предмета. Для 
работ практической направленности новизна определяется результатом, 
который был получен впервые, возможно подтвержден и обновлен или 
развивает и уточняет сложившиеся ранее научные представления и 
практические достижения. 
    В структуре работы обычно автор указывает, что работа состоит из 
введения, скольких-то глав, заключения, списка использованных источников 
и литературы, приложения. 
     История сильна фактами. Найти наиболее достоверные факты – задача 
достаточно сложная, особенно в наше информационно насыщенное время. 
Поэтому сбор воспоминаний свидетелей и участников исторических событий 
и просто людей старшего поколения, их фото- и видео- документов, а также 
иных материалов является важнейшей частью работы исследователей.  
     Немаловажно и правильно организовать хранение собранных материалов. 
Исключительная роль в этом принадлежит местным музеям. 
     Поскольку самой большой проблемой для всех исследователей является 
документальная база, необходимо указать на наиболее доступные архивы.  
В первую очередь это районный архив, в котором среди множества самых 
разнообразных документов хранятся наиболее интересные и наиболее 
достоверные – а именно «Похозяйственные книги» по каждому сельсовету.   
 



             
 
    Замечательная летопись событий запечатлена на страницах районной 
газеты, почти все номера которой хранятся в Архиве печати в городе Уфе. 
Материалы по отдельным годам хранятся также в редакции районной газеты 
«Тан» и районном архиве. Но они, к сожалению, далеко не полные. 
    Конечно, основным источником материалов для исследователей является 
Центральный исторический архив РБ, а также бывший Государственный 
архив общественных объединений РБ (ныне объединен с ЦИА РБ). 
    И, наконец, при очень большом желании истинные краеведы могут найти 
возможность поработать и в московских или петербургских, оренбургских 
или орских, самарских или иных архивах, музеях и библиотеках. Большую 
помощь в работе местных краеведов в центральных архивах и научных 
учреждениях оказывает Национальный музей РБ и Администрация нашего 
муниципального района.  
    Сдерживающими факторами здесь являются следующие моменты: 

1. Отсутствие в местном бюджете средств на исследовательскую и 
поисковую работу. 

2. Дефицит времени. Работа в больших архивах и научных учреждениях 
возможна в основном только в каникулярное время, а этого конечно же 
недостаточно для серьезных исследований. 

3. Отсутствие Представительств Республики Башкортостан в некоторых 
привлекательных для наших краеведов регионах. 

4. Слабое техническое обеспечение многих российских архивов. 



       

 
 
        Было бы неправильно сводить всю краеведческую работу только к сбору 
экспонатов для музеев или изучению документальных источников.

 
    Иногда приходится брать в руки лопаты и другие инструменты… 



     И когда возвращаются из небытия «забытые» имена героических наших 
земляков, когда они занимают свое заслуженное место на гранитных или 
мраморных плитах, мы можем сказать, что не напрасными были наши труды. 
 
 
 

Примечания: 
1. Автор стихов Б.Г. Ягафаров. 
2. Занятия по отдельным темам, имеющим большой объем, могут занять 

несколько часов учебного времени по усмотрению руководителя. 
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