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                    В сборник вошли журналистские 

исследования, а также часть публи- 

цистических заметок автора, увидевшие свет в 

печати в разные годы. Материалы разделены 

по тематическим главам и снабжены датами 

их опубликования. 

                    Новая книга дополняет историю и 

краеведение Караидельского района 

различными сведениями и фактами и 

представляет интерес для широкого круга 

читателей. 
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Глава I 
Из истории строек и лесосплава 

 
«Осторожное дело» 

 
В 1736 году на территории нашего района началось строительство Ельдякской крепости. 

Впоследствии до 1865 года население укрепления относилось к военному сословию и 
принадлежало к Оренбургскому казачьему войску. Крепость занимала в истории района 
значимое место. 

Словосочетанием, вынесенным в заголовок данной статьи, с древних времен на Руси 
называли строительство укреплений на рубежах княжеств, а затем государства. Оно прочно 
вошло в речевой оборот в значении «дело по принятию мер безопасности» (если можно так 
выразиться). Мы забываем, что за этим понятием первоначально скрывался целый пласт ис-
тории. Немного коснемся его. 

Слова «осторожно», «осторожность» и производные от них образовались от лексемы 
«острог». Как объясняют толковые словари, слово означало частокол или палисадник из 
заостренных вверху свай. Так как с незапамятных времен такой формой изгороди, защи-
щающей населенный пункт, обносились все поселения в смутные времена, то они назывались 
«городком» или «острогом». Вот что гласит летопись: «Отступиша Рязань и острогом 
оградиша». Острог рубился стеной, венцами с углом, башнями, каланчами. Для иллюстрации 
приведем строки из указа царя Алексея Михайловича (отца Петра Великого) от 29 мая 1667 
года о постройке города Бирска. Вот они. 

«...О том писано и памяти посланы и делать ему Ивану (дьяк Родионов, посланный по указу 
царя вместе со стольником и воеводой Петром Кондыревым «в том селе Архангельское Бирь 
тоже город построить» - прим. Ф.Н.) то же острог поспел в скоро, а на то осторожное дело (т.е. 
на строительство - прим. Ф.Н.) возить бревно дубовое или сосновое длиною трех сажень, 
печатных в брус 4-х вершков и больше велели башень рубить в угол плотно и сделать 4 башни, 
в которых наделать обломы, а сверх облома шатра с крышей, а сверх шатров на тех проезжих 
башнях вышки караулистые выставливать, башни из острога на все стороны по половине было 
у сторожливой и промеж башень по пряслам и на все стороны, чтоб можно было счищать 
снег». И далее там же сказано: «А высотою те башни делать по острогу смотря, а острог 
ставить на углах крепко и в землю вкапывать не мелко, чтобы никуда не пашатылся…» 

Этот указ в приложении к своей книге «Бирская старина» (II том) напечатал известный 
краевед и наш земляк Саитзян Сахратуллин. Надо думать, что и в строительстве Ельдякской 
крепости применялись те же формы и конструктивные особенности, что и при постройке 
Бирска. 

Подробнее о Ельдякском укреплении и его роли в истории района автор этих строк уже 
рассказывал в своей публикации в газете «Караидель» от 9 февраля 2000 года. Почему в 
сентябре 1774 года Салават Юлаев не стал защищать крепость и сдал ее без боя? Молодой 
полководец обычно придерживался такой тактики: он старался зажать противника в теснинах, 
оврагах, а сам стремился к свободе маневров. Бой с воинской командой подполковника Ивана 
Рылеева под деревней Норкино (Балтачевский район) показал ему всю опасность того, что 
можно остаться запертым на небольшом пятачке. Рылеев, вооруженный пушками, попросту 
расстрелял бы бревенчатую крепость вместе с его защитниками и сжег бы, как самими 
повстанцами был сожжен укрепленный Бирск. Думаю, что из этих соображений Салават ушел 
из Ельдяка в верховья реки Юрюзань, в район Катавских заводов. 

Некоторые наши краеведы почему-то полагают, что последнюю экзекуцию Салават 
принял в Ельдякской крепости и отсюда был отправлен в Рогервик на пожизненную каторгу. 
Но ведь пыткам батыра подвергли только там, где он сражался против царских войск. В 
Ельдяке Салават этого не делал. Последний раз его били кнутом, рвали ноздри и ставили 
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клеймо под Норкино, откуда и повезли к берегам холодной Балтики. Возможно, ошибка 
краеведов происходит из-за того, что в исторической литературе принято обозначать 
географическое положение деревни Норкино (место нападения Юлаева на карательное войско 
Рылеева) словосочетанием «близ Ельдякской крепости» или просто «вблизи Ельдяка». А вот 
историк Инга Гвоздикова в прилагаемой к своей книге «Салават Юлаев: исследование 
документов» карте местом последней экзекуции башкирского национального героя правильно 
обозначает Норкино, а не Ельдяк. 

Было бы замечательно на месте исчезнувших населенных пунктов или вблизи них, в том 
числе и Ельдяка, поставить памятные знаки. 

29 сентября 2004 года 
 

О строительстве гидроэлектростанции 
 

О новом водохранилище 
Водохранилище Нижний Суян и ГЭС должны были быть построены раньше 

Павловского. Но в силу разных причин случилось то, что случилось. И сейчас нужно вернуться 
к этому проекту. Это позволит навсегда защитить Уфу от паводков, обеспечить водой даже в 
самые засушливые годы. Будет построена ГЭС мощностью примерно 300-400 МВт - это 
дополнительная электроэнергия. У нас хороший рынок сбыта, и надежность нашей 
энергосистемы повысится. Стройка будет идти лет 7-8 - это инвестиции порядка 20-25 
миллиардов рублей. Наши строительные организации и наши люди получат новую работу. 
Этот проект исключительно важен и полезен для нас. 

Из интервью Президента РБ Р.3.Хамитова «Комсомольской правде» (№35-т от 2-9 
сентября 2010 г.) 

Караидельцы надежды не теряют  
Разговоры о строительстве на территории нашего района гидроэлектростанции на реке 

Уфа ведутся около 70 лет. По задумке, на второй по величине реке Башкирии планировалось 
возвести каскад ГЭС, как это потом было осуществлено на Волге. Но 25 декабря 1944 года (еще 
шла война!) на рассмотрение Совнаркома и Госплана СССР был вынесен проект только одной 
ГЭС - выше поселка Красный Ключ у деревни Павловка. Газета «Красная Башкирия» писала 
тогда, что «плотина создаст подпор 30 метров, который распространится на расстояние свыше 
100 километров вверх по реке и достигнет рабочего поселка Караидель». О предстоящем 
строительстве Павловской ГЭС 5 июня 1946 года сообщила также байкибашевская районная 
газета «Ленинче». 

Работы по возведению гидроэлектростанции в Нуримановском районе начались в мае 
1950 года. Первая крупная, с уникальным однокамерным шлюзом ГЭС в Башкирии была 
запущена 24 апреля 1959 года. С тех пор наш район пользуется от Павловской станции 
устойчивым энергоснабжением. Водохранилище привлекает многочисленных отдыхающих и 
любителей зимней рыбалки. 

В шестидесятых годах прошлого века в районе ходили разговоры о том, что скоро 
начнется строительство Верхне-Суянской ГЭС. Информированные люди говорили, что 
проектированием плотины и привязкой ее к месту занимается Ленинградский 
государственный институт проектирования (Ленгипроект). Проектируемая гидростанция 
должна была восполнить потребность северо-востока Башкортостана в электроэнергии и 
Свердловской области в воде. 

В освещении данной темы особый интерес представляет собой публикация нашего 
постоянного автора, бывшего хозяйственного руководителя, а ныне пенсионера Марата 
Шамсутдинова (номер «районки» от 30 января 2008 года, «Энергетическая река Караидель»). 
В ней он, в частности, рассказал о том, как в сентябре 1975 года представители Свердловской 
области ознакомили его на месте будущей стройки с документами о проделанных проектно-
изыскательных работах и попросили приложить протокол согласия руководства откормсовхоза 
(директором которого и был М.Шамсутдинов) на передачу закрепленных за хозяйством 
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сельхозземель под стройплощадки. По проекту также предусматривалось протянуть дорогу-
магистраль через наш район, оставляя с правой стороны Байки, Багазы, Уразбахты, 
Новомуллакаево и Муллакаево, до плотины-моста и дальше с выходом на Красноуфимск и 
Свердловск (ныне Екатеринбург). 

«Свердловчане заверяли, - писал Марат Балягутдинович, - что работы по грандиозному 
для наших мест осуществлению задуманных планов преобразования природы под 
экономические нужды начнутся с 1980 года. Но этому до сих пор не суждено было сбыться». 

В течение первого десятилетия нынешнего века вопрос о возведении 
станции поднимался не раз. 

В 2001 году Озеркинская сельская администрация (главой тогда работала Н.Бочкарева) 
провела исследование и представила документы о демографической обстановке на территории 
сельского Совета (сюда входили населенные пункты Озерки, Круш, Бияз, и в общей сложности 
проживало около тысячи человек). Задание было выполнено по поручению администрации 
района с целью перспективного прогнозирования в связи с будущим, как было 
сформулировано, «возможным строительством на реке Уфа Верхне-Суянской электростанции». 
В том же году Президент РБ Муртаза Рахимов выразил желание подняться на катере по реке и 
осмотреть место предполагаемой стройки. Но при рабочем визите в Караидель у главы 
республики не хватило на это времени. В тот период, по официальным сообщениям, 
проектированием «караидельской» ГЭС занимались специалисты из Нижнего Новгорода. 

19 апреля 2004 года глава администрации района Ильдар Мусин был на приеме у 
Президента М.Рахимова и среди прочих тем затронул вопрос строительства на территории 
района гидростанции. Муртаза Губайдуллович ответил, что решение по данному делу 
обязательно будет принято в 2005 году после окончания строительства Юмагузинского 
водохранилища... 

И вот о необходимости возведения гидростанции, разговор о которой затих в период 
длительного финансово-экономического кризиса, уже в начале своей деятельности заговорил 
новый Президент РБ Рустэм Хамитов. И его слова о том, что «наши строительные организации, 
наши люди получат новую работу», бальзамом ложатся на души караидельцев. 

Несколько слов скажем о разных наименованиях ГЭС. Дело в том, что перегородить 
русло Уфимки предполагалось в районе бывшей деревни Андреевка и урочища Дюльбаш. Это 
место находится между деревнями Верхний Суян и Нижний Суян. Отсюда и разные названия 
будущей гидростанции. Конечно, суть не в названии (с этим при утверждении проекта опреде-
лятся), а в том, когда начнется строительство нужнейшего объекта, о котором так долго 
говорили. 

23 октября 2010 года 
 

ГЭС, дорога, мост 
В феврале 2011 года распоряжением Президента Республики Башкортостан 

Р.3.Хамитова была создана рабочая группа по разработке среднесрочного комплексного плана 
развития северо-восточных районов нашего региона. Возглавил ее депутат Госсобрания - 
Курултая РБ, председатель Комитета по аграрным вопросам, экологии и природопользования 
Ф.А.Сайфуллин, который был гостем нашего районного сабантуя-2011. 

Выступая перед караидельцами, Франис Аскарьянович отметил, что к первоначальному 
списку из пяти восточных районов, включенных в программу ускоренного социально-
экономического подъема, Р.З.Хамитов велел добавить и три северных: Аскинский, 
Нуримановский и Караидельский. По словам Сайфуллина, свою роль в этом сыграло 
предстоящее строительство Нижнесуянской ГЭС. 

К середине июня вышеназванная группа закончила разработку плана развития северо-
востока республики. В связи с этим газета «Единая Россия - Башкортостан» (№23 от 16 июня) 
опубликовала интервью журналиста Альфреда Стасюкониса с депутатом Ф.А.Сайфуллиным. 
Сегодня мы приводим те места из интервью, которые касаются нашего района. 

«В строительство ГЭС в Нижнем Суяне на реке Уфа будут вовлечены Караидельский, 
Аскинский и Дуванский районы, в связи с чем возникает необходимость еще одного 
строительства – асфальтовой дороги, которая соединит между собой Дуванский и 
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Караидельский районы и проляжет до Нижнего Суяна. Связано это с тем, что оборудование 
будет поступать железнодорожным путем до Кропачево, Сулеи и Мурсалимкино. А потом его 
придется доставлять к сооружаемому объекту на машинах. Кроме того, придется возводить 
мост в Караидельском районе через реку Уфа, чтобы оперативно доставлять из г. Уфы 
стройматериалы». 

«До 2015 года включительно намечено направить на подъем экономики северо-востока 
95 миллиардов рублей. Таких вложений республика еще не знала. За исключением Зауралья, 
где разработанная программа уже реализуется. 30 миллиардов из этой суммы будет выделено 
на сооружение ГЭС. Задействованы как местные, так и федеральные бюджеты, а также сюда 
включается инвестиционное финансирование». 

22 июня 2011 года 
 

Сооружение ГЭС согласуют с соседями 
Вопрос о том, когда начнется возведение Нижне-Суянской гидроэлектростанции, для 

караидельцев далеко не праздный. Многие из них так или иначе связывают свои планы на 
будущее с этим крупным на территории нашего района строительством. 

По сообщениям средств массовой информации, в аппарате Правительства Республики 
Башкортостан, поясняют: вопрос о сооружении гидроузла сейчас находится на стадии 
консультирования с соседним регионом. 

Водохранилище, которое будет образовано вследствие возведения плотины и 
запруживания реки, затопит обширную площадь прибрежных земель реки Уфы не только у нас 
в республике, но и в Свердловской области. Поэтому из зоны затопления нужно будет 
перенести населенные пункты, предприятия, инженерно-коммуникационные и энергетические 
объекты, вырубить лес. 

Объем предстоящей работы грандиозен. А соседи к такому положению дел пока, 
оказывается, не готовы. Хотя сами они, как и мы, всегда были заинтересованы в строительстве 
данной ГЭС. Ведь еще в середине 70-х годов прошлого столетия уполномоченные 
представители соседнего региона приезжали к нам в район с официальным визитом. Они 
ознакомили руководителей хозяйств, расположенных вблизи реки, с документами о проделан-
ных проектно-изыскательских работах и попросили приложить к предоставленным бумагам 
протокол согласия на передачу закрепленных за ними сельхозземель под стройплощадки. Что и 
было сделано. 

28 января 2012 года 
 

Затопления не будет 
«А в недалеком будущем после подписания документов Премьер-министром 

Правительства России Дмитрием Медведевым начнется строительство гидроэлектростанции. 
Но обращаюсь к населению: ажиотажа создавать не нужно, большого затопления не будет, вода 
поднимется максимум на 1,5 метра, поэтому массового переселения не будет». 

Из заявления главы администрации  
муниципалитета И.Гарифуллина озеркинцам 

 («Караидель» №6 от 23 января 2016 г. 
 «Не надеясь на авось».) 

 
Да будет понтон! 

 
Из глубины веков до нас 

Слово «понтон» французское, оно восходит к латинскому роnе 
(pontis) - что означает «мост». Чтобы было понятнее, скажем, что 
этим словом обозначается сооружение для переправы через водные преграды, где опорами 
служат плавучие плоскодонные судна. 

Заглянем в историю. Наплавные мосты на легких лодках для переправы через реки 
возили с собой войска в Ассирии, Древнем Египте и Древней Греции. В 480 г. до н.э. во время 



 

 

 ~7~ 

греко-персидских войн персидская армия преодолевала Дарданеллы (пролив из Мраморного 
моря в Эгейское на территории современной Турции) по двум наплавным мостам, которые 
были собраны на гребных судах. Длина каждого из этих мостов составляла около 1200 метров. 
И, вообще, надо сказать, что понтонное дело широко применялось, да и сейчас применяется в 
военном деле. В русской армии в XV-XVII вв. неоднократно сооружали такие переправы через 
реки Волхов, Дон, Днепр.   
  Почти каждому, наверное, знакомо слово «камикадзе», означающее японского 
смертника. На русский язык оно переводится как «божественный ветер». Так японцы назвали 
тайфун, который неожиданно налетел в 1281 году и спас их родину от вторжения завоевателей. 
Пятый великий монгольский хан, внук Чингисхана, Хубилай после того как 
покорил Китай и Корею, обратил свои взоры еще дальше. В 1274 году он предпринял военную 
экспедицию в Японию, но высадившийся на острова десант был отбит. Тогда Хубилай 
приказал построить в достаточном количестве суда. План был таков. Он собирался поставить 
эти суда рядом друг с другом через Корейский пролив до Японского острова Кюсю, сверху 
уложить деревянный настил и по этой грандиозной переправе пустить с берега на берег 
главную ударную силу - конницу. В течение нескольких лет было построено 10 тысяч судов! 
Но когда эти суда стали выстраивать в одну линию, готовя наплавной мост, неожиданно подул 
резкий ветер, который разметал по бушующему морю гигантский флот. Так природа навсегда 
похоронила мечты монгольских завоевателей покорить Японию. Смертники в этой стране 
считаются спасителями родины, поэтому им присвоили титул «камикадзе» - название тайфуна-
спасителя. 

Нет, мы не завоеватели, и мосты нам нужны для мирных целей. И деревянные, и 
каменные, и железобетонные, и висячие. Перефразируя известное выражение, скажем так: 
«Мосты всякие важны, мосты всякие нужны». 

 
Разговоры о вариантах переправы 

С седой старины существует переправа через Уфимку в селе Караидель. В свое время 
она называлась Шафеев перевоз. Сначала людей и грузы переправляли на лодках, затем на 
паромах. И в наши дни в летний сезон здесь ходит самоходный паром. Но вот до Караиделя 
дошла новая дорога, одетая в хороший асфальт, и в связи с запретом сплава леса по воде и 
вхождением экономики в рыночные отношения со всей остротой встал вопрос о строительстве 
добротной переправы через Уфимку. И у нас, и в верхах неоднократно обсуждалось 
предложение о сооружении капитального моста. Но каждый раз приходилось констатировать, 
что бюджет республики такой «нагрузки» не выдержит. 

И вот в 1998 году остановились на строительстве понтонного моста. Правда, он тоже не 
решает всех проблем. Действует понтонная переправа только в период после ледохода до 
ледостава, а на зиму ее приходится убирать. Но, взвесив все «за» и «против», решили, что 
летом понтон все-таки лучше, чем паром. Во-первых, не тратится впустую время на ожидание 
переправы, во-вторых, содержание его обходится дешевле. Весь 2000 год только и говорили о 
строительстве нужного водного объекта в с.Караидель. 

В печати время от времени проскальзывали высказывания и сообщения как 
высокопоставленных лиц, так и агентства «Башинформ», что наплавной мост будут строить 
республиканские заводы, а значит, средства не уйдут на сторону. Но пока что единственную в 
Башкортостане переправу такого рода через реку Белую соорудили и сдали в эксплуатацию 
осенью 2000 года в г.Бирске. 

Рассказывает заместитель главы райадминистрации по строительству И.Г.Мусин: 
- Наш объект был выставлен как бы на тендер или на конкурс. Судостроители 

Башкортостана запросили 65 млн. рублей и полтора года на исполнение. Их коллеги из Окской 
судоверфи (Нижегородская обл.) согласились на 38 млн. и дали обещание начать работы ныне 
и завершить их к концу сентября. Последние выиграли, и с ними был заключен договор. 
Сейчас на их счет уже перечислено 15 млн. рублей. 

- Ильдар Гаязович, а где именно будет наведен сам понтонный мост, и как будут 
проходить суда? 
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- Естественно, там же, где ходит паром, на прямой линии дороги из райцентра в 
Абызово. Длина переправного сооружения составит 330 метров. Малые суда смогут спокойно 
проходить под пролетами. Для пропуска больших судов, которые теперь у нас ходят редко, 
предусмотрена створка. Она, на шарнирах, отводится в сторону и после прохода судна снова, 
как форточка, «захлопывается». На все это уходит меньше десяти минут. 

Для зимнего хранения своего моста бирянам пришлось строить специальную стоянку. У 
нас же она готовая, природная. Наплавной мост будет разъединяться и по секциям 
отбуксировываться туда. 

 
Каков он, «долгожданный красавец» ? 

По словам замглавы, Караидельский автодорожный понтонный мост будет аналогом 
Бирского. Поэтому, чтобы читатели имели хоть какое-то представление, приведем некоторые, 
выражаясь языком военных, «тактико-технические» данные. Рукотворный путь (по образному 
выражению бирской газеты «Победа») на Белой имеет длину 461 м. Плавучесть и устойчивость 
его обеспечивают 61 понтон (поплавки) и 20 судовых якорей. Конструкция моста - шарнирно-
звеньевая, с цельнометаллическим настилом проезжей части. И, как утверждают изготовители, 
с хорошей сцепляемостью колес с поверхностью проезжей части. Имеются две разборные 
створки по 60 и 37 м для пропуска судов. Грузоподъемность моста 30 тонн. Наплавное 
сооружение имеет два пешеходных тротуара, две встречные полосы движения транспорта. 
Гармоничность всей конструкции придают ажурные перила и фонарные столбы освещения. 
Аппарели, гидравлические подъемники позволяют эксплуатировать мост с амплитудой 
(колебанием) перепада уровня воды в реке до шести метров. 

18 апреля 2001 года 
 

Примечание. Караидельский мост в отличие от бирского на одну треть короче: он 
имеет 40 понтонов. После постройки наш мост караваном на теплоходной тяге был 
доставлен из судоверфи по воде в сентябре 2001 года. Смонтирован и установлен в октябре 
того же года.  

 
Через реку небыструю когда мост выстроят? 

 
Если разговоры о строительстве в нашем районе гидроэлектростанции шли со времен 

Великой Отечественной войны, то говорить о возведении у нас капитального моста через реку 
Уфа начали в конце 70-х годов прошлого века. Вообще-то в период Гражданской войны в 
Караиделе существовал деревянный мост, сооруженный белогвардейцами. Но в июне 1919 
года, отступая под напором красных войск Пятой армии Михаила Тухачевского, колчаковцы 
его сожгли. С тех пор действовала только паромная переправа. 

В упомянутых 1970-х годах районные власти уверяли население, что скоро через реку 
будет построен мост, и тогда не придется мучиться с переправой, не понадобятся ни паромы, 
ни ледовые дороги, специально наращиваемые заливкой воды. Такую уверенность чиновники 
поддерживали и в 1980-х, и 1990-х годах. Но скоро только сказка сказывается. Лишь в сентябре 
2001 года в Караиделе был наведен понтонный мост. Но он так и не решил всех проблем. Для 
перевозки людей, да и техники, весной и осенью по-прежнему приходится запускать катер и 
паром. Кроме того, транзитные сообщения с северо-запада на восток и юго-восток тоже 
требуют использования пути, проходящего через наш район. На это обстоятельство серьезное 
внимание обратил и Президент РБ Рустэм Хамитов: «Я считаю, что мост - жизненно необ-
ходимый объект на этой дороге. И я дам поручение соответствующим структурам, чтобы были 
рассмотрены возможные варианты его строительства и оценена приблизительная стоимость». 

Выбор места для капитального моста в отдалении от райцентра диктует то 
обстоятельство, что транзитный транспортный поток ни в коем случае нельзя пропускать через 
села Караидель и Абызово - во избежание грандиозных пробок и смога в этих населенных 
пунктах. 

А вариантов действительно существует несколько. По одной из версий, обнародованной 
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районной газетой в конце 1992 года, построить мост намеревались ниже деревни Новоселка и 
выше бывшего аэропорта. 

Второй вариант летом 2002 года озвучил бывший тогда депутатом Госсобрания - 
Курултая РБ глава района Ильдар Мусин. На встрече с районными газетчиками он пояснил 
следующее: «В будущем планируется строительство в нашем районе Верхне-Суянской ГЭС... 
Плотина гидроэлектростанции - это готовый мост через Уфимку. Так что транзит будет пропу-
щен там...» 

Согласно третьему варианту предлагается перекинуть сооружение на «быках» (опорах) 
рядом с хутором Халанчука, то есть возле стелы «Караидель». А путь, соединяющий мост с 
дорогой на Тастубу, пройдет по отрогу Шафеевой горы, окаймляющему село Абызово с запада 
и юга. 

Есть и другие наметки. Весь вопрос теперь лишь в том, когда построят остро 
необходимый объект. Будем ждать и надеяться. 

В своем интервью нашей газете по поводу Дня строителя исполняющий обязанности 
заместителя главы администрации МР по вопросам экономики, промышленности, строи-
тельства и жилищно- коммунального хозяйства Рафис Давлиев внес ясность в вопрос, подня-
тый в этой статье. Он заявил следующее: «Решаются вопросы строительства в Караиделе 
подвесного пешеходно-автомобильного моста через Уфимку грузоподъемностью 5-8 тонн на 
традиционном месте переправы и большого грузового с обводной дорогой по левобережью 
реки». 

Стало понятно, что путепроводов через реку собираются перекинуть два: первый на 
пилонах и второй на «быках»-опорах. 

20 августа 2011 года 
Примечание. Проектные работы по строительству моста через р.Уфа в с.Караидель на 

сумму 42 млн. руб. были проведены в 2015 году. 
 

Караидельский водопровод 
 

В Караиделе, как утверждают старожилы, рыть траншеи и укладывать трубы для подачи 
воды впервые приступили во время переселения в связи с ожидаемым затоплением низких мест 
Павловским водохранилищем. Выходит, наш водопровод действует с 1956 г. 

 
Кое-что об устройстве сети 

Общая длина Караидельской водопроводной сети, которая находится в ведении 
ПУЖКХ, составляет около 20 километров. В основном она проложена вдоль улиц и проездов. 
Трасса имеет так называемые домовые ответвления в отдельные здания. Так как село 
обеспечено домовыми вводами не полностью, на улицах размещены водоразборные колонки 
общего пользования. Их сейчас насчитывается 60. Трасса также оборудована колодцами, 
запорной арматурой - задвижками и вентилями. Они используются для выключения отдельных 
участков. Обычно на случаи аварии или проведения профилактики для сохранения 
бесперебойности водоснабжения потребителей устраивают смежные замкнутые контурно-
кольцевые системы. Например, сбили колонку или прорвало трубу. При этом поврежденный 
участок может быть выключен задвижками без прекращения подачи воды по всем остальным 
линиям. К сожалению, таких колец в водопроводной сети райцентра мало, и в основном 
приходится отключать воду в водонапорных сооружениях, в связи с чем иногда целый 
микрорайон может остаться с «сухими» кранами. 

 
Башни-водокачки 

В системе водоснабжения Караиделя для регулирования давления и расхода природной 
жидкости, создания ее запаса, как и везде, существуют, как называют их в народе, водокачки. 
Одна из них находится в самом центре села - на улице Комсомольской. Она имеет три 
скважины: две глубиной по 70 м, одна - 90 м. Другая (тоже, как и в центре, старая) 
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водонапорная башня высится на улице Фрунзе (Багазка), которая питается одной скважиной. 
В 1999 году в том же микрорайоне после многолетних ожиданий на склоне горы, где 

была пробурена стодесятиметровая скважина, уложили и утеплили большой резервуар для 
закачивания запаса воды. Затем на северный конец улицы Космонавтов от него протянули 
трассу. В прошлом году водопровод отсюда провели на тот же конец улицы Пушкина. Таким 
образом, благодаря администрации района и исполнителей из ПУЖКХ водоснабжение Багазки 
сравнительно улучшилось. Ко всем водокачкам, естественно, прикреплены сменные дежурные 
слесари. 

Особую заботу по водоснабжению вызывает микрорайон Молодежный. От бывшего 
совхоза «Караидельский» ПУЖКХ приняло три скважины. Пробурена четвертая (глубиной 260 
м), недавно на ней установлена новая водонапорная башня. Часть старого молодежнинского 
водопровода пришла в негодность, и поэтому рядом с ним укладывается новый, длина которого 
составит 350 м. 

Для закачки воды в резервуары в скважины до водоносного слоя опускаются по-
гружные центробежные насосы с электродвигателями во влагонепроницаемом кожухе марки 
ЭЦВ-6 мощностью 7 киловатт. В конце мая этого года на старой водокачке на Багазке сгорел 
глубинный насос. Слесарям-водопроводчикам Ю.Запевалову, Х.Аккузину, М.Буркову, 
М.Киямову во главе с мастером А.Глининым, а также сварщику Р.Музафарову, крановщику 
Р.Ганиярову и мастеру электрослужбы С.Дружкову на устранение неполадки пришлось 
потратить субботу и воскресенье. Вот насколько трудоемка эта работа. 

 
Какую воду мы пьем 

Ежегодно жители райцентра потребляют из труб 126 тыс. кубометров подземной воды. 
Удельный расход ее летом намного больше, чем зимой. Водопровод приносил ПУЖКХ кое-
какую прибыль. Во вступительном слове к статье уже говорилось, что Караидельскую 
водопроводную сеть стали строить в 1956 г. Специалисты признают, что его техническое 
состояние плачевное. Трубы на многих участках прогнили и держатся на честном слове. 
Оборудование, колонки просят обновления. Естественно, реконструкция системы 
водоснабжения требует больших материальных и финансовых затрат. Есть от чего болеть 
голове властей. 

Физиологическая потребность в воде каждого из нас составляет 3-6 литров в сутки. Для 
предупреждения опасности прямого или косвенного влияния потребляемого Н2О на здоровье 
и санитарных условий жизни населения большое значение имеют научно обоснованные 
гигиенические нормы предельно допустимого содержания в воде веществ. Недостаток или 
избыток микроэлементов в воде отражается в виде характерных заболеваний. Например, 
недостаток фтора вызывает эндемическую флюорозу, йода - увеличение щитовидной железы. 

Работники районного Центра Госсанэпиднадзора признают, что качество потребляемой 
нами воды из труб в Караиделе неважное. Но получить конкретную справку о том, по каким 
именно параметрам питьевая природная жидкость не отвечает требованиям стандарта, за целое 
лето у руководства ЦСЭС газете, в которой я работаю, так и не удалось... 

15 августа 2001 года 
 

Под девизом «Лес – Родине» 
 

Начало связано с Тавальяном 
В тридцатых годах прошлого столетия в Башкортостане существовала Уфимско-

Бельская сплавная контора. В 1937 году она под руководством директора Булгакова организует в 
нашем районе, в устье реки Юрюзань, сплавной участок. Вот имена первых руководителей 
этого подразделения: начальник Андриянов, технорук В.Н.Павлов, бухгалтер Ф.М.Новоселов, 
председатель рабочего комитета М.К.Дубровин, На этом месте вырастает поселок Тавальян. 
Так начинается история Юрюзанского лесокомбината. Документы первых двух лет этого 
предприятия не сохранились. Они имеются, начиная с первого июня 1939 года. 
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Сплавучасток принимал заготовленную древесину от леспромхозов, расположенных на 
реках Уфа и Юрюзань. Он вязал их в плоты, сплавлял до своих базовых запаней рядом с 
Тавальяном, а то и прямо до Уфы. Кроме того, на реке Юрюзань коллектив участка 
применял и молевой сплав с верховьев до устья. В одном из приказов машинисту сплоточной 
машины №5 предоставляется отпуск за проработанное время в 1938-1939 годах. По документу 
можно сделать вывод о том, что на производстве подразделение  применяло и технику. 

 
Нашло отражение в литературе 

Кстати сказать, о труде наших сплавщиков тех лет рассказывает и научно-
фантастическая повесть Юрия Долгушина «Генератор чудес», написанная еще до Великой 
Отечественной войны, где часть описываемых событий происходит в наших местах. Книга 
отдельным изданием была выпущена в 1967 году. Если оставить в стороне детективно-
фантастическую канву, то произведение привлекает внимание реальным описанием природы 
наших мест, тяжелой работы сплавщиков. Вот некоторые выдержки из повести. «На 
противоположном берегу видны были сооружения сплавного пункта. Он жил своей обособленной 
направленной жизнью, спеша вовремя закончить летний план. Там сновали люди с баграми, 
пыхтела плотовязка, поверхность реки у берегов покрыта темной кожурой ожидавших 
отправления плотов». «В этот угол несся плот. Узкий и длинный, связанный из толстых 
стволов уральских елей, он уже изогнулся дугой, потому что двое плотовщиков, один 
впереди, другой в хвосте плота, увидев опасность, изо всей силы работали, огребая веслами, 
стараясь отвести плот подальше от берега». Что касается географического названия 
«Караидель», то оно в произведении встречается в нескольких местах. Приведем и их: 
«Начальнику Караидельского сплавного пункта №64»; «Садиться придется на реку Уфа, около 
Караиделя»; «Заставьте эту радиостанцию немедленно связаться с Караидельским сплавным 
участком №64». Понятно, что одним из прототипов книжного сплавпункта был Юрюзанский 
сплавной участок. 

 
Ох уж, эта война! 

Большинство сформированных в Тавальяне плотов буксировались пароходами. Речной 
тихоход мог тянуть связку двух плотов объемом 3-4 тысячи кубометров  леса. 

В 1941 году участок был преобразован в Юрюзанскую сплавную контору. Ее директором 
был назначен Григорий Яковлевич Кобелев. Во время войны руководители ЮСК часто 
менялись. Причина: отправка их на фронт. Так, до 1948 года директорами поработали 
Кильдияков, Д.З.Сайфутдинов, П.С.Ванзин, И.А.Гробов, С.С.Паночев. Старшему поколению 
хорошо знакомо имя Петра Степановича Ванзина, труженика и орденоносца. 

В эти же годы занимали должности техноруков (так называли главных инженеров) 
Г.М.Иванов, А.Н.Соловьев, В.А.Зыков, И.К.Куприянов. История сохранила и знакомые 
многим фамилии главных бухгалтеров Н.Ф.Кучера и Ф.С.Охрименко. 

Великая Отечественная война была для сплавщиков, как и для всей страны, 
жесточайшим испытанием. Она требовала много строительного и фанерного сырья. Каждый 
год только по реке Юрюзань сплавлялись 158,5-200 тысяч кубометров леса. Дополнительным 
грузом на плечи сплавщиков легли заготовка древесных чурок для газогенераторной техники и 
плетение лаптей. Для производства этой продукции в сплавконторе в 1942 году были открыты 
три участка, в том числе Абдуллинская (начальник М.А.Гонин, бухгалтер В.И.Зуева). Работы 
велись по утвержденной технологии. Осуществлялся режим строгого учета. Так, по изданному 
девятого сентября 1942 года по конторе приказу № 57 (согласно приказу № 287 наркома) в 
табеле работа каждого отмечалась три раза за смену. На руки каждому выписывалась бирка, где 
указывалась, что имярек сделал столько-то. От этого зависел и паек. Например, если человек 
перевыполнял норму на 10 % и выше, то ему выдавали 900 граммов хлеба, за 100-110 
процентов выработки - 800, а меньше 100 процентов - 600 граммов. Карточки отоваривались в 
магазинах и ларьках. А по приказу № 76 1944 г. работники сплавной конторы вообще 
считались мобилизованными. 
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Надо сказать, что коллектив ЮСК с поставленными задачами не только отлично 
справлялся, но и помогал другим сплавконторам Башлессплава. Так, в сентябре 1943 года 50 
юрюзанцев были посланы на помощь стерлитамакским сплавщикам  в молесгоне. 
 

Доблесть сплавщиков 
С 1945 года в конторе стали отмечать наиболее отличившихся работников. Например, 

первыми были поощрены семь человек: их премировали телогрейками и брюками. 
Закончилась самая кровопролитная война. Солдаты стали возвращаться на родину. 

Рабочих рук прибывало. Но экономическое положение страны оставалось тяжелым. Это видно 
по сохранившимся приказам ЮСК, которые написаны на газетах поперек строк (не было 
бумаги). По-прежнему действовали хлебные карточки, и невыход на работу считался 
дезертирством. 

Но жизнь не стоит на месте. Только на работы, напрямую связанные со сплавом, 
набирали до 113 человек. Здесь нанимались жители Айдосовского, Карыш-Елгинского, 
Кызларкульского, Казьмашевского, Янсаитовского, Бердяшского, Абдуллинского сельских 
Советов. От многих этих населенных пунктов теперь остались одни названия. С января 1946 
года работникам ЮСК стали предоставлять отпуска. На всех участках приступают к 
строительству жилых домов для сплавщиков. При поступлении на работу начали выдавать 
единовременные пособия по 500 рублей на будущего сплавщика и 200 рублей на каждого 
члена его семьи. Первым такое пособие в сумме 1500 рублей   получил   Исламгарей 
Шангареев:   семья состояла из шести человек. Людей, занятых на скатке и сплотке леса и 
показывающих доблестный труд, премировали пятью метрами мануфактуры, что в те 
годы было большим поощрением. По итогам года лучшие работники получали благо-
дарности и почетные грамоты. 

В марте 1947 года начальником Абдуллинского участка назначается В.Г.Куклин, 
благодаря которому начинает развиваться пристань Караяр. В ноябре с ней устанавливается 
телефонная связь. В 1948 году здесь появляется первая автомашина, на которой ездил водитель 
Хупутдин Бадамшин. В 1951 году директором Юрюзанской, в то время опытно-показательной, 
сплавконторы назначается Волков. Это при нем сплавщики получают от Юрюзанского лес-
промхоза трактор КТ-12, который был задействован на пристани Караяр. 13 мая 1952 года 
издается приказ № 109: «Начальнику стройучастка выделить в Караяр 10 человек на 
строительство жилья и объектов». Эта дата считается днем рождения поселка. Об истории 
этого населенного пункта, ставшего центром ЮЛК, районная газета «Караидель» рассказывала в 
материале «Караяру – полвека» (№ 83-84 от 13 июля 2002 года). 
                                                 Г.Фатхинуров,                                             Ф.Нургалиев, 
                                       экономист ГУП «Юрюзанский ЛК»           корреспондент «Караидели» 

26 октября 2002 года 
 

 
 

Река Юрюзань, на которой трудились сплавщики.  
                                                           Фото Зуфара Максютова 
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Глава II 
Знаменитые имена, связанные с районом 

 
Шафей. Веками в памяти народа 

 
В своей книге «Сыновья и дочери земли караидельской» (Караидель, 2013) я уже 

рассказывал о легендарном предке многих местных жителей райцентра (Глава IV. Наши 
знаменитости. Когда жил Шафей, стр.35). За то время, которое прошло с тех пор, нам удалось 
документально установить состав его семьи. Толчком к действию послужило желание моей 
супруги Р.Г.Мусиной восстановить родословное древо Шафея Мустафина. 

Радиля Гаяновна окончила Караидельскую среднюю школу в 1971 году, долгие годы 
трудилась в Казахстане на целине. За отличные показатели 22-летней Мусиной, как 
механизатору, весной в 1976 году от имени Центрального Комитета комсомола Казахской ССР 
был вручен именной колесный трактор МТЗ-80 Беларусь, а Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 24 декабря того же года – орден «Знак Почета». 

По материнской линии супруга является потомком знаменитого Шафея и составление 
шежере для нее стало как бы делом чести. Естественно, она привлекла к этому делу и меня – 
благо муж теперь неработающий пенсионер и постоянно под рукой, а для выполнения 
поручений и технических работ – дочерей Фариду и Зарину. Общими усилиями наша семья 
смогла получить в электронном носителе из Центрального государственного исторического 
архива Республики Башкортостан (ЦГИА РБ) переписные листы ревизии разных лет 19 века, 
где соответственно содержались данные о Шафее, его женах, детях и внуках. Расшифровка 
этих источников, которыми я занимался, представляю вниманию читателей книги. Думается, 
что эти сведения окажут помощь Шафеидам, желающим составить свою линию родства, 
открыть много нового и интересного для себя. Например, моя жена продвинулась далеко 
вперед в своих поисках. 

Кстати сказать, в районном историко-краеведческом музее находится дар автора этой 
книги – папка под названием «Шафей – лицо историческое». В ней собраны материалы о 
деятеле, чье имя местный народ веками хранит в своей памяти. 
                    

Где увековечено имя  Шафея Мустафина 
1. Шафеева гора. На снимке она на заднем плане. За этой горой, в долине речки 

Бердяшка, находилась деревня Староабызово (Большое Абызово), которая, по сведениям 
краеведа С.Ф. Сахратуллина, была основана русскими государственными крестьянами в 
1796 году и названа в честь Шафея (Абыз – уважительное звание Ш. Мустафина). 

2. Шафеева дорога. Эту дорогу через две горы и реку Уфа от села Байки до 
Староабызово Ш. Мустафин построил в 1825-1827 годах. На снимке видно, как она 
прямо, словно струна, поднимается в Шафееву гору. От дороги справа – 
противопожарная просека, слева – объездной путь, проложенный в наше время (в 90-х 
годах прошлого века). 

3. Село Абызово. На снимке – современная панорама этого населенного пункта. Село 
заложено жителями Большого Абызово как деревня Малое Абызово в середине 19 века. 
В 1842 году деревни еще нет в списках, а в 1870 году она взята на учет с 32 дворами, 175 
жителями и пристанью. Село параллельно зовется Шафеево.  

4. Шафеев Перевоз. Так исторически называлась переправа на реке Уфа, заведенная 
Ш. Мустафиным во время строительства дороги и действующая до сих пор.  

С сентября 2001 года переправу обеспечивает (на снимке) понтонный мост. 
 
Примечание: прилагается панорамный снимок Д.Гареева 
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Шафей и его семья 
Шафей Мустафин (1759-1845) 
 
Жены: Гульзиха (1746 г.р.) 
            Гульвязар (1776 г.р.) 
            Гульбагида (1792 г.р.) 
            Мухибзамал (1796 г.р.) 
 
Сыновья Шафея: Музафар (1810-1855, мать Гульбагида) 
                              
            Шиш (1816 г.р., близнец, умер ребенком, мать Мухибзамал) 
            Ши(у)гаип (1816 г.р., близнец) 
            Нух (1821 г.р., мать Мухибзамал) 
            Шинияз (1826 г.р., мать Гульбагида) 
            Ширнияз (1832 г.р., мать Мухибзамал) 
 
Дочери Шафея: Хуснинур (1803 г.р., мать Гульвязар) 
 
            Сара (1806 г.р., мать Гульвязар) 
            Гульзада (1808 г.р., мать Гульбагида) 
            Хазар (1810 г.р., мать Гульвязар)              
            Газиза (1833 г.р.) 
 

Составлено по данным ревизских сказок (переписей) 1816 (копия листа предоставлена 
краеведом Фидаилом Сафиным из Нижних Балмазов), 1834, 1850 и 1859 годов (электронные 
копии получены супругой Радилей Мусиной и дочерью Зариной Галлямовой из ЦГИА РБ). 

В переписных листах встречаются различия в правописании одних и тех же имен: 
Шигаип и Шугаип, Шинияз и Шанияз, Ширнияз и Шорнияз и др. 
 

Расшифровка переписного листа 7-й ревизской сказки 
Ревизская сказка (левая страница, мужской пол) 

1816 года августа дня Оренбургской губернии Бирского уезда 10-го башкирского кантона 
1-го отделения команды кантонного помощника юртового старшины 14-го класса Шафея 
Мустафина о состоящих мужеска пола башкирцах, поступивших к нему в течение 6-й ревизии, и 
с команды старшины Байша Сатлыкова деревни Багазиной. 

1. Кантонный помощник юртовый старшина 14-го класса Шафей Мустафин,  53 года (1812 г.), в 
14-й класс произведен 1813 г. марта 18 дня  

Шафеевы сыновья: 
От 3-й жены – Музафар, 2 года (1812 г.), 6 лет (1816 г.)  
От 4-й жены сыновья, рожденные в оберофицерстве: 

Шиш – новорожденный близнец в 1816 г. 
Шугаип – новорожденный близнец в 1816 г. 

Ревизская сказка (правая страница, женский пол) 
1816 года августа дня Оренбургской губернии Бирского уезда 10-го башкирского кантона 

1-го отделения команды кантонного помощника юртового старшины 14-го класса Шафея 
Мустафина о состоящих женска пола башкирцах, поступивших к нему в течение 6-й ревизии, и с 
команды старшины Байша Сатлыкова деревни Багазиной (возраст на 1816 г. –  прим.Ф.Н.)  
1. Шафея Мустафина жены: 
   1-я-Гульзиха – 70 лет 

2-я-Гульвязар – 40 лет 
3-я-Гульбагида – 24 года 
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4-я-Мухибземал – 20 лет  
Его же дочери от 2-й жены: 
Хуснинур - 13лет 
Сара – 10 лет 
Хазар – 6 лет  
От 3-й жены дочь 
Гульзада – 8 лет 

 
Расшифровка  переписного листа 8-й ревизской сказки 

1834 года марта 9 дня Оренбургской губернии Бирского уезда деревни Багазиной 
 
                                                 Башкирцы (муж. пол, лев. стр.) 
1.Музафар Шафеев – 24 года 
Сын Музафара Ширгазы – 2 года 
 

Башкирские жены и дочери (прав. стр.) 
Музафара Шафеева жена – Магифураз – 20 лет 
 

Расшифровка переписного листа 9-й ревизской сказки 
1850 года октября 17 дня Оренбургской губернии Бирского уезда 11 башкирского 

кантона № 20 юрты деревни Багазиной 
 
                                                 Башкирцы (лев.стр.) 
1. 14 кл. Шафей Мустафин  умер в 1845 г. 
 Его сыны от второй жены: 
    Шугаип – 35 лет 
 
 Шугаипа сыновья: 
    Галиулла – 3 года 
    Шиш – 1 год 
 
Шафея Мустафина от второй жены сын другой 
    Шинияз – 24 года 
Его (Шафея – прим.Ф.Н.) сын от третьей жены 
    Нух – 29 лет 
Шафея Мустафина от третьей жены сын 
    Ширнияз – 18 лет 
 
2. Музафар Шафеев – 40 лет 
 
   Его сыновья: 
  Ширгазы – умер в 1847 г. (в 15 лет – прим.Ф.Н.) 
  Ахмадиша – 2 года 
 
                                                Башкирки (прав. стр.)  
1. Шафея Мустафина дочь Газиза – 17 лет 
 
  Шугаипа Шафеева жена Шамсизихан – 27 лет 
  Его дочь Мархупзихан – 8лет 
 
  Нуха Шафеева жена Фахризада – 23 года 
  Его дочери: Сахибжамал – 5лет 
                        Хабибзямал – 3 года 
                        Зулейха – 7 дней 



 

 

 ~16~ 

 
2. Музафара Шафеева жена Махтубазамал 
   Его дочери: Бибимиассара – 15 лет 
                        Мушаррафа – 13 лет 
  

Расшифровка переписного листа 10-й ревизской сказки 
Ревизская сказка (лев.стр.) 

1859 года августа 8 дня Оренбургской губернии Бирского уезда 15-го башкирского 
кантона 11юрты Багазиной деревни 

 

Мужской пол   на 1850 г.    на 1859 г. 
1 .Шугаип Шафеев из башкир   35 лет   44 лет 
    Его сыновья: Галиулла 3 12 
                                Шыш              1        10 
    Его (Шугаипа – прим.Ф.Н.) братья:   

                          Шинияз Шафеев              24         33 
                          Нух Шафеев              29         38 

   Его (Нуха – прим.Ф.Н.) сын Салих 1854 г. р.         5 

Шугаипа брат Ширнияз Шафеев              18         27 

2.Музафар Шафеев из башкир               40 умер в 1855 г. 

    Его сыновья:   
                           Ахмадиша                2          11 
                             Шаих               1854 г. р.           5 

 
Ревизская сказка (прав. стр.) 

1859 года августа 8дня Оренбургской губернии Бирского уезда 15-го башкирского кантон 
11 юрты Багазиной деревни 

Женский пол лет  на 1859 г. 
1 .Шугаипа Шафеева жена: 

Шамсизихан Мухаметрахимова  36 
Его дочери: Махубзихан 10 

Мархаба                                     5 
Маймана    3 

Шинияза Шафеева жена 
Махубзамал Амангальдина    15 
Нуха Шафеева жена 
Фархизада Умутбаева    30 

Его дочери: Хазиби    12 
Зюлейха  7 
Зюгира  1 

Ширнияза Шафеева жена 
Махрама Нигаматуллина 22 
Его дочь Канифа  1 

2.Музафара Шафеева дочь 
Миравза  7 
 

Талант вырос на нашей земле 
 
28 декабря этого года исполняется 90 лет со дня рождения заслуженной артистки 

РСФСР (1955 г.) и БАССР (1949 г.), народной артистки БАССР (1954 г.), башкирской 
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актрисы, поэтессы, драматурга Рагиды Саитгалеевны Янбулатовой. Родилась она на 
кушнаренковской земле, но детские годы провела в деревне Абдуллино Караидельского 
района. На этой странице публикуются документы, рассказывающие о связи признанной 
талантливой актрисы и литератора со своей второй малой родиной. 

2005 г. 
 

Дружбу не теряли 
Мы жили с ними через дом. Так что почти все время проводили вместе. 

  Рагида была третьим ребенком в семье. Ее старшая сестра Минниракия 
преподавала в школе, а брат Иргали уехал учиться в Уфу. Их родители - Мурахида-апа и 
Саитгале-абый – были удивительно скромными людьми. 

Рагида с малых лет любила петь и плясать. Мы, деревенские мальчики и девочки, 
не отходили от нее. Короче говоря, она была заводилой во всех наших ребячьих делах. 

      Однажды они решили уехать в другой район. Со всеми распрощались. От мысли, 
что нам предстоит разлука с такой веселой соседкой, мы плакали навзрыд. Но через 
несколько месяцев они вернулись обратно. Вы не представляете, как ребята 
обрадовались. Мы с Р.Янбулатовой и сейчас переписываемся. Несколько лет тому назад 
она была у нас в гостях. Мы сидели на берегу Юрюзани и вспоминали прошлое. Я и сама 
неоднократно бывала в ее уфимской квартире. 

 ХамдияХисамова 
д.Абдуллино 

(Из воспоминаний. Запись Р.Мустафина. «Ленинец» от 7 января 1984 г.) 
 

Она была звездой сцены 
(Отрывки) 

Булат Имашев, Арслан Мубаряков и Рагида Янбулатова - вот кто, по-моему, 
достоин чуда - стать звездой сцены... 

…Летом 1930 года пятнадцатилетняя красавица плыла на плоту по Уфимке в 
столицу республики - Уфу. В ее голове мелькали тысячи мыслей, а в душе – песни и 
родные напевы. Надежды, чаяния лились через край. Эту девушку звали Рагида... 

Нет, Рагида, хотя и отправилась в путь с большими надеждами, пока не мечтала о 
цветах и чудесах. Она даже не могла представить себе, какая судьба ее ожидает. Она 
просто думала о том, как быстрее добраться до Уфы, и о том, как их семья из деревни 
Бакай близ Топорнино (ныне Кушнаренково - прим. Ф.Н.) в поисках счастья 
отправилась на берег реки Уфа, но не пустив там корни, переехала в Уфу. Девочка 
вынуждена была доучиваться вдалеке от родных. Как она будет жить в большом городе? 
Этот вопрос мучал ее. 
  Р.Янбулатова еще не знала о том, что после приезда в столицу республики пройдет 
всего пять лет, и она выйдет замуж за башкирского сокола, замечательного 
драматического артиста Арслана Мубарякова, впоследствии сыгравшего главную роль в 
художественном фильме «Салават Юлаев», получившего звание народного артиста 
СССР и еще при жизни ставшего легендарной личностью. От этого брака родится 
одаренное дитя - Гулли, которая через 30-40 лет тоже станет народной артисткой СССР. 
А еще через шесть лет она подарит сына, будущего режиссера кино и театра Салавата 
Мубарякова. Все это будет потом…  

Назип Асанбаев, 
драматург, публицист, лауреат премии имени Салавата. 

(«В стране Хызыра Ильяса», г.Уфа, изд. «Китап», 2001 г.). 
 

Здравствуй, детство! 
         Теплоход, на котором мы плыли, шел по реке Юрюзань между лесистых гор и 
остановился у деревни Абдуллино. Электрические огни деревни и расположенного 
напротив нее поселка Караяр на фоне густого леса причудливо отражались в воде, 
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напоминая курортный город у моря.  
Какое величие, какая красота!.. Ступаю на гору Торачык. В детстве я резвилась 

здесь с подружками. Глядя на гору, затем на долину Бердяша, здороваюсь со своим 
детством. В мыслях рождаются стихотворные строки... 

Р.Янбулатова. 
(Отрывок из публикации в районной газете «Ленинец»). 

 
Была гостьей нашей «районки» 

  Рагида Саитгалеевна Янбулатова была сфотографирована в сентябре 1967 года, 
когда она вместе с народной артисткой БАССР Дилей Даутовой была гостьей редакции 
Караидельской райгазеты «Ленинец». Талантливый мастер слова рассказала местным 
журналистам, среди которых посчастливилось быть и автору этих строк, о своей жизни, 
творческом пути, читала монологи героев исполненных  ею ролей, а также стихи 
собственного сочинения. Она запомнилась общительной и уважительной к слушателям. 

Кстати, следует напомнить, что автором слов популярной песни-гимна 
(композитор Хусаин Ахметов), посвященного столице Башкортостана, который почти 
каждый день передают по радио, является Р.Янбулатова. 

1 января 2006 года 
 

Звездные родители, звездная дочь 
В 1995 году наша коллега, поэтесса и журналистка Гузалия Тимуршина на страницах 

районной газеты рассказала об одной интересной встрече, состоявшейся в Явгильдино, 
прямо на республиканском шоссе. Дежуривший на развилке дорог инспектор ДПС ГАИ 
Р.Галиханов показал Гузалие Мухаметризовне на одну из стоящих машин и сообщил, что в 
ней находится знаменитая женщина. Ею оказалась Гюлли Мубарякова. 

Журналистка и актриса разговорились. Вот что сказала Гюлли Арслановна о цели 
своего приезда: «Я была в вашем районе несколько раз. Мне здесь нравится. Скоро, в 
декабре, моей матери Рагиде Янбулатовой исполнится 80 лет. Ее жизнь тесно связана с 
Караидельским районом, в частности, с деревней Абдуллино. Сейчас я еду в Караидель, 
чтобы собрать материалы о маме и, конечно, пригласить представителей района в гости на 
юбилейные торжества». 

Г.А.Мубарякова - дочь знаменитых родителей, сама не менее знаменитая личность, 
актриса Башкирского государственного театра драмы имени Мажита Гафури (с 1959 г.), 
преподаватель Уфимской государственной академии искусств имени З.Исмагилова (с 1968 
г.), член Союза театральных деятелей РБ, профессор, народная артистка СССР, РСФСР, 
заслуженная артистка РСФСР, БАССР, лауреат государственной премии РБ имени 
С.Юлаева. В 2007 году она была награждена орденом С.Юлаева. Нынче 9 сентября 
Г.А.Мубаряковой исполняется 75 лет. Культурное общество Башкортостана широко 
отмечает этот юбилей. 

Мать Гюлли Арслановны Рагида Саитгалеевна Янбулатова (1915-1997 гг.) - башкирская 
поэтесса, драматург, заслуженная артистка РСФСР и БАССР, народная артистка БАССР. 
Росла в д.Абдуллино нашего района. Став известным человеком, она не забывала свою 
вторую родину (родилась Рагида на кушнаренковской земле) - несколько раз приезжала в 
места детства. Хорошо помню ее встречу с творческим коллективом редакции караидельской 
газеты, состоявшуюся в сентябре 1967 года, в которой участвовала и ее подруга, народная 
артистка БАССР Диля Даутова. 

Отец Гюлли Арслан Мубаряков (Котлыахметов Арслан Мубарякович, годы жизни 
1908-1977) был актером яркого сценического дарования и режиссером. Оставил заметный 
след в истории культуры и искусства Башкортостана. Был заслуженным артистом БАССР и 
РСФСР, народным артистом СССР, награжден орденами Ленина, Трудового Красного 
Знамени, «Знак Почета». 

7 сентября 2011 года 
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«Мне дорог ваш гостеприимный край» 
 
В 1937 г. в печати было опубликовано первое литературное произведение русской 

писательницы В.А.Осеевой. В годы Великой Отечественной войны она в эвакуации 
жила в нашем районе - в селе Байки. 

 
Биографическая справка 

Валентина Александровна Осеева родилась 28 апреля 1902 г. Детство провела в 
г.Самаре. Ее родители были связаны с революционной работой. Она окончила гимназию и 
поступила на драматический факультет одного из вузов Киева. Но закончить институт не 
удалось: семья переехала в Москву. Здесь мать Валентины Александровны на подмосковной 
станции Подсолнечная организовала детскую трудовую коммуну, где Валя увлеклась воспи-
тательской работой. Она придумывала короткие повести и пьесы, которые ребята 
разыгрывали на сцене. После 17 лет педагогического труда Осеева полностью 
переключилась на литературу. Умерла писательница в 1969 году. 

 
Творческое наследие 

В библиографических справочниках и энциклопедических словарях кратко 
сообщается, что «Осеева (Осеева - Хмелева) Валентина Александровна, русская 
писательница. Стихи, сказки, рассказы для малышей, трилогия «Васек Трубачев и его 
товарищи», автобиографическая повесть «Динка» и др.» Но мы расскажем немного больше. 

Первый ее рассказ «Гришка» был напечатан в 1937 г. в газете «За коммунистическое 
просвещение». 60 лет назад, в 1947 году, вышла в свет первая книга трилогии «Васек 
Трубачев и его товарищи». Остальные части были изданы в 1951 и 1952 годах. Трилогия 
стала одним из любимейших произведений детей и подростков Советского Союза. Ее автору 
была присуждена в 1952 году (опять круглая дата - 55 лет назад) Государственная премия 
СССР. 

Только в издательстве «Детская литература» эта знаменитая повесть за первые 30 лет 
после создания многочисленными тиражами выпускалась 15 раз. Произведение было 
переведено на азербайджанский, алтайский, армянский, башкирский, белорусский, гру-
зинский, казахский, киргизский, коми, литовский, молдавский, таджикский, татарский, 
узбекский, уйгурский, украинский, хакасский, чувашский, эстонский и якутский языки. 
Также оно было переведено и издано в Болгарии, Венгрии, ГДР, Китае, Монголии, Польше, 
Румынии, Чехословакии, Финляндии и Японии. 

 
«В затерянном среди гор селе Байки…» 

«Рассказы, которые вы прочтете в этой книжке, написаны мной в разное время, одни 
раньше, другие позже, но в каждом из них есть живые герои, взятые мною прямо из жизни. 
Я не знаю, где они сейчас, но вижу их ясно, будто расстались мы только вчера... Так вижу я 
Леню Чистякова, большака из «Отцовской куртки». В его шумной многодетной семье, в 
затерянном среди гор селе Байки, я жила во время войны. Говорят: «Чтоб человека узнать, 
надо съесть с ним пуд соли». Мы с Леней Чистяковым и его славной матерью Оней ели не 
соль, а гороховую похлебку и садилось нас за стол десять человек, мал мала меньше. Ели со 
слезами, а закусывали смехом. А когда я болела, бегал Ленька со своим братишкой на гору 
искать в непроходимых лесах таинственный корень «жив-травы»... Вернулись они, 
исцарапанные колючими ветками, но волшебный корень достали, собрали по пути и 
голубику. И уж не знаю, то ли от корня, то ли от голубики, а может просто от трогательного 
мальчишеского сочувствия, только я скоро выздоровела. Много лет спустя на вышедший 
впервые рассказ «Отцовская куртка» радостно откликнулся молодой солдат Леонид 
Чистяков. 

Ваша В.Осеева». 
  (Из сборника рассказов «Отцовская куртка». Москва, 1969 г.) 
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О близнецах 
В нашем районе во все времена рождалось довольно-таки много 

близнецов. На эту особенность свое внимание обратила и В.Осеева, и, естественно, как 
мастер художественного слова, она не преминула вывести образы близняшек в рассказе 
«Отцовская куртка». Приводим этот отрывок. 

«Двух девочек-двойняшек звали в семье общим именем Манька-Танька. Беленькие, 
курносенькие двойняшки всюду ходили, держась за руки, ели из одной миски, тихо играли 
за широкой кроватью, шепотком о чем-то советуясь друг с другом. Плакали они и смеялись 
тоже вместе. Стоило одной засопеть носом и всхлипнуть, как другая широко раскрывала 
глаза и разражалась громким плачем. Глядя друг на друга, они могли часами выть на всю 
избу. И теперь, не сводя глаз с матери (сцена происходит во время чтения письма отца детей, 
присланного с фронта – прим. Ф.Н.), они как будто и ждали знака, чтобы присоединить к ее 
слезам свой дружный рев». 

Возраст байкинских девочек-близнецов не указан в рассказе. Но его 
приблизительно можно установить. Ведь младшей их сестренке было три годика, а 
брату, который их постарше - восемь лет. Таким образом, Маньке -Таньке от 5 до 6 лет. 

 
Всегда возилась с нами 

«В годы войны В.А.Осеева со своим сыном Валерием жила в Байках. Мы, дети, в то 
время не знали, что она писательница. Но мы любили ее, потому что она всегда возилась с 
нами: пела, рассказывала нам стихи, сказки, читала книги. Нам чудно было видеть, как 
немолодая женщина играет с нами. До сих пор помню: Валентина Александровна хорошо 
вязала. Вязала шарфы, варежки, не просто так, как наши мамы, а с красивыми узорами. 
Сына ее мы звали Леркой. Он имел вельветовые брюки - по тем временам почти роскошь. 
Училась я с ним в одном классе». 

В.Никулина, 
воспитательница интерната Байкинской школы. 

(//Ленинец. - от 5 февраля 1972 года). 
 

Надпись на титульном листе 
«Мне дорог ваш гостеприимный край, 
О нем я часто вспоминаю.  
Сердечно всех благодарю за честь  
И «Динку» вам в подарок посылаю».  

Автограф В.Осеевой на присланной ею в подарок членам краеведческого кружка 
Караидельского районного Дома пионеров (КРДП) повести. 

 
«Память самая светлая» 

«Сердечно благодарю вас за оказанную честь избрания меня почетным членом 
краеведческого кружка. Хотя жизнь в годы войны была очень трудной, но память осталась 
самая светлая. Как живые стоят у меня перед глазами ряды зеленых елок, под которыми я с 
ребятами собирала грибы. И вековые деревья, и огромные глыбы вывороченных камней на 
спуске... Об этом времени я еще напишу и посвящу эти рассказы маленьким байкинцам, 
которые теперь уже, наверное, сами водят в детсад малышей». 

Из письма писательницы членам краеведческого кружка КРДП. 
Подборка опубликована 30 мая 2007 года 

 
Хранила добрые воспоминания 

 
В 1947 г.  увидела свет первая книга известной башкирской писательницы, 

заслуженного работника культуры БАССР Ф.А.Рахимгуловой (1921 - 1995 гг.). В 
некоторых библиографических справочниках указано, что Фаузия Абдулловна два года 
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проработала в Караидельской районной детской библиотеке. 
Эта первая ее книга содержала стихи, адресованные детям, и 

называлась «Якын дус» («Близкий друг»). А работала уроженка Ишимбайского района у нас в 
1955-1956 годах. Член Союза писателей СССР с 1961 года Ф.Рахимгулова больше известна как 
детский писатель. «Она хорошо знает жизнь и психологию детей, - написано о ней в одной 
литературоведческой публикации. - Поэтому ее стихи, песни, рассказы для детей отличаются 
достоверностью, увлекательностью и простотой». 

Фаузия Абдулловна также побывала в Караидельском районе в марте 1985 года. Тогда в 
составе бригады, наряду с другими писателями Башкортостана: лауреатом премии ВЦСПС 
(центрального органа профсоюзов страны), заслуженным работником культуры БАССР 
А.А.Байрамовым и поэтом-фронтовиком, журналистом, тоже заслуженным работником 
культуры БАССР Ф.Т.Мухаметзяновым - объехала крупные населенные пункты колхоза 
«Совет», Караидельского и Мрясимовского совхозов, посетила производственные объекты и 
школы, встречалась со взрослыми и детьми, выступала перед ними с рассказами о своем 
творческом пути, читала стихи. В одной из корреспонденций, посвященных этой поездке 
башкирских писателей по караидельской земле, журналист Рафик Мустафин (районная газета 
«Ленинец» от 30 марта 1985 года) приводит слова Фаузии Абдулловны, сказанные о нас: «О 
Караидели, его жителях я храню в своем сердце самые добрые воспоминания. В молодые годы 
в детской библиотеке райцентра я проработала два года. Здесь у меня много друзей». Также 
корреспондент поместил авторский фотоснимок, запечатлевший писателей (в центре 
Ф.Рахимгулова) в кругу караидельских любителей художественной литературы. 
  В районной детской библиотеке бережно хранятся три книги на башкирском языке с 
автографами Ф.Рахимгуловой на титульных листах, подаренные поэтессой. Все эти сборники 
изданы башкирским книжным издательством в Уфе. Первая книга (год издания 1981-й) носит 
название «Юз юл» («Сто дорог»). Она содержит стихи, инсценировки и сказки для малышей, 
октябрят и пионеров. Надпись же на этой книжке, выполненная собственной рукой мастера 
художественного слова, гласит: «Читателям Караидельской детской библиотеки. С 
поздравлением с яркой весной, с пожеланиями светлого счастья и радости, любящая вас крепко 
ваша Фаузия-апайыгыз». 
  На сборнике стихов «Бишек янында» («У колыбели»), изданном в 1982 году, большой 
друг детей в посвящении написала: «Дорогие друзья, пусть эта маленькая моя книжка будет 
для всех вас памятью весны. Мои пожелания такие: пусть небо будет синим, а белые березы и 
сосны не перестают шуметь». 
  Под переплетом повести «Саткылар» («Сила любви»), выпущенной в 1984 году, 
хранится еще один автограф писательницы: «Караидельской районной центральной детской 
библиотеке. С самыми святыми пожеланиями и большим уважением от всего сердца ваша 
Фаузия-апайыгыз. 17.08.1995 г.». 

17 февраля 2007 года 
 

Мушниковы были из Бирского района 
 
На заметку «Отец Героя работал в Караиделе» я наткнулся в ноябре 2011 года, в 

общем-то, случайно. Напечатанное вызвало у меня неподдельный интерес. Ну, и взялся 
за поиск, задействовав и краеведа Степана Ивановича Афанасьева из с.Караидель. Вот 
что нам удалось выяснить. 

 
Отец Героя работал в Караиделе 

В отчете военного отдела Караидельского райкома ВКП(б) за первый квартал 1946 г. 
мы натолкнулись на одну любопытную деталь. В 9-м пункте упоминается имя Героя Со-
ветского Союза Г.И.Мушникова, о котором мы ничего не знаем. 

«9. Проверены семьи Героев Советского Союза (4 раза), результаты проверки обсуждались 
на заседаниях райсовета (2 раза). После проверки установлен ряд нарушений по снабжению 
их продуктами и хозяйственными товарами. Семей Героев в районе имеется три. 
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1. Герой Великой Отечественной войны Романов Николай погиб на фронте, семья 
находится в Верхне-Казьмашевском сельсовете. 

2.  Мушников Георгий находится в Красной Армии, родители проживают в с.Караидель. 
Тов. Мушников (отец) работает вторым секретарем РКП (б). 

3.  Черепахин Сергей находится в Красной Армии. Из родственников имеется одна сестра, 
проживает в Айдосском сельсовете». 

Отчет подписан заведующим военным отделом Караидельского райкома ВКП(б) 
Сапожниковым. 

Так, кто такой Мушников? Вернулся ли Герой к родным или выбрал другое место 
жительства? Старожилы это должны помнить. Архивные материалы листали: А.Габдуллина, 
завотделом райархива, и Р.Мустафин, спецкор «Караидели». 

(Из газеты «Караидель» № 38 от 6 мая 2000 г.). 
 

О сыне - Георгие Иустиновиче 
Он родился 7 декабря 1923 года в д.Айбашево (ныне Бирский район). Георгий, так его 

нарекли, всегда гордился своим отцом. Иустин Романович часто брал мальчика на охоту и 
рыбалку (их родная деревня расположена рядом с рекой Белой). Отец хотел, чтобы Георгий 
вырос ловким и сильным. А тот в свою очередь с малых лет мечтал стать летчиком. Поэтому 
и развивал в себе выносливость, смелость, решительность. 

На службу в ряды Красной Армии его призвали в 1941 году. В 1943 году он окончил 
Молотовскую (в те годы имя Молотова носил г.Пермь) военную авиационную школу 
пилотов. В одном из своих писем домой Георгий писал: «За меня не беспокойтесь, жизнь 
свою даром не отдам. Вы, наверное, читаете в газетах про летчиков, о том, как они дерутся?» 

После выпуска летчик прибыл на Воронежский фронт. Затем сражался на Степном, 
Втором и Первом Украинском фронтах. Воевал в штурмовой авиации. Командир звена 
старший лейтенант Георгий Мушников был удостоен звания Героя Советского Союза в 1945 
г. за отвагу, проявленную в 111 боевых вылетах. Кроме того, офицер был награжден ор-
денами (в хронологическом порядке): Красной Звезды, Отечественной войны I степени, 
Александра Невского, двумя Красного Знамени и Ленина. Заметим, что к окончанию войны 
Герою был всего 21 год. 

После Победы Георгий Иустинович продолжал служить в авиации. Это и было 
зафиксировано в отчете заведующего военным отделом Караидельского райкома партии 
Сапожникова за первый квартал 1946 г. 

В 1958 г. Г.Мушников уволился в запас в звании подполковника. В дальнейшем Герой 
Советского Союза жил в столице Башкортостана и работал на Уфимском моторостро-
ительном производственном объединении. Умер в 1983 г. на 60-м году жизни. 

Одна из улиц Уфы названа в честь Георгия Иустиновича Мушникова. 
Ф.Нургалиев 

 
О партийном секретаре 

Мушников-старший, Иустин Романович, родился в 1897 году. Его жену звали Евдокия 
Петровна. Они воспитали четверых детей: трех сыновей и дочь. Среди них и будущий Герой 
Советского Союза боевой летчик Георгий. В семье культивировались любовь к Родине, 
глубокий патриотизм, готовность к самопожертвованию во имя Отчизны, чувство долга. Эти 
качества прививались благодаря мужу и отцу семейства. 

В 1932 г. Иустин Романович вступил во Всесоюзную Коммунистическую партию 
(большевиков). По специальности он был зоотехником. В тридцатых годах в Уфе окончил 
высшие курсы - сельскохозяйственную школу. Работал председателем колхоза, 
инструктором райкома партии (предположительно в г.Бирске). С последней должности 
И.Мушникова направили на работу в Караидельский районный комитет ВКП(б), где 16 
января 1944 г. на пленуме его избрали вторым секретарем (его предшественником был 
В.Шевелев). Иустин Романович перевез в Караидель и семью. На этом посту он трудился до 
февраля 1948 года. Первым секретарем тогда был Ишбулды Галеевич Аскаров (с 1943 по 
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1948 гг.), редактором районной газеты «Вперед» - бывшая учительница В.М.Бабина. 
Положение Караидельского (тогда малого) района было тяжелейшее. Из 25 депутатов 

райсовета на время проведения 26-й сессии (28 февраля 1945 г.) 19 по зову Родины находи-
лись за пределами района и выполняли свой патриотический долг. Большинство из них, как, 
например, бывший председатель райисполкома Зия Зинатшин (на фронте танкист, майор), 
были коммунистами. 

Посевная площадь в колхозах сократилась более чем на четверть и составляла 
немногим более 11 тыс. га. Но чтобы даже эту площадь обработать, засеять и убрать, не 
хватало рабочей силы и ресурсов. Средняя урожайность зерновых в 1944 году составила 
лишь 1,71 ц с га. Весь урожай равнялся 1908 т. Этого количества зерна не хватило даже на 
семена. Поголовье общественного скота и птицы (по данным на 1 января 1945 г.) 
уменьшилось более чем наполовину, свиней - на две трети. Вот в таких условиях военной и 
послевоенной разрухи пришлось работать и отвечать за сельское хозяйство отцу Героя - 
И.Р.Мушникову. В феврале 1948 г. Иустин Романович был переведен в другой район. В 
Караиделе его сменил тридцатичетырехлетний В.В.Дудак. 

С.Афанасьев 
 

Фронтовое послание в Караидель 
Письмо от 10.09.1944 г. 

Здравствуйте, дорогие родители: папа, мама и вся семья! 
За долгое мое молчание вы меня простите. Ничего не поделаешь, время выпало на 

нашу долю такое, что приходится больше времени уделять боевым действиям, чем другим 
делам, все остальное - на последнее место. 

Вчера получил открытку, присланную из Уфы папой. Благодарен. А то ты, папа, мне 
очень редко пишешь. 

Моя жизнь протекает без изменений, в боях. Здесь начинается осень, дни становятся 
холоднее. Сейчас находимся не на своей земле, а на земле, которой мы подали руку 
братской помощи. Ты, папа, должен догадаться... 

Георгий. 

(Дается в извлечениях) 
31 марта 2012 года 

 
Об одном историческом факте 

 
Уважаемая редакция! В вашем поисковом материале «Мушниковы были из 

Бирского района» говорилось о том, что в Караидельском районе в 1946 году 
проживали семьи трех Героев Советского Союза: Н.Романова, С.Черепахина и 
Г.Мушникова. С Георгием Мушниковым все понятно: он уроженец Бирского района. 
Но почему не названы фамилии еще двух Героев Советского Союза из нашего района: 
П.Корочкина и Н.Минниахметова? 

М.Ч-в.  
с.Караидель. 

В 1937 г. наш район, образованный в 1930 г. как Байкинский и сменивший 
название на Караидельский в феврале 1932 г. в связи с переносом райцентра в 
Багазытамак (нынешнее с.Караидель), был разделен на два:  Байкибашевский и соб-
ственно Караидельский (малый). Две эти административно-территориальные единицы 
самостоятельно просуществовали 19 лет. В 1956 г. они были объединены в один 
Караидельский (большой) район. 

Петр Корочкин родился в с.Байкибашево, а Нурлы Минниахметов - в д.Аскиш. Оба 
этих населенных пункта к 1946 г. (дате составления отчета военным отделом 
Караидельского райкома партии) входили в состав Байкибашевского района, и, 
естественно, их уроженцы - Герои Советского Союза - не могли быть названы в числе ка-
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раидельцев. 
В те годы и семья П.Корочкина не могла войти в аналогичный отчет 

Байкибашевского райкома: в 1922 г. она выехала за пределы малой родины Петра 
Георгиевича. С нашим районом имя Корочкина связывает лишь факт его появления на 
свет в с.Байкибашево в семье работника исполнительного комитета волости 
(волисполкома). Герой рос, воспитывался и учился в основном в Бирске. 

Трое остальных наших земляков - Героев Советского Союза - Николай Романов, 
Сергей Черепахин и Нурлы Минниахметов родились и до ухода на фронт взрослели на 
территории района. Первый погиб героической смертью, второй после войны работал в 
Урмантавском леспромхозе Салаватского района, третий после возвращения с победой 
жил и трудился в своей родной деревне. 

Возникает и другой вопрос, связанный с девятнадцатилетним (с 1937 по 1956 гг.) 
раздельным существованием Байкибашевского и Караидельского районов. Пользуясь 
случаем, хотелось бы предостеречь наших краеведов и исследователей от одной типич-
ной ошибки. Говоря о Караидельском районе указанного периода, не нужно бездумно 
переносить цифровые данные на весь большой (нынешний) Караидельский район, т.е. не 
прибавлять показатели имевшего более мощное сельское хозяйство Байкибашевского 
района. Такая недобросовестность, сродни, например, тому, что численность жителей 
микрорайона Молодежный объявить количеством людей, проживающих во всем 
райцентре - селе Караидель. 

6 июня 2012 года 
 

Как руководитель состоялся у нас 
 
Имя Святослава Андреевича Шемагонова должно быть знакомо ветеранам - 

paботникам сельскохозяйственной отрасли нашего района. Родился он в 1926 году в 
Белоруссии. В 1951 году окончил агрономический факультет Башкирского 
сельскохозяйственного института. После чего по направлению попал в наш район, где начал 
агрономом-семеноводом Байкинской машинно-тракторной станции (МТС), которая 
базировалась в с.Байкибашево. На следующий год его назначают главным агрономом 
предприятия. Три года (1955-1958 гг.) он руководил Мрясимовской МТС. Затем до 1959 года 
С.А.Шемагонов возглавлял Караидельскую райсельхозинспекцию. Впоследствии, уже 
работая вне нашего района, он вырос до первого секретаря Федоровского райкома КПСС 
Башкортостана. На последнем посту Святослав Андреевич трудился с 1972 по 1986 год, то 
есть до ухода на пенсию.  

За самоотверженный труд умелый руководитель и организатор С.А.Шемагонов был 
награжден двумя орденами Трудового Красного Знамени, орденом «Знак Почета». 

Святослав Андреевич никогда не забывал наш район, где состоялся как кадровый 
руководитель. Приезжая в Караидель, общался со старыми знакомыми,посещал и нашу 
редакцию. 

А накануне Рождества газета «Республика Башкортостан» принесла печальную весть 
о кончине на 78-м году жизни этого замечательного человека. Даже находясь на 
заслуженном отдыхе, Святослав Андреевич, по выражению республиканского официоза, 
«продолжал трудиться в Союзе фотохудожников РБ, посвящая свой опыт и знания 
любимому делу и творчеству». 

14января 2003 года 
 

Мударис Тимергалин 
 

Кто есть кто 
«Газета слабо пропагандирует опыт работы лучших трактористов, комбайнеров и 

других, очень редко пишет о рационализаторах». Такое замечание высказывал в «районке» в 
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1958 г. двадцатишестилетний бригадир тракторно-полеводческой бригады колхоза «Урал» 
(Мрясимово) Мударис Тимергалин. Он с детства был пытливым, стремился к знаниям. 
Мастерил санки, лыжи, игрушки, предпринимал попытки соорудить велосипед. Особенно 
его интересовала техника. После войны в четырнадцать лет он окончил курсы трактористов. 
Четыре года проработал на тракторах «СХТЗ» и «НАТИ». За результативный труд 
поощрялся Почетной грамотой. А в восемнадцать лет дирекция Мрясимовской машинно-
тракторной станции назначила его руководителем одной из бригад. После трехгодичной 
службы в армии Мударис снова в МТС, снова бригадир. В 1957 году он становится 
кандидатом в члены компартии. Тогда его тракторная бригада добилась хороших 
результатов. 

В сезон восстановления техники Тимергалину поручили возглавить узел по ремонту 
задних мостов. И тут Мударис поставил себе рационализаторскую задачу. Поиски увен-
чались успехом. Он создал приспособление, которое потом назовут «прибором 
Тимергалина». Предназначено оно было для проверки главной оси заднего моста тракторов 
СТЗ-НАТИ и ДТ-54. Прибор давал возможность, не снимая детали, узнать, не погнута ли 
она. Приспособление было простым в устройстве и дешевым в изготовлении. Оно состояло 
из двух стальных прутьев диаметром 20 мм и длиной одна 20 см, другая 10 см. Эти рейки 
скреплялись в виде угольника электросваркой. К длинной рейке приваривались два кольца 
диаметром по 91 мм. За полминуты можно было проверить ось, не снимая ее. Экономия 
времени налицо, ведь на съемку оси раньше уходило более часа. 

Тимергалин предложил еще одно усовершенствование. Для экономии дефицитной 
тормозной ленты и обеспечения безопасности при спуске и подъеме с грузом, крутого, но 
плавного поворота с комбайном и другими сельхозмашинами на прицепе управление 
тракторов СТЗ-НАТИ и ДТ-54 было им переоборудовано на раздельное. 

О рационализаторстве пытливого механизатора «районка» рассказывала в сороковом 
номере от второго апреля 1958 года. Такой вот штрих из жизни человека, всегда стремив-
шегося принести людям пользу.  

 
«Мударис» - «старший учитель» 

После долгих размышлений, на пороге пожилого возраста Мударис Хуснуллович 
обратился к Аллаху. Стал верующим человеком, впоследствии и имам-хатибом. 

«Он призывал и учил нас жить по канонам ислама, совести и убеждал, 
что только так можно добиться счастья и дышать воздухом справедливости» - скажут о нем 
потом его товарищи. 

Собственно, и имя Мударис означает с арабского старший учитель в медресе. 
М.Тимергалин отдал много времени и стараний, добиваясь постройки 

мечети в родной деревне. Возникнув в 20-х годах 18-го века,  
населенный пункт на протяжении всей своей истории имел это религиозное учреждение, а в 
19 веке и конфессиональную школу. Правоверный Тимергалин добился своего: в 2002 году 
строительство мечети в Мрясимово было завершено. 

Товарищи Мудариса Хуснулловича отмечали, что он умел находить общий язык с 
каждым: и с трактористами, и с плотниками, и с руководителями разных рангов, и с 
Верховным муфтием. Его любили, уважали, ему помогали. 

В декабре 2002 года замечательного человека не стало. Не дожив до 73 лет одного 
месяца, пройдя непростую жизнь, он ушел в мир иной. На его похороны приезжал 
председатель Центрального духовного управления мусульман России Верховный муфтий 
Талгат Таджуддин. Обращаясь к мрясимовцам, он, в частности, сказал: 

 «Можете гордиться,  
                                  что он был   вашим  
                                                                 односельчанином». 

 
7 июня 2003 года 
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Караидельская земля помнит их 
 

Александр Первый 
Александр Павлович Романов - император России (с 1801 года), родился в 1777 году. 

В семье Павла Первого - старший сын. Отменил пытки в стране, в 1813-1814 годах 
возглавлял антифранцузскую коалицию европейских государств. Победитель Наполеона. 
Когда взяли Париж, торжественно въехал в него. Любил путешествовать. Постоянно 
испытывал угрызения совести из-за гибели отца, которого убили заговорщики. 
          В сентябре 1824 года совершил поездку в Златоуст. Путь пролег по 
старинному тракту через наш район. 
          В Центральном государственном историческом архиве Республики Башкортостан 
хранится документ «Маршрут движения императора Александра Первого осенью 1824 года» 
(фонд И-2, дело 1670). Он подписан губернаторским секретарем Базилевским. Название 
нынешней деревни Базилевский осталось от фамилии помещика, владевшего этими землями, 
где сейчас базируется производственная база Караидельского 
ПУ-147. Так вот, до сих пер не ясно: то ли этот помещик был родственником 
губернаторского секретаря, то ли последний сам владел данными землями рядом с селом 
Байкибашево. 
     В маршруте императора среди других населенных пунктов были обозначены 
Явгильдино, Бердяшский Перевоз. Апрелово, Каирово. Александр Первый проехал 
территорию нашего района и переправился на пароме через реку Уфа в Бердяше 19 сентября 
1824 г. В состав царского каравана входили 11 зкипажей, запряженных каждый шестеркой 
лошадей. 
 

Петр Зенцов 
Первый чекист Башкортостана родился 9 июня 1889 года в Пермской области. Затем 

семья переехала в Николо-Березовку (ныне центр Краснокамского района Башкортостана). В 
17 лет Петр стал членом партии. Его неоднократно арестовывали, лишали работы. В конце 
августа 1909 года боевики РСДРП совершили налет на кассу железнодорожной станции 
Миасс и захватили всю наличность золотом и валютой для нужд организации школы 
революционеров за границей. Участники зкспроприации выбирались с Урала разными 
путями: группа П.Зенцова уходила от преследования полиции лесами по старинному тракту. 
В деревне Апрелово нашего района она разделилась. Сам Петр Иванович со спутником 
Юрьевым переправился через Уфимку на пароме на Шафеевом перевозе (ныне село 
Абызово). Некоторое время они вдвоем прятались в д.Лежебоково (сейчас этого населенного 
пункта, находившегося рядом с селом Байкибашево, нет). Но когда боевики выбрались в 
Уфу, они были арестованы. Зенцова приговорили к смертной казни, которая была заменена 
пожизненной каторгой. Освободила его Февральская революция. 

9 марта 1918 года Петр Иванович назначается председателем Уфимской губчека. Он 
участвовал в работе IХ съезда РКП(б), который проходил с 23 марта по 5 апреля 1920 года. 
Был направлен председателем Уральской чрезвычайной комиссии в Екатеринбург, затем в 
конце мая - на Северный Кавказ, где развернул борьбу с бандами. 26 августа 1920 г. 
недалеко от Пятигорска П.И.Зенцов на своей машине попал в засаду и погиб в неравном 
бою. Был похоронен в центре парка имени И.С.Якутова в Уфе. 

 
Александр Павлов 

Одессит, родился 10 декабря 1880 года в семье служащего. С 1914 года в армии, 
окончил школу прапорщиков (1915 г.). Гражданскую войну прошел на командных 
должностях. Был командиром полка, бригады, начальником  27-й дивизии. Это войсковое 
соединение 25 июня 1919 года под ожесточенным огнем пехотных дивизий белых 
переправилось через Уфимку на участке между Уразбахтами и Шафеевым перевозом 
(с.Абызово), с боями прошло по Малому Сибирскому тракту и с севера 
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ворвалось в Златоуст (26-я дивизия Г.Эйхе вошла в город с юга). С декабря 1919 года по 
июль 1920 года Александр Васильевич командовал 10-й армией, в составе которой на 
Южном фронте сражалась 28-я дивизия В.М.Азина, где начальником артиллерии служил 
байкинец, будущий советский генерал Алексей Павлович Гундорин. 

После Гражданской войны А.В.Павлов занимал посты помощника командующего 
ряда округов, помощника начальника военной академии имени М.В.Фрунзе. Был награжден 
двумя орденами Красного Знамени. 

Военачальник Александр Васильевич Павлов как «враг народа» был расстрелян 14 
августа 1937 года. 

 
Андрей Кучкин 

Доктор исторических наук, профессор, один из авторов «Краткой истории ВКП (б)» и 
второго и третьего изданий учебника «История КПСС» родился 7 декабря 1882 года в 
Белорецке. В большевистскую партию вступил в 1912 году. В 1910-1916 годах в родном 
городе вел подпольную работу. Подвергался арестам и высылкам. Андрей Павлович в 
мае 1917 года, будучи делегатом 1-го Всероссийского съезда крестьянских депутатов, 
встретился с В.И.Лениным и имел с ним беседу. В 1918 году являлся членом Уфимского 
горкома и губкома. В Гражданскую войну был политработником в Красной Армии. В боях в 
июне 1919 года в нашем районе А.Кучкин принимал участие как комиссар 27-й дивизии 
(начдив А.В.Павлов). 

Андрей Павлович - автор ряда документальных произведений о Гражданской войне: 
«Чеверев» (об Александре Чевереве, который, в частности, подавил Новотроицкое кулацкое 
восстание на нынешней территории Мишкинского и Караидельского районов), «В те дни». 
«В боях и походах от Волги до Енисея» и др. 

А.П.Кучкин был удостоен двух орденов Ленина. Умер 30 марта 1973 года в Москве, 
где жил и работал долгие годы.  

 
Григорий Хаханьян 

По национальности армянин, но родился в Грузии 29 декабря 1895 
года. Призван в армию в 1916 году, где ему было присвоено звание прапорщика. Участвовал 
в Октябрьском вооруженном восстании в Петрограде. В 1919 году стал командиром 3-й 
бригады 27-й дивизии. Вот строки из книги Е.Д.Тимофеева «Степан Вострецов»: «Бригада 
успешно преодолела водную преграду (реку Белую – прим. Ф.Н.) и уже 9 июня 241-й 
крестьянский полк во взаимодействии с частями 26-й дивизии занял Бирск» (стр.64). Вот 
почему одна из улиц в этом городе носит имя Хаханьяна. Бригада Григория Давидовича с 
боями прошла по нашему району, переправилась в районе Уразбахтов через Уфимку и 
двинулась на восток. 

После Гражданской войны Хаханьян командовал дивизией, корпусом, занимал пост 
начальника политуправления Особой Краснознаменной Дальневосточной армии. Был 
удостоен трех орденов Красного Знамени и почетного революционного оружия. Написал 
труд «Основы военной психологии» (1929 г.). 

По ложному обвинению приговорен к высшей мере наказания. Его не стало 22 
февраля 1939 года. 

В издательстве «Айастан» (Ереван) в 1970 году о Григории Давидовиче издана книга 
«Комкор Хаханьян».  

 
Николай Томин 

Герой гражданской войны, крупный военачальник. Родился в пос.Кочердык ны-
нешней Курганской области в 1886 г. Участвовал в походе Уральской партизанской армии 
В.К.Блюхера летом 1918 года. Командовал Троицким отрядом. Во время дислоцирования 
армии на территории нашего района в определении дальнейших действий партизанского 
командования важную роль сыграли захваченные кавалеристами под командованием 
Ф.А.Вандышева в Байках после разгрома белых в этом селе и тут же переданные в Главный 
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штаб бумаги. Из телеграфных лент было ясно, что противник вел переговоры о том, что в 
Казанчинской и Тюинской волостях, граничащих с Аскинской, могут встретиться 
красноармейские части, а население настроено в пользу советской власти. Поэтому 11 
сентября 1918 года по приказу В.К.Блюхера Н.Томин первым со своим отрядом выдвинулся 
вперед с территории нашего района и занял село Аскино. 

Впоследствии Николай Дмитриевич на Дальнем Востоке служил в Народно-револю-
ционной армии, в 1922 в операции под Волочаевкой руководил Забайкальской группой 
войск. Затем командовал бригадой, кавалерийской дивизией и корпусом. Погиб в 1924 году в 
бою с басмачами в Средней Азии. Его воинская доблесть была отмечена двумя орденами 
Красного Знамени. 

 
Генрих Эйхе 

Родился 29 сентября 1893 года в Риге (Латвия) в семье рабочего. Окончил ком-
мерческое училище (1914 г.) и Петергофскую школу прапорщиков (1915 г.) В первой 
мировой войне командовал в чине штабс-капитана ротой. В марте 1918 года добровольно 
вступил в Красную Армию. Командовал полком, бригадой. С апреля 1919 года стал 
начальником 26-й стрелковой дивизии. Выполняя Златоустовскую операцию, эта дивизия в 
ночь с 24 на 25 июня 1919 года с боями переправилась через Уфимку на участке между 
деревнями Бердяш и Айдос нашего района и в течение трех суток пробивалась по долине 
реки Юрюзань, чтобы выйти в тыл белых к железной дороге. 

С 17-го ноября 1919 года Эйхе занимает пост командующего (после М.Тухачевского) 
5-й армией. С марта 1920 года был главнокомандующим Народно-революционной армией 
Дальневосточной республики, затем (до 1923 года) командовал войсками Минского района 
Ферганской области. 

Генрих Христофорович - автор ряда исторических работ. Среди них - «Уфимская 
авантюра Колчака» и «Опрокинутый тыл». Он был награжден орденом Ленина и двумя 
орденами Красного Знамени. 

Военачальник и историк Г.Х.Эйхе умер в Юрмале 25 июля 1968 года. 
 

Степан Вострецов 
Появился на свет 17 декабря 1883 года в с.Казанцево (ныне с.Вострецово Бураевского 

района). Он - кавалер Георгиевского креста 2-й, 3-й и 4-й степеней и четырех орденов 
Красного Знамени. Эти награды говорят о его беззаветной храбрости и стойкости. 

Будучи военным комиссаром Бирского уезда, в июне 1918 года Вострецов отдал 
приказ о поимке бежавших от возмездия активных участников Новотроицкого антисо-
ветского восстания, среди которых были кулаки Анисим, Василий и Марк Чистяковы 
(с.Артакуль), купцы Мартемьян Мохнаткин (д.Килуновка), Никита Праздничных (с.Ургуш) и 
Марк Лопатин (с.Байки), староста деревень Шаушак и Седяш (Нагаево) Фадретдин 
Гайнетдинов, помещик Александр Груздев, машинисты мельницы Петр и Александр 
Левковичи, Александр Тарасов (с.Урюш).    

В июне 1919 года 242-й полк под командованием Степана Сергеевича в составе ударной 
группировки красных войск, осуществлявшей Златоустовскую операцию, с боями преодолел 
на реке Уфа Шафеевскую переправу (ныне с.Караидель) и повел наступление против белых 
по Малому Сибирскому тракту на восток. В походах Вострецов дошел до Тихого океана. 
После Гражданской войны дослужился в Красной Армии до командира корпуса. Умер от 
болезни 3 мая 1932 г. 

 
Василий Блюхер 

Маршал Советского Союза (с 1935 г.), родился в 1890 году в семье крестьянина в 
селе Баршинка, близ г.Рыбинска Ярославской губернии. Летом 1918 года возглавил поход 
Уральской партизанской армии по тылам белых из Белорецка до Красноуфимска. По пути 
следования с 9 по 14 сентября 1918 г. части этой армии базировались в Явгильдино, 
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Артакуле и других близлежащих населенных пунктах нашего района. Крупных боев в 
нашей местности не было, но конные сотни и разведгруппы (в одной из них находился и 
будущий народный герой, командир 112-й Башкирской кавдивизии девятнадцатилетний 
М.Шаймуратов) постоянно вступали в огневые стычки с противником, у которого крупных 
сил здесь не оказалось. О подробностях пребывания армии В.К.Блюхера газета 
«Караидель» рассказала в номере от 7 ноября 1998 года в авторском материале «Уральской 
армии поход». 

На заседании ЦИК 30 сентября 1918 г. отмечалось: «Переход войска Блюхера в 
невозможных условиях может быть приравнен разве только к переходам Суворова в 
Швейцарии». За этот подвиг Василий Константинович был награжден советским орденом 
Красного Знамени № 1. Затем он командовал 51-й дивизией при обороне Каховского 
плацдарма и штурме Перекопа. Военную доблесть Блюхер показал и на Дальнем Востоке, 
где занимал высокие должности в 1929-1938 годах - командующий Особой 
Дальневосточной Армией. Имел 5 орденов Красного Знамени, два ордена Ленина и орден 
Красной Звезды. 

Был необоснованно арестован и умер под следствием. 
 

Витовт Путна 
Он родился в Литве 31 марта 1893 года в семье крестьянина. В Риге окончил 

ремесленное и коммерческое училища. В 1913 году был арестован за революционную 
пропаганду. С 1915 года в армии. В 1917 году окончил школу прапорщиков. В апреле 1918 
года добровольцем вступил в Красную Армию. С мая данного года - военком в Витебске 
(Белоруссия). С сентября 1918 года по май 1919 года был комиссаром 1-й Смоленской 
дивизии, ставшей 26-й стрелковой. Затем командовал 228-м Карельским полком этой 
дивизии. 

В ночь с 24 на 25 июня 1919 года В.Путна со своим полком первым преодолел 
Уфимку в районе деревни Айдос нашего района и в авангарде дивизии Г.Х.Эйхе прошел по 
долине реки Юрюзань. 228-й Карельский полк за героическую переправу и последующие 
бои был награжден революционным Красным Знаменем, а его командир с начала 
следующего месяца был назначен командиром 2-й бригады 26-Й дивизии, а с декабря 1919 
года - начальником 27-й стрелковой дивизии. Затем Путна командовал корпусом, был 
военным атташе в Японии, Финляндии, Германии и Англии. 

Витовт Казимирович был награжден тремя орденами Красного Знамени. Власть, за 
которую он сражался, расстреляла его, военачальника и дипломата, 11 июня 1937 года. 

17 сентября 2008года  
 
 

Ваня-поэт из Байкинской школы 
 

Причастен к истории района 
 

С 10 по 14 сентября 1918 года Уральский сводный отряд под командой будущего 
Маршала Советского Союза Василия Блюхера во время легендарного рейда по тылам 
белогвардейцев Белорецк - Красноуфимск базировался на территории нашего района. Об 
этом рассказано в моей книге «Время. События. Люди» (глава IV, очерк «Уральская армия 
В.Блюхера», стр. 31-32). 

В свое время данному походу большое исследование посвятил и профессор 
Уральского государственного университета И.Ф.Плотников. Его монография «Героическая 
эпопея Уральской партизанской армии В.К.Блюхера» вышла отдельной книгой в 1986 г. в 
Башкирском книжном издательстве (Уфа). Иван Федорович - участник Великой Отече-
ственной войны. Им написано около 400 научных и методических работ, в том числе 27 
монографий, он является заслуженным деятелем науки, доктором исторических наук. 
Проживает в г.Екатеринбурге. Его имя тесно связано с нашим районом. 
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Тридцатые репрессивные 
Родился ученый 4 сентября 1925 г. в д.Королево Аскинского района. Отец Федор 

Николаевич, уроженец этой деревни, воевал на фронтах Первой мировой войны, затем 
Гражданской. «Родина моей матери Агриппины Евсеевой, в девичестве Останиной, - село 
Байки, что в Караидельском районе Башкирии, на севере этой республики» (из 
воспоминаний И.Плотникова). 

Вскоре родители разошлись, и в 1928 г. Агриппина Евсеева вернулась с малолетним 
сыном в Байки. Из воспоминаний Ивана Федоровича: «Детство мое проходило в крайней 
бедности. Кормились огородом, молоком коровы. Мать из религиозных соображений (она 
была потомственной староверкой - прим. Ф.Н.) в «коммунию», колхоз «безбожных» 
большевиков, вступать наотрез отказалась. Во время повальной коллективизации в зиму 
1930/31 г. ее двое суток продержали под арестом, принуждая написать заявление, - все равно 
отказалась. В итоге ее все же выпустили, но потом душили налогами...» 

На глазах у Вани в Караидельском районе совершалось раскулачивание: «В зимнюю 
стужу изгоняли массу людей, взрослых с детьми, из своих домов, разрешая, помимо одежды 
на себе, брать только узлы; на санях отправляли на железнодорожную станцию (Щучье 
Озеро – прим. Ф.Н.) за 70 километров, оттуда в Сибирь». 

Ваня рано пристрастился к чтению. И в начальной школе за умение хорошо читать 
его перевели в следующий класс. Чтобы покупать книги, школьник подрабатывал на 
каникулах: подносил кирпичи в бригаде каменщиков, пастушком-погонщиком у гуртоправа 
перегонял стадо от Байков до Янаула на мясокомбинат. Летом 1941 г., после 9 класса, он 
работал в райцентре, в Караидельской машинно-тракторной станции (МТС). Но жить было 
трудно, голодно. За работу в МТС так и не заплатили. Спасали огород и дары природы. В 
1941 году они с матерью лишились и коровы, осталась только коза. 

 
В горниле войны 

В июне 1942 г. Ваня Плотников с отличным аттестатом окончил Байкинскую 
среднюю школу. После нескольких попыток поступить в военные училища в январе 1943 г. 
был принят в военно-пехотное в Актюбинске (Казахстан). 

На фронт Плотников попал в неполные 18 лет в середине 1943 г. Год и два месяца 
провоевал пулеметчиком и минометчиком, был трижды ранен, один раз контужен, 
переболел малярией. В 1944 году Иван был направлен на учебу в самоходно-артиллерийское 
училище. За отличные успехи на занятиях в конце марта 1945 г. его поощрили 
десятидневным отпуском на родину. Из воспоминаний: «С великим трудом - с пересадками 
через Москву и Казань - добрался до ближайшей к дому станции Щучье Озеро... Остав-
шийся путь в 70 километров покрыл (почти все время бежал) за вторую половину дня и 
часть ночи, ни единого раза не присев. Встреча дома была, понятно, радостной, 
сопровождалась слезами. А днем, во вторую половину, меня уже собирали в дорогу... В оба 
конца на дорогу уходило почти девять суток из десяти». 

 
От учителя до академика 

В декабре 1946 г. Ивану Плотникову по состоянию здоровья была присвоена 
инвалидность и он был демобилизован. Вернулся в Байки. Через несколько дней навестил 
свою бывшую учительницу русского языка и литературы В.М.Бабину (Савченко), ставшую к 
тому времени редактором Караидельской (малой) районной газеты «Вперед» (она работала 
до 1948 г. - прим. Ф.Н.). Нужно сказать, что Иван рано увлекся стихосложением, поэтому 
его и в школе, и в селе прозвали Ваня-поэт. Памятуя об этом, Валентина Михайловна 
попросила его написать стихотворение для читателей. Так родилась «Встреча с матерью», 
которая была опубликована на страницах «районки». 

Иван Федорович стал работать в Байкинской школе учителем. Летом 1947 г. поступил 
на заочное отделение исторического факультета Башпединститута и окончил его летом 
1949-го. Плотников закончил вуз в основном с отличными оценками. 

Осенью 1951 г. он поступил в аспирантуру Уральского госуниверситета и всю 
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дальнейшую научную деятельность связал со Свердловском (ныне Екатеринбург). 
Подготовил 44 кандидата и 9 докторов наук. В 1977 г. Иван Федорович вместе с профессо-
ром В.В.Блюхером, сыном Маршала Советского Союза, руководил походом по боевому пути 
Уральской партизанской армии. Об экспедиции много сообщалось в СМИ, о ней был снят 
увлекательный фильм... 

Байкинская школа гордится своим выпускником - Ваней-поэтом, ставшим крупным 
ученым-историком, академиком. Бывший директор учебного заведения Николай Балахнин в 
своей статье «Гордость школы и села» (//Караидель». - №139-140. -  от 1 декабря 2012 г.) 
среди знаменитых выпускников-байкинцев заслуженно называет и имя Ивана Плотникова. 

14 сентября 2013 года 
 

Воспитывала любовь к природе и родине 
 

В Куртлыкульской школе пройдет чествование замечательного педагога, 
отличника народного просвещения, кавалера ордена Трудового Красного Знамени 
Нафисы Муллагалиевны Галиной. 15 сентября ей исполняется 85 лет. 

Более 10 лет назад ее муж, ветеран войны и труда, заслуженный учитель школы 
РСФСР Галим Галиевич Галин (1920-2009), написал историю Куртлыкульской школы 
(долгие годы он был ее директором). В документальном повествовании значительное место 
было отведено юннатскому движению, опытнической работе и достижениям ученической 
производственной бригады учебного заведения, за которыми, смею утверждать, стояли 
огромный труд и талант учителя биологии Нафисы Галиной. 

В Куртлыкульской школе в послевоенное время был создан кружок юных 
натуралистов. Начиная с 1951 года, юннаты со своими экспонатами участвовали в 
сельхозвыставке, проводимой в тогдашнем Байкибашевском районе. А в 1953 году сама 
школа впервые стала участницей Всесоюзной сельскохозяйственной выставки (ВСХВ) в 
Москве. Впоследствии этой чести общеобразовательное учреждение удостаивалось не-
сколько раз, а из ее учащихся - 50 человек. Многие из куртлыкульских юннатов были 
награждены ценными подарками, а некоторые и бронзовыми медалями сначала ВСХВ, затем 
ВДНХ. Среди них Масния Хатмуллина, Фарида Агзамова, Магафия Зиганурова и Набиря 
Вильданова. Последняя, например, в дальнейшем удостоилась почетного звания отличника 
просвещения РБ, заслуженного работника высшей школы РФ. Она, ставшая Набирей 
Галихановной Набиевой, около полувека преподает в Уфимском нефтяном университете 
(УГНТУ), занимает должность профессора. О ней был снят замечательный документальный 
телефильм. 

Но вернемся к 1953 году, который считается годом зарождения юннатского движения 
в Куртлыкульской школе. Именно тогда учащиеся и учителя огородили пришкольный 
участок, обработали почву, заготовили семена. Площадь земли составила более четверти 
гектара. Большую ее часть, ту, где выращивали овощи, отвели под десятипольный 
севооборот, другую - под плодово-ягодные насаждения, третью - под коллекционные 
растения. Кроме обычных для нашей местности сельхозкультур (различные сорта пшеницы, 
кукуруза, просо, горох, лен и др.) возделывали и экзотические (ветвистая пшеница, 
голосемянные овес и ячмень, сорго, абиссинское крамбе, чина, соя, кенаф и др.). 

Каждый урок Нафисы Муллагалиевны сопровождался лабораторной или 
практической работой, либо опытом на пришкольном участке. 

Для распространения передового опыта районный отдел образования многократно 
организовывал на базе Куртлыкульской школы семинары биологов, совещания директоров 
учебных заведений, слеты ученических производственных бригад. Например, в 1977 году в 
рамках такого слета были проведены соревнования юных пахарей по обработке земли 
пропашными тракторами. Призерами состязаний стали куртлыкульские старшеклассники 
Ринат Даутов (1-е место среди юношей, он завоевал призовое место и на республиканском 
слете) и Разифа Нурисламова (2-е место среди девушек). Первый сейчас трудится 
механизатором на Севере, вторая – завучем по воспитательной работе в родной школе. 
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За весомый личный вклад в дело воспитания подрастающего поколения Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 20 июня 1971 года Нафиса Муллагалиевна Галина 
была награждена орденом Трудового Красного Знамени. 

У Галима и Нафисы Галиных выросли замечательные дети. Старший сын Рашит стал 
ученым, его изобретения по защите металла от коррозии широко применяются в стране и за 
рубежом. Второй сын, Флюр, окончил сельхозинститут, трудился ветеринарным врачом. 
Дочь Луиза жила в Бирске, родила пятерых детей, к сожалению, она рано ушла из жизни. 
Нафиса Муллагалиевна и Галим Галиевич взяли двух внуков к себе и выучили их. 

Бывшая учительница Миннигаширя Глимшиновна Андерзянова суть педагогического 
подвига своей старшей коллеги Н.М.Галиной выразила в следующих словах: «Она воспиты-
вала в нас глубокую любовь к природе и родине!» 

14 сентября 2013 года  
 

Офицерский корпус Курбатовых 
 

        Деревню Апрелево (сейчас ее уже нет) недаром по-другому называли Курбатовка. В 
населенном пункте это была распространенная фамилия. 

В семье участника первой мировой войны большевика Григория Курбатова было 
шестеро сыновей и три дочери. Старший сын Иван окончил пединститут, стал директором 
школы, затем заведующим отдела образования Гафурийского района. В армию был призван в 
сентябре 1941 года. Заместитель командира роты по политической части старший лейтенант, 
коммунист Иван Курбатов пал смертью храбрых в Сталинграде. Похоронен на Мамаевом 
кургане. 
 Другой сын, Александр, был ранен на Халхин-Голе в боях с японскими самураями, 
учился в военном училище, стал первым в семье офицером. На него первого осенью 1941 года 
пришла похоронка. Последней гранатой командир роты лейтенант Александр Курбатов 
подорвал себя и окруживших его фашистов.  

Третий брат, Григорий, командовал на фронте взводом управления артиллерийской 
батареи. Был награжден орденом Красной Звезды и девятью боевыми медалями. После войны 
майор в отставке жил и работал в Майкопе. 

Василий, как и Григорий, в войну командовал взводом управления, также получил орден 
Красной Звезды, дослужился до майора. В мирное время жил в Симферополе. 

Пятый из братьев Курбатовых, Владимир, участвовал в освобождении Харькова и через 
много лет, выйдя в запас в  чине подполковника, стал жителем этого города. Был удостоен 
орденов Отечественной войны II степени и  Красной Звезды и медалей. Имел также польскую 
награду. Занимался литературным творчеством. В г. Кременчуг (Украина) в 2007 г. был издан его 
поэтический сборник. 

Когда началась война, последнему из братьев, Юрию, было 15 лет. Секретарь 
комсомольской организации, он с нетерпением ждал возможности вслед за старшими уйти на 
фронт. И дождался. В учебном стрелковом батальоне Юрий стал пулеметчиком. Со дня на 
день готовился отбыть на фронт. Но… его направили в школу военных пилотов. В  авиации 
майор Юрий Курбатов прослужил 27 лет. На «гражданке» жил и работал в Могилеве. 

Так защищал Родину и честно служил ей офицерский корпус Курбатовых из 
караидельской деревни Апрелево. 

8 мая 2010 года 
Пока живете вы друг с другом рядом, 

Цените миг, что провели вдвоем, 

Не бойтесь приласкать улыбкою друг друга 

И помните, как мало мы живем.  
(Из стихотворения Владимира Курбатова «Жизнь коротка») 
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Глава III 
Земля-кормилица и ее труженики 

 
Где зимой холоднее? 

 
За всю историю метеонаблюдений в нашем районе самая высокая температура 

была на отметке плюс 39° С, самая низкая - минус 52,2° С (перепад составляет 91,2 
деления по шкале Цельсия). 

В Балтачевском районе жара достигала тоже 39 градусов, а мороз - минус 52, 
колебание температуры равняется 91 делению. В Аскинском районе соответственно 36; 
54 и 90, а в Нуримановском 38; 48,1 и 86,1. По Благовещенскому и Мишкинскому 
районам такие данные найти не удалось. 

Таким образом, по холоду в нашей зоне рекорд держит Аскинский район (-54° С). 
За ним следуют Караидель (-52,2° С), Балтачево (-52° С) и Дуван (-50° С). По перепаду 
температур муниципалитеты располагаются в следующем порядке: Караидельский 
(91,2), Балтачевский (91), Аскинский (90), Дуванский (88) и Нуримановский (86,1). 

11 февраля 2012 года 
 

Село не поднимет ни разрешение, ни запрет 
 
В 1835 году поднялось, как отмечают историки, последнее крупное 

антифеодальное движение трудящихся масс Башкортостана. Мощным толчком его 
явилось вот что. Власти распорядились производить общественную запашку земель, 
строить в населенных пунктах магазины и ссыпать туда, говоря современным языком, 
страховой запас зерна. Хотя при тех условиях это и было необходимым мероприятием, но 
бюрократические методы его проведения вызвали всплеск недовольства среди крестьян. 
О том, как казаки Ельдякской крепости отказались от общественной пахоты и как были 
наказаны, районная газета уже писала. Добавим другой пример - о Подлубово. 

Эта деревня входила, по тогдашнему административному делению Башкортостана, 
в 4-й мишарский кантон Башкирско-мишарского войска (в дальнейшем Б.-м.в.). Ее 
жители одними из первых в округе выступили против строительства магазина. Сюда 
прибыл начальник кантона Абдулфаттах Максютов со свитой и попытался арестовать 
зачинщиков. Но рядовые и низшие чины (нужно помнить о том, что в то время башкиры 
и те из мишар, кто жил на территории Башкортостана, относились к военному сословию), 
спасли своих предводителей от задержания, избили сопровождавших начальника 
чиновников. Сам Максютов был изолирован. Его угрожали убить, выговаривая, как потом 
писалось в донесении: «От нас на крыльях не улетишь!” Этот эпизод вошел в историю 
Башкортостана. Движение против властей было подавлено карателями под руководством 
командующего Б-м.в. генерала Т.С.Циолковского. 

Подлубовский бунт вспомнился мне в связи вот с чем. В 12-м номере нашей газеты 
за этот год был напечатан материал Г.Галина «Где селянин будет пасти корову». Там 
автор в послесловии (P.S.) просит заинтересованных лиц высказать свое мнение о купле и 
продаже земли. Галим Галиевич бывший преподаватель истории, и поэтому я начал с 
экскурса в прошлое. 

Как уже подчеркивалось выше, наши предки ни за что не хотели обобществлять 
свой труд и его результаты. Только сто лет спустя, в тридцатых годах двадцатого века, 
железной рукой загнав в коллективные хозяйства крестьян, уморив лучшую их часть в 
лагерях и ссылках, задушив непомерными налогами единоличников, большевикам уда-
лось перестроить сознание селянина. Теперь многим тоже не хочется, как и нашим 
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предкам, ломать привычное, устоявшееся, как бы оно плохо ни было. 
Что касается лично моего мнения, то оно таково. Во все времена мнение народа  

правителей страны не интересовало. Так и сейчас парламент (Госдума) может под 
давлением правительства принять закон о купле и продаже земли. Тогда нам грозит еще 
одно явление, похожее на «прихватизацию». Если же закон будет отклонен, то нас ждет 
долгий поиск приемлемой для наших условий дороги выхода из кризиса, т.е. китайский 
вариант («путь проб и ошибок»). Отдельно ни конкретное разрешение, ни конкретное 
запрещение покупать и продавать землю, т.е. однобокость, не сведет на нет проблему 
подъема сельского хозяйства и улучшения благосостояния хлебороба. Только гибкое их 
сочетание наряду с созданием таких условий, когда земледелец был бы заинтересован и, 
главное, мог произвести больше продукции - принесет плоды. Развитие системы 
крестьянских банков с их относительно дешевыми кредитами; кооперирование по 
отдельным трудоемким отраслям или производствам, требующим долгосрочных 
капитальных затрат, но дающим прибыль; усиление роли прикладной науки; поддержка 
государством своего производителя с гибкой политикой закупочного ценообразования - 
вот далеко не полный перечень рычагов, при помощи которых можно сдвинуть с места 
застрявшую на перепутье телегу отрасли народного хозяйства. Кроме того, нужны 
умные, светлые головы, настоящие реформаторы. Такие люди есть и найдутся. Мне 
близки, например, мысли председателя колхоза имени Салавата Н.Аюпова, с которыми 
он уже выступал на страницах нашей районной печати. 

Как гласит восточная мудрость, конечным итогом любой работы должно быть 
счастье людей. 

24 февраля 2001 года 
 

Извечен труд крестьян 
 
В советские времена было сделано хорошее дело. Увидел свет многотомник 

архивных документов «Материалы по истории Башкирской АССР». Издание оказывает 
большую помощь историкам, языковедам, экономистам, а также краеведам в издательской 
работе. В нем содержатся и документы, касающиеся нашего края. О двух из них расскажем 
подробнее. 

Заурядное это событие произошло в 1765 году. Башкир деревни Якупово Су-Унларской 
волости Сибирской дороги (таково было административно-территориальное деление 
Башкортостана в 18 веке) Елкутлы Хабибов у своего богатого земляка старшины Халиля 
Якупова занял 19 рублей. Тут уместны некоторые пояснения. Это поселение на реке Байки 
существует в нашем районе до сих пор: названо оно в честь верного сторонника царских 
властей Якупа Чинмурзина. Упомянутый выше Халиль является одним из его сыновей. Деревня 
Халилово носит его имя, и долгое время в ней располагалась штаб-квартира правления 10-го 
башкирского кантона. Занятая Хабибовым сумма по тем временам в крестьянской среде была 
большой, и поэтому в январе 1765 года на бумаге был заключен договор о том, каким образом 
погасить долг. Текст этого документа и приводится под номером 284 на стр.318-319 части 1-й 
четвертого тома «Материалов по истории Башкирской АССР». Елкутлы за эти деньги должен 
был отработать на земле Якупова 9 (!) лет. И при этом, как гласит договор, он был обязан 
каждое лето «поставить для ево, Халилова, скота и на ево, Халиловых, лугах... сена 100 копен, 
косить и в стога сметать и жердями огородить». Но на этом долговые обязательства Хабибова 
еще не кончались. Ежегодно заемщик также должен был «всякого ево, Халилова, посеянного 
хлеба сжать 4 загона, которые он, Халиль, показывать может мерою каждой длиною по 100-у, 
поперешнику по 25 сажень». Зимой Елкутлы для кредитора выполнял и другие виды работ. По-
видимому, закабаленному приходилось трудиться со своей семьей, потому что один он не смог 
бы выполнить весь перечисленный объем работ. Например, скосить, собрать и сметать сена на 
100 копен. А копны, как оговорено в другом документе тех лет, должны быть «мерою по 
минутьи одних суток, каждую двух сажень с аршином». Уточним, что сажень равнялась 2 м 13 
см, аршин – 71 см. Таким образом, «мера» составляла примерно 5 м. Нужно сказать, что стога, 
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копны, скирды в старину обмерялись перекинутым арканом, с основания одной стороны через 
вершину до основания противоположной стороны. Теперь представьте, какого размера должны 
быть копны через сутки после складывания! 
  Другой архивный документ (там же, стр.306-307, №268) свидетельствует о том, что 
ясашный татарин деревни Чипчиковой (ныне Балтачевский район) Кыр-Таныпской волости 
Сибирской дороги Абдрахим Микреев 4 февраля 1765 года одолжил у того же X.Якупова 38 
рублей. За это он собирался отработать в хозяйстве старшины 5 лет. Занявший деньги 
обязывался «каждогодно сеять ему, Халилу...  хлеба по 6 загонов, в том числе ржи по 3 загона 
ерового (ярового - прим.Ф.Н.), каждой мерой длину 100, поперешнику 25 сажень» и «тот 
посеенной хлеб огораживать в пресла» (прясло – изгородь - прим. Ф.Н.). 
   Если перевести в современную метрическую систему, то А.Микреев заделывал семена 
на площади 6,8 га. Сверх указанных работ Абдрахиму полагалось, как и Е.Хабибову 
впоследствии, заготавливать для Якупова сено в том же объеме. Семья его состояла из шести 
человек: сам, жена (Салиха Сейкина) и четверо детей. 
  Приведенные документы говорят о том, что Х.Якупов, который являлся высшим 
административным лицом в Су-Унларской волости, имел крупное хозяйство, в котором 
земледелие занимало ведущее место. Судя по тому, сколько заготавливалось сена, можно 
сказать, что у хозяина было и много скота. Напомним, что спустя годы после оформления 
договоров со своими должниками, о чем рассказывалось в этом исследовании, Халиль Якупов 
во времена Крестьянской войны под руководством Е.Пугачева был захвачен и увезен в 
Чесноковку за Уфу в ставку восставших «графа Чернышева» (Чика Зарубин) и там убит. 
Историки до сих пор спорят о том, на чьей стороне был наш земляк, башкирский старшина. 
  ...И столетия назад в наших местах разводили скот, косили на зиму сено, выращивали 
хлеб. Жили теми же заботами что и сейчас. Извечен труд крестьянский. 

18 августа 2001 года 
 

Рассказал о караидельской земле 
 
О писателе и публицисте Н.В.Ремезове в Башкирской энциклопедии содержатся 

следующие сведения. 
Родился Николай Владимирович в мае 1855 г. в г. Казань. Окончил Уфимскую мужскую 

гимназию. С 1873 г. работал землемером в Уфимском губернском по крестьянским делам 
присутствии, с 1884 служил в Министерстве госимуществ (г. Санкт-Петербург), с 1886 г. – 
Смоленском отделении Дворянского земельного банка, с 1888 г. – Витебском отделении 
Крестьянского поземельного банка, с 1891 г. канцелярский чиновник Ведомства казенных 
железных дорог (Приморская область). Умер Н.В. Ремезов 14 ноября 1915 г. в г. Владивосток. 

Н.В. Ремезов нам в наследство оставил трилогию «Очерки из жизни дикой Башкирии. 
Быль в сказочной стране» (кн.1-3, Москва, 1887-1900) и другие экономические исследования, в 
которых отобразил социальную структуру и хозяйство башкир, колонизацию, земельную 
политику правительства, становление различных форм собственности в Уфимской губернии. 
Основой материалов для очерков послужило участие писателя-публициста в проведении 
сенаторской ревизии в данной губернии в 1880-81 годах под руководством государственного 
деятеля М.Е. Ковалевского, которая выявила злоупотребления чиновников губернской 
администрации при купле-продаже вотчинных земель башкир. 

Он, как ревизор высокого ранга, побывал и в наших местах и включил в свою трилогию 
рассказы о состоянии земельных взаимоотношений наших крестьянских предков. Отрывки из 
этой редчайшей книги Н.В. Ремезова, касающиеся караидельской темы, я свел в отдельный 
сборник, экземпляры которых со своими примечаниями подарил районным библиотеке и 
историко-краеведческому музею.  

Кратко обозначу для библиографии содержание данного сборника. Замечу, что страницы 
упоминаемых очерков приводятся по оригиналу книги Н.В. Ремезова. 

Итак, о содержании. 
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Стр.45-54. Две покупки. 
Конкретные примеры скупки за бесценок башкирских земель купцом П.Ф. 

Тороторовым в нашем краю и судьбе деревни Русский Урюш (Новый Урюш). 
 
Стр. 55-62. Дешевле пареной репы. 
Как купец В.А. Уткин почти даром приобретал караидельские земли, описываются их 

границы. Говорится также о деревнях Мага и Кураиш. 
 
Стр. 63-68. Уфимские хищники. 
О попытке сопротивления деревень Старые Багазы, Бартым и Уразбахты захвату 

земель В.А. Уткиным. 
 

            Стр. 232-234. Глава III раздела «Крестьянские поземельные                             
товарищества». 

О неравноправии жителей деревень Петухово и Айдос во владении землями. 
 
Стр. 239-258. Деревня Расстреляево и ее мирские распорядки. 
Речь идет о тогдашней общине нынешней деревни Раздолье с упоминанием села 

Ургуш.  
 
Стр. 258-261. Факты к истории раздач.  
Положение жителей деревни Аскиш. 

 
Немного о сельхозкультурах 

 
Хлебопашество  

Более интенсивно хлебопашество в наших местах стало развиваться только в XVIII 
веке. Основными его центрами были площади по обе стороны реки Байки, а также район 
крепости Ельдяк (правобережье от поселка Атамановка). Указ правительства России от 
11 февраля 1736 года разрешал «покупать» башкирские земли помещикам, служивым 
людям, мишарям и другим лицам. Последствия этого указа коснулись и нашей терри-
тории. Поэтому и в пределах района уже к началу 19 века, кроме башкирских, суще-
ствовали и русские, татарские, мишарские, тептярские и марийские деревни. Наряду с 
вотчинными, общинными землевладениями развивались и помещичьи. В начале 
двадцатого века в Байкибашевской и Байкинской волостях (население последней, межу 
прочим, достигало 40 тысяч человек) находились имения дворян Балахонцевых, 
Игнатьевских, Сунгуровой, купца Груздева, лесные дачи купцов Арацкова (более 45 
тысяч гектаров), Манаева и др. Но, как говорится, революция  всех уравняла. 

 Фактом, лишний раз доказывающим, что башкиры Сунларской волости (куда 
входили Янсаитовская и Байкинская тюбы) жили оседло и имели довольно развитое 
земледелие, служит то, что в 1742 году из 467 дворов старшина Якуп Чинмурзин (деревня 
Якупово названа его именем) обязался поставить в Курмышевскую крепость для нужд 
канцелярии Оренбургской комиссии 59 четвертей (одна четверть - 8 пудов), или 472 пуда, 
семенного ярового хлеба (А.З.Асфандияров. История сел и деревень Башкортостана, Уфа, 
2001 г., кн.9., стр.8.). То есть, если выразить в метрической системе мер, то сунларцы 
должны были отвезти 7,7 тонны, подчеркиваю, семян! 

 
И рожь, и овес когда-то были сорняками 

Каждому понятно, что нынешние пахотные культуры некогда были в природе 
дикими. Люди, возделывая, окультуривали их. Ученые считают, что эти «одомашненные» 
растения проникли в Европу из Малой Азии. Естественно, земледелие велось тогда на 
самых плодородных почвах. На заре цивилизации выращивали ячмень, некоторые виды 
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пшеницы (однозерняная, культурная, двузерняная, карликовая), лен, джут, чечевицу, 
горох. Правда, с ними в новые районы было завезено и много сорняков, которые 
произрастают и поныне на наших полях. Например, овсюг. Но тут произошло интересное 
превращение. Из него был выведен овес, поначалу занимающий господствующее 
положение в приморских областях с влажным климатом, оттуда распространившийся и в 
остальные регионы. Как культурным растением стали заниматься и рожью, которая 
прежде считалась сорняком. Как объясняют ученые, произошло это так. В одну из 
суровых зим пшеница вымерзла. Куда деваться, голод не тетка, люди вынуждены были 
собирать на полях сорную рожь, которая спокойно выдержала холода, употреблять ее в 
пищу и для посева. И, как видим, рожь уже впоследствии в крестьянской России стала 
чуть ли не основным сырьем для хлебопечения. 

В 1933 году в нашем районе этот злак в колхозах занимал, например, около 24 
тысяч гектаров, а овес около 22,5 тысяч га. Через год первой культуре отвели уже около 
27 тысяч га, а второй - более 28 тысяч. Пшеницу разместили (для сравнения) на 9000 га. 
И во время войны рожь спасала. Она, по утверждению специалистов, и нынче является 
более престижной культурой для суровых условий нашей местности. Как известно, в 
прошлом году акционерное общество «Мировой Октябрь» основной план сдачи зерна 
государству выполнило рожью, сдав 1330 тонн зерна. В этом году в районе предстоит 
убрать 9 тысяч гектаров озимых этой зерновой культуры. Урожайность обещает быть 
неплохой. 

 
Нет пророка в своем отечестве 

После пшеницы наиболее древним культурным растением считается лен. 
Выращивать его начали еще 9 тысяч лет назад в Индии. Оттуда он через длительное 
время проник в Европу и, конечно, в Россию. В районе льном и коноплей занимались до 
50-х годов 20 века. Вика («конские бобы») и мак пришли из Африки еще в бронзовом 
веке. Бесспорно, большое число культурных растений дал Древний Рим. 

Римляне завезли в европейские страны много прекрасных сортов фруктов, в том 
числе вишню, персик, абрикос, каштан, лесной орех. 

Открытие Америки (1492 г.) дало Старому свету много новых, доселе неизвестных 
растений, которые затем заняли ведущее положение. Это наши хорошо «знакомые» 
томат, фасоль, перец, тыква, кукуруза, картофель, ну и, конечно, табак - сейчас и не 
верится, что раньше их не знали. А помидоры полтора века назад считались даже 
ядовитыми. 

Советский ученый, академик Н.И.Вавилов большие силы отдал учению о центрах 
происхождения культурных растений, собрал крупнейшую коллекцию последних. 
Николай Иванович мечтал накормить все народы мира, но вместо этого умер в 
Саратовской тюрьме от голода (уморили!) в 1943 году в возрасте 56 лет. А советский 
журнал «Наука и жизнь» (№5 от 1958 г.) о происхождении культурных растений печатал 
статью в изложении немецкого ученого Вернера Ротмалера. Поистине, нет пророка в 
своем отечестве! 

2 августа 2003 года  
 

Севооборот 
 
Человечество еще с тех пор, как начало себя осознавать, занимается 

земледелием, выращиванием растений для пищи. Все возделываемые им ныне 
растения были окультурены в течение длительного времени. Совершенствовалась 
агротехника и интенсифицировалось производство. Остановимся на некоторых 
ступенях этого развития. 

Понятие монокультуры 
Земледельцами давно было замечено, что выращивание годами на одном и том же 
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участке одного и того же растения (монокультуры) приводит к одностороннему 
истощению почвы. Выражаясь агрономическим языком, ухудшаются ее физические 
свойства, уменьшается содержание гумуса. Зерновые, например, обедняют почву 
фосфором, картофель - калием, бобовые - фосфором и кальцием и т.д. При монокультуре 
создаются условия ускоренного размножения сорняков, вредных насекомых и 
возбудителей болезней. Такой вид земледелия был характерен для России. Нечто похожее 
происходило в США, Канаде и других странах в начальный период освоения новых 
земель. Площади много лет засевались пшеницей, а затем надолго забрасывались в 
залежь. 

Внесение удобрений только замедляет процесс истощения почвы, но не спасает от 
него. 

 
Трехполье 

Чтобы уйти от «почвоутомления», в земледелии феодальной России применялся 
трехпольный севооборот. Он имел зерновую направленность и делился на пар - озимые - 
яровые. Плодородие восстанавливали на паровом поле, куда вносили навоз и которое 
несколько раз за лето обрабатывали (вспахивали, бороновали) для уничтожения сорняков 
и накопления влаги. Осенью на пары высевали озимые, в основном рожь. После них - 
яровые, которые уже могли использовать последствия навозного удобрения. 

Трехполье не могло обеспечивать устойчивые урожаи. С началом 
капиталистических отношений оно стало заменяться паропашными и плодосеменными 
севооборотами. Многопольный севооборот в России стал вводиться только после 
революции. 

 
Важнейшая часть земледелия 

Слово «севооборот» включает в себя понятие научно-обоснованных чередований 
сельскохозяйственных культур на полях и во времени, способствующих восстановлению 
и повышению плодородия почвы. Он является важнейшей частью земледелия. 
Экономическая целесообразность севооборота заключается в рациональном 
использовании земли, обеспечении высокой урожайности, расширении сезонного 
производства в связи с разными сроками сева, обработки и уборки чередуемых культур. 

В обосновании и развитии севооборота теорию и практику хорошо развили США, 
Германия, Великобритания. В северо-восточной Англии так называемый норфолкский 
севооборот действовал с середины 19 века. Необходимо назвать и русских ученых, 
работавших в этой области: В.В.Докучаева, П.А.Костычева, К.А.Тимирязева, 
Д.Н.Прянишникова, В.В.Вильямса и Н.М.Тулайкова. 

 
А как было в нашем районе 

В отчете Караидельского исполнительного комитета к районному съезду Советов 
(1934 г.) было отмечено, что в том году в основном велся правильный устойчивый 
севооборот в 77 колхозах на площади 101390 га, или 86% кплану. В остальных 16 
коллективных хозяйствах горно-лесной части района севооборот будет введен весной 
1935 года на площади 1621 га.  

В 1934 году озимые были полностью посеяны на полях принятого севооборота. 
Многие колхозы разместили по схеме и яровые культуры. 

В 1933 году в Караидельском районе впервые были посеяны травы. Они заняли 
3765 га. Ставилась задача в 1936 году довести площади под сеяные травы до шести тысяч 
га, а в 1937 году - до восьми тысяч. Половину из них собирались пустить на семена, 
половину - на корм общественному скоту. В названном отчете подчеркивалось, что 
введение травопольного севооборота имеет значение в подъеме урожайности, создании 
устойчивой кормовой базы и борьбе с сорняками. Нужно сказать, что, начиная с 1938 
года, в нашем районе начали выращивать приличные урожаи. Старательно работавшие 
селяне получали за свои трудодни по три-четыре тонны зерна. Например, Фаткыл 
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Сагатдинов из колхоза имени Тельмана (д.Ирек) заработал в том далеком году 3,7 тонны 
зерна. Замечательные урожаи до войны снимали в колхозе «Мировой Октябрь», в 
котором существовала и своя семенная и агротехническая хата-лаборатория. 

Но война смешала все карты. Обстоятельства сложились так, что стало не до 
соблюдения севооборота. Он начал восстанавливаться только после войны, в 1946 году. В 
том году были разработаны семи и десятипольные севообороты. Для их введения была 
отобрана первая группа из семи хозяйств. Сюда вошли колхозы «Совет», «Мировой 
Октябрь», «Красный пахарь» (существовал рядом с Байкибашево), «Красное знамя» 
(Иткули), «Ужара» (Старо-Откустино), «Победа» (Троицкий Ключ, Крестьянский поселок 
и др.) имени Молотова (Подлубово). В этих коллективных хозяйствах проводился обмер 
всех земель и деление их на поля. Этим делом были заняты землемеры Вершков, Черных, 
агрономы Янауров, Соболев и Сметанина. 

Процесс внедрения севооборота как нельзя лучше иллюстрируют следующие 
цифры. В самые лучшие годы для сельского хозяйства в СССР (на первое ноября 1974 
года) севооборот был введен на 196,2 млн. га пашни (93% общей площади) и освоен на 
157,4 млн. га (75%). 

4 сентября 2004 года  
 

Объяснимое заблуждение 
   

У финских татар существует такая притча. Один неверующий заявил мулле, что Аллаха 
нет, потому что его не видно, он не появляется. Тогда мусульманский священнослужитель 
обратился к народу и спросил: «Вы видите этого человека?» «Видим», - был ответ. Последовал 
еще вопрос: «А вы видите его ум?» «Нет, не видим!» «От того, что наяву ума не видно, - 
сказал мулла неверующему, - можно ли говорить о том, что его у тебя нет?» Так при народе 
был пристыжен самоуверенный заявитель. 

Хотя я и атеист, но мне эта притча нравится. Потому что в ней содержится жизненный 
урок. Неверующий привел в доказательство своей позиции несостоятельный довод. Мудрый 
религиозный деятель убедительно опроверг его своим контраргументом. 

Есть люди, которые, бывает, заблуждаются искренне, не зная обстоятельств дела. 
Происходит это из-за недостаточной информации. Пословица «Слышали звон, да не знают, где 
он» как раз о таких. Другие же, не признавая очевидных фактов, упорствуют в своих 
заблуждениях. Никого конкретно не относя к данным группам, расскажу следующее. 
  Однажды только вступившая в ряды КПРФ РБ (компартия) молодая караидельская 
женщина утверждала, что раньше такого голода, как сейчас, не было. Что тут сказать? Видимо, 
страшный голод 1921 года в России не в счет. Или такой же голод в 1932-33 годах на Украине 
и в южных областях РСФСР, унесший сотни тысяч жизней, во внимание не принимается. 
Получается как в знаменитой импровизации Л.Утесова, когда и макинтош, и конюшня, и еще 
кое-что сгорело, «...а в остальном, прекрасная маркиза, все хорошо, все хорошо». 

«Раньше, при коммунистах, существовал порядок и такого криминала не было», - гово-
рят солидные, в годах люди. Я тоже не воспринимаю современное положение. Но каждому 
понятно, что грязная пена всегда всплывает наверх, когда жидкость с содержимым начинает 
кипеть. Такое кипение в обществе всегда происходит в переломные исторические моменты. 
Помните, как уважаемый Г.Галин, автор материала «Куртлыкулю - 80 лет», рассказывал о 
беззаконии, самосудах, убийствах, произошедших в этой деревне. Но ведь все это происходило 
тогда, когда страной начали руководить большевики - коммунисты. И вряд ли правомерно 
обелять последних и очернять только демократов. 

Многие ветераны, среди них и некоторые бывшие руководители отраслей сельскохо-
зяйственного производства района, твердят, что в их времена стране хватало своего хлеба. 
Заблуждение объяснимо. Дело в том, что ЦК партии и правительство СССР просто скрывали 
от народа истинное положение вещей. А как же, подобно формуле «Жена Цезаря выше всех 
подозрений», идеология коммунистического труда была превыше всего! А то, что в стране не 
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достает зерна, - купим в США, Канаде, но народу не скажем! «Эта мера, как свидетельство бан-
кротства советского сельского хозяйства стала... традиционной (со времен Н.Хрущева - прим. 
Ф.Н.) и существует до сих пор», - пишет историк Дмитрий Волкогонов в своем исследовании 
«Семь вождей» (стр.383). Он же в архивах ЦК КПСС обнаружил документы и секретные 
статистические данные (двойная бухгалтерия!), которые неоспоримо доказывают, что 
производство зерна у нас не покрывало уровня его потребления. Например, расход этого вида 
сельскохозяйственной продукции в стране намного превышал показатель его заготовки в семи 
годах из того десятилетия (1954 - 1964 гг.), когда в оборот были введены целинные и залежные 
земли. 

Рассказывают, что Уинстон Черчилль шутил, говоря, что думал умереть от старости, 
однако ему придется умереть от смеха, потому что Россия, которая в былые времена кормила 
всю Европу хлебом, теперь сама стала закупать зерно. Ученые-экономисты считают, что 
стратегические запасы зерна, нужные для обеспечения продовольственной безопасности 
государства, должны составлять около 20 % от годового потребления. По данным, приве-
денным в средствах массовой информации, в Канаде эта цифра сейчас составляет 40, а у нас... 
4%. Наша страна колхозно-совхозная, а эта северо-американская - фермерская. Вот и 
сравнивайте. 

3 марта 2001 года 
 

Зерноуборка на корню 
 
• В переводе с английского слово «комбайн» означает «соединение». 
• Первый комбайн изобретен в 1868 году в России. 
• Первые самоходные комбайны поступили в наш район в октябре 1948 года. 
• Раздельная уборка хлебов в нашем районе ведется с 1956 года. 
 

Первый изобретатель 
Истории неизвестны ни дата его рождения, ни дата смерти. Но тем не менее, его 

имя осталось в анналах истории. Агроном Андрей Романович Власенко управлял 
имением в Бежецком уезде Тверской губернии. В 1868 году он изобрел уборочную 
машину типа комбайна, которую назвал «жнея-молотилка». Принцип работы своего 
детища автор обозначил как «конная зерноуборка на корню». Об этом в третьем номере 
от 18 января 1869 года рассказала «Земледельческая газета». 

 
В Америке 

Но, как уже не раз бывало в дореволюционной России, изобретение не получило 
развития. А в США первые образцы зерноуборочного комбайна начали появляться к 
концу 19 века. Построенные почти полностью из дерева они, в отличие, скажем, от 
изящных кулибинских часов, сделанных 
из того же материала, были до такой степени громоздкими и тяжелыми, что требовали 
упряжки в 20-30 (!) лошадей. Но в первой четверти 20 века 
комбайны в Соединенных Штатах усовершенствовались. Дерево в основном заменили 
металлом. Для привода рабочих органов в действие стали применять двигатель 
внутреннего сгорания. Вместо конной тяги внедрили локомобильную, а затем 
тракторную. Американские заводы сначала выпускали прицепные комбайны, затем 
перешли на самоходные. 

 
В Советском Союзе 

В СССР комбайностроение начало развиваться лишь в начале тридцатых годов 20-
го столетия. В предвоенные, военные годы в Байкибашевском и Караидельском районах 
машинно-тракторные станции были оснащены прицепными комбайнами «Коммунар», 
которые выпускал завод с таким названием в г.Запорожье, и марки С-1 («Ростсельмаш»). 
Эти машиностроительные заводы до войны дали стране 200 тыс. зерноуборочных 
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агрегатов, что сыграло большую роль в механизации уборки урожая. В Байкибашевском 
районе в 1939 году было 42, а в 1941-м - 30 комбайнов. 

После войны провели специализацию отечественных предприятий. «Ростсельмаш» 
(г.Ростов-на-Дону) производил прицепные комбайны С-6 («Сталинец») и РСМ-8. А 
Таганрогский, Тульский и др. заводы с 1947 года изготовляли самоходные «степные 
корабли» марки С-4. В следующем 1948 году Байкинская МТС, базирующаяся в 
Байкибашево и имеющая 26 прицепных комбайнов, в конце октября впервые получила 
два самоходных зерноуборочных агрегата. Кстати сказать, эту машинно-тракторную 
станцию в то время уже не первый год возглавлял Ибрагим Ишкильдиев, отец 
В.Ишкильдеева - начальника Караидельской районной инспекции «Гостехнадзор». 

В 1958 году постановлением ЦК партии и правительства прекращается выпуск 
прицепных зерноуборочных машин. Разрабатывается модель самоходного СК-3. Затем 
страна получала СК-4, СК-5 «Нива», СК-6 - 8 «Колос», изделия Красноярского завода 
СКД-5 «Сибиряк», «Енисей», «Ростсельмаша» - «Дон-500» и другие. 

 
Что такое комбайн 

  Существуют многочисленные разновидности комбайнов, смотря для каких целей 
они предназначены: силосо-, картофеле-, рисо-, хлопко-, плодо-, свекло-, и другие 
уборочные сложные машины. Работа зерноуборочного комбайна состоит из 
одновременного выполнения следующих операций: скашивание и обмолот хлебов, 
ссыпка зерна в бункер, собирание соломы и половы в копнитель и сбрасывание их в 
поле. «Степные корабли» применяются при прямой или раздельной уборке. О последнем 
способе (двухфазном) в нашей местности впервые заговорили в 1956 году. Тогда в одном 
из июльских номеров районной газеты «Ленинчы» была описана технология этого 
метода, ныне широко применяемого. 

 
Выработка была - позавидуешь и сейчас 

Недавно в корреспонденции из колхоза «Заря» (Тегерменево) в нашей газете 
писалось, что в этом хозяйстве на один комбайн при норме 100 гектаров приходится 200. 
В связи с этим для сравнения хочется рассказать о работе одного комбайнера из далекого 
прошлого. Механизатор Т.Бариев из Мрясимовской МТС в районной газете («Ленинчы», 
№ 43 от 23 сентября 1950 года) поведал о себе следующее. На комбайне он работает с 
1938 года, т.е. 12 лет. В прошлом году (в 1949-м) на «Сталинце-6» сжал 450 гектаров 
зерновых. Нынче дал слово довести эту площадь до 600 га. На соревнование вызвал 
коллегу Минниахметова. Несмотря на дождливые дни, агрегат не простаивает. Каждый 
день убирается до 18 гектаров. В этом году в колхозе «Кызыл чишмэ» («Красный ключ» - 
д.Мрясимово), где работает Т.Бариев, выращен хороший урожай. И чтобы при жатве 
озимой ржи барабан не забивался, он меняет местами заднюю и среднюю глухую деки. 
Для беспрерывной подачи сжатого хлеба на транспортере хедера заменял 12-зубную 
шестерню на 10-зубную. В приемной камере ставит стальную пружину, что позволяет 
массе поступать в барабан ровномерно. Результативная работа комбайна зависит также 
от тягача - трактора. Трактористы Тимергали Адигамов и Хаматгаян Талипов простоев 
не допускают. За 20 дней уборки агрегат Т.Бариева сжал 350 гектаров площади и 
намолотил 3000 центнеров зерна! Так и хочется воскликнуть: «Читайте, завидуйте!..» 
Вот как работали полвека назад на несовершенных, с современной точки зрения, 
комбайнах. 

29 января 2003 года 
 

О создателе первого комбайна 
 
Пять лет назад наша газета печатала мой материал «Зерноуборка на корню» 

(//Караидель. - от 29 января 2003 года). В нем рассказывалось об истории 
комбайностроения, приводились некоторые исторические факты, связанные с 
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применением данной техники в нашем районе. Здесь же упоминалось и о первом 
изобретателе комбайна - агрономе А.Р.Власенко. Он создал уборочную машину и работу, 
производимую своим детищем, назвал «зерноуборкой на корню». Недавно автору этих 
строк улыбнулась удача: ему удалось отыскать некоторые подробности этого события. О 
них, например, сообщалось 45 лет назад - в 1963 году - в одном из номеров всесоюзной 
газеты «Сельская жизнь». Вот о чем рассказывал материал. 

Вывел управляющий имением., что находилось в Бежецком уезде Тверской 
губернии, кем тогда был Власенко, в страду 1868 года свою машину в поле. Из окрестных 
селений подивиться «чуду» собралось немало народу. Ничего подобного до сих пор не 
видевшим крестьянам действительно все это было в диковинку. Говорят, пришли даже 
деды, много лет не слезавшие с печи! Люд приехал также издалека. Среди них были 
ученые и прогрессивно мыслящие граждане посткрепостнической России. 

Машина Власенко тронулась, естественно, за ней двинулась увлеченная 
увиденным толпа. Сама технология описывалась следующим образом: «Зерноуборка» не 
срезала стебли, они остались на корню. После обработки в молотильном устройстве ма-
шины эти стебли с колосьями распрямились. Но как ни старались люди отыскать в таких 
колосьях хотя бы зернышко - не находили. Дивились, восторгались. Так чисто машина 
вымолачивала колосья». То есть обмолот происходил на корню, поэтому Андрей 
Романович и назвал свое изобретение «Зерноуборкой на корню». Такая технология 
преследовала благую для тех времен цель: главное в погожие дни убрать зерно, а солому 
можно скосить и потом. 

Обмолоченное зерно ссыпалось в специально предназначенный для этой цели 
ящик, который впоследствии стал называться бункером и претерпел в конструкции 
значительные изменения. 

«Чудо» Власенко работало безотказно, точно, без поломок, заменяя, как 
подчеркнуто, «десятки жниц-косарей, молотильщиков, облегчая тяжелейший 
труд на уборке хлебов». Машину обслуживали лишь два человека, в нее 
были впряжены четыре лошади. 

Андрею Романовичу выдали патент на «зерноуборку». Казалось, нужно 
строить эти машины. Но нет пророка в своем отечестве. Царское правительство, как 
пресловуто известно, не пожелало выделить средства даже на то, чтобы демонстрировать 
творение русского изобретателя на Всемирной выставке, проходившей в те годы в Вене. 

На помощь талантливому изобретателю пришли передовые мужи отечества. Среди 
них, например, был ученый Павел Андреевич Костычев (1845 - 1895), чьи труды по 
изучению биологических основ почвообразования и способов повышения плодородия 
почв внесли в агрономическую науку ценный вклад. На средства этих людей 
А.Р.Власенко построил две опытные машины, которые затем долго убирали хлеба на 
крестьянских полях. 

Спустя 11 лет, в 1879  г.,  после описанного испытания «зерноуборки на корню» в 
России на полях одного из южных штатов США тоже появилась уборочная машина. Это 
было громоздкое деревянное сооружение, и его тянули 24 мула, а обслуживали семь 
рабочих. Да и при обмолоте техника теряла много зерна. Тем не менее машина произвела 
сенсацию. Началось ее усовершенствование.  

Таким образом, совмещенный агрегат «жнейка-молотилка» пришел к нам под 
видом английского слова «комбайн» (американцы говорят на английском), что означает 
«соединение». Вместе с данной лексемой в русский язык проникли термины «бункер», 
«битер», «хедер», «дек» и другие. 

23 июня 2008 года 
 

Власть есть власть 
 
Помещенное в первом номере нашей районной газеты «Алга» постановление ЦК 

ВКП (б) и Совнаркома СССР от 3 августа 1933 года ставило перед колхозами следующие 
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задачи. Первым делом коллективные хозяйства должны были сдать зерно государству в 
объеме доведенного годового задания, рассчитаться с машинно-тракторными станциями 
за их работу полностью натурой, полностью погасить ссуду на приобретение семян, 
засыпать семена в количестве, достаточном для проведения осеннего и весеннего 
посевов, и вдобавок к тому создать 10-15 процентов страхового фонда, выделить для 
обобществленного скота годовой запас фуража. Только при выполнении этих условий 
оставшееся зерно разрешалось раздавать колхозникам в качестве оплаты за трудодни. 
Постановление подписали председатель Совнаркома Молотов и секретарь Центрального 
Комитета партии Сталин. 

«О размоле зерна в мельницах единоличниками». Это постановление вышло за 
подписями председателя Башкирского СНК Булашева и управляющего делами СНК 
Зарубина и также было размещено в первом номере «районки». Документ предупреждает, 
что единоличники могут размолоть свое зерно только при выполнении ими обязательного 
задания по сдаче зерна и при наличии соответствующей справки сельского Совета. Тем, 
кто не выполнил задание, выдача справок или размол зерна на мельницах были 
запрещены категорически. 

Как комментарий к этому постановлению можно привести случай с Шамси 
Закировым, считавшимся единоличником (так называли не вступившего в колхоз главу 
отдельного подворья). Его фамилия в первом номере местной газеты упоминается 
дважды. В помещенном в качестве передовой статьи выступлении заместителя секретаря 
районного комитета партии Имашева говорится: «Единоличники Явгильдинского 
сельского Совета Исмагзамов Курбан и Закиров Шамси обязательные поставки зерна 
государству выполнили на 7 августа на 100 процентов». На второй странице в статье 
«Трудитесь, как они!» можно прочесть следующее: «Шамси Закиров из деревни 
Явгильдино, несмотря на то, что ему всего 14 лет, свое задание по зерну полностью 
выполнил. Другие единоличники, берите с него пример». 

Из приведенного факта следует, что советская власть облагала налогом и 
подростков, железной рукой ведя народ к светлому будущему. 

Еще об одной статье. Первого августа районная рабоче-крестьянская инспекция 
рассмотрела дело и подтвердила факты проявления заведующим райпотребсоюзом 
Горшениным национализма и малодушия. Он, получив аванс от колхозов на поставку 
сельхозмашин, не завез ни одной, не принял своевременно должных мер в отношении 
пьяниц, мешающих работе, мало того, что за три года не было ни одной ревизии, так и 
вовсе потерял ревкомиссию» (сказано именно так – прим. Ф.Н.). 

Дальше читаем решение об исключении Горшенина из партии и освобождении его 
от занимаемой должности. Вместе с ним был уволен и завбазой Казаков. Как сказано в 
документе,«за пьянство и национализм». 

Как видим из приведенного материала, обычное разгильдяйство или 
некомпетентность руководителя любили раздувать до масштабов политической 
неблагонадежности, обвиняя его во всех смертных грехах. 

25 октября 2003 года 
 

Впереди был напряженный, но мирный труд 
 

Мы должны помнить 
Четвертого февраля 1945 года вышло решение Совета Народных Комиссаров «О 

мероприятиях по подъему сельского хозяйства в колхозах Башкирской АССР». Еще шла 
война, страна еще напрягалась, гоня врага по европейским странам в ее собственное 
логово. Наша, тогда автономная, республика наряду с другими тыловыми регионами несла 
все тяготы по обеспечению Вооруженных Сил СССР всем необходимым (людскими и 
материальными ресурсами) под лозунгом «Все для фронта, все для победы», а осво-
божденных от оккупации, но разоренных областей страны - семенами, скотом, тягловой 
силой, продовольствием, одеждой и т.д. Но перед Башкирией в решении правительства 
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ставились конкретные задачи по подъему подорванного войной сельского хозяйства. 
Каково было положение дел и что предпринималось для достижения обозначенных целей - 
рассмотрим эти вопросы, проанализировав обстановку в нашем районе в 1945 году. Мы 
должны помнить все. 

 
Караидельский район: что наделала война 

В 1944 году посевная площадь в районе составляла 11158 га. То есть она 
сократилась более чем на четверть (на 3808 га) по сравнению с уровнем 1942 года. 
Посевов многолетних трав почти не осталось - было 777 га, а по отчетам на первое января 
1945 года числилось ... 9 га. В 1942 году средняя урожайность зерновых на всей посеянной 
площади (14966 га) составила 3,9 ц, а валовой сбор - 5836 тонн. В 1944 году же на круг 
было снято... 1,71 ц. Весь урожай равнялся всего 1908 тоннам. То есть этого количества 
зерна хозяйствам Караидельского района не хватило бы даже на семена. Но ведь кроме 
того колхозам следовало рассчитаться натуральной оплатой с машинно-тракторной 
станцией и со своими работниками. И колхозникам снова пришлось потуже затянуть 
пояса. От голодной смерти их спасал только картофель - «второй хлеб», выращенный на 
личных огородах. На колхозных плантациях урожайность этой спасительной культуры 
снизилась на одну треть. 

26-я сессия райсовета депутатов трудящихся, прошедшая 28 февраля 1945 г., была 
посвящена рассмотрению задач, поставленных Совнаркомом СССР перед башкирскими 
колхозниками. В докладе сессии председателя райисполкома Рафикова констатировалось, 
что причинами неурожая являются нарушение агротехмероприятий; запущенность 
семенного хозяйства; затягивание сроков сева; игнорирование яровизации, 
протравливания, удобрения почвы, несвоевременная прополка; малая площадь поднятой 
зяби; сев ржи без пара и тому подобное. 

Попутно коснемся работы Караидельской МТС. В 1944 году в ней числилось 27 
тракторов (в 1949-м было 38). Так вот, вместо 12 тысяч гектаров в колхозах ими была 
вспахана половина, вместо двух тысяч гектаров засеяна только четверть запланированной 
площади, а вместо полутора тысяч га озимых - всего 25 га. К февралю 1945 года 
тракторный парк МТС сократился еще на 4 единицы. На станции в наличии имелись 20 
сеялок, 10 культиваторов, 27 плугов. В графе «горючее» значилось «заготовлено 273,3 
кубометра деревянного топлива» - чурок, хотя, чтобы полностью обеспечить твердым 
топливом газогенераторные тракторы, требовалось 5100 куб.м. МТС также не была 
обеспечена смазочными материалами - солидолом и дегтем. 

Не лучше обстояли дела и в животноводстве. К первому января 1945 г. поголовье 
скота и птицы в Караидельском районе по сравнению с аналогичными показателями на 
начало января 1942 г. сократилось больше чем на половину, а количество свиней – на две 
трети. Исключение составили пчелы; численность их семей уменьшилась с 4656 до 4204, 
то есть только на 10 процентов.  

За этот же период более чем на две трети убавилось поголовье лошадей, которые 
являлись в коллективных хозяйствах основной тягловой силой. В существовавших в 
рассматриваемое время 38 колхозах района числилось 934 савраски. В отдельных 
хозяйствах («Алга II», «Первобирская», «Красная Юрюзань», «Восьмое марта») осталось 
всего по 4, 5, 7 лошадей. 

Плачевное состояние животноводства, причинами которого являлись бескормица и 
отсутствие теплых помещений (во многих хозяйствах молодняк общественных животных 
работники ферм выхаживали дома), вело к тому, что отрасль не справлялась с планами 
поставок продукции государству. Например, в 1944 году было поставлено: мяса - 85 
процентов от запланированного количества, молока - 62, шерсти - 66, яиц - 50, брынзы 
(делалась из овечьего молока) - 48 проц. 

 
Байкибашевский район: вызвать соседей на состязание 

Текст решения Совнаркома СССР о мероприятиях по подъему коллективного 
сельского хозяйства в Башкирской АССР был опубликован в районной газете «Ленинче». 
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В апреле в Байкибашево было проведено совещание передовиков-колхозников. На 
нем приняли социалистические обязательства по успешному проведению 
сельскохозяйственной кампании 1945 года. На этом же мероприятии Караидельский и 
Аскинский районы были вызваны на соцсоревнование. 

Так что же обязывались выполнить байкибашевцы? Перечислим основные пункты. 
Сев ранних культур завершить за 10 дней. По зерновым в среднем на каждом гектаре 
вырастить по 9 ц урожая. К 15 июня вспахать пар на площади 13 тыс. га с дальнейшей 
культивацией и повторной вспашкой и полностью засеять озимые к 25 августа. Ставилась 
задача восстановить колхозные сады, имевшиеся до войны, и посадить еще пять гектаров 
плодово-ягодных культур. Забегая вперед, нужно сказать, что в послевоенные годы в 
Башкортостане, в том числе и нашем районе, очень много было сделано по лесопосадке и 
садоводству. 

«Считать главной задачей советских и земельных органов, колхозов и машинно-
тракторных станций Башкирской АССР всемерное повышение урожайности 
сельскохозяйственных культур, увеличение валового сбора зерна и в первую очередь 
важнейшей зерновой культуры - яровой пшеницы, а также увеличение поголовья скота, 
повышение его продуктивности, особенно в горно-лесных районах республики». (Из 
решения СНК СССР от 4 февраля 1945 г.) 

В животноводстве намечались следующие задачи. На каждые 100 коров получить 
100 телят, на 100 овец - 110 ягнят, от каждой кобылы - по жеребенку, от каждой 
свиноматки - по 10 поросят. От каждой фуражной коровы надоить в среднем по 1000 
литров молока, от взрослой овцы настричь по 2,7 кг шерсти, от курицы-несушки получить 
80 яиц. Довести число пчелосемей до 9,5 тысячи и с каждого улья накачать за сезон до 40 
кг меда. С целью увеличения количества тягловой силы (лошадей не хватало) обучить 700 
голов крупного рогатого скота ходить в упряжи. Заготовить 8 тыс. тонн силоса и... 1200 
тонн веточных кормов. 

Намечались меры и по совершенствованию организационно-хозяйственной 
деятельности колхозов (их было 62) и машинно-тракторных станций, которых в 
Байкибашевском районе действовало две: Байкинская (директор Ибрагим 
Дильмухаметович Ишкильдиев) и Мрясимовская (С.М.Нугаев). 

Видимо, результаты хозяйственного соревнования были более чем скромными 
(естественно, сказывались война и ее последствия), так как об их итогах газета 
Байкибашевского района «Ленинче» так и не рассказала. 

2 февраля 2005 года 
 

«А старая мельница крутится-вертится...»? 
 
С развитием хлебопашества в Башкортостане продвигалось, разумеется, и 

мельничное дело. Например, по данным ведомости, составленной два с половиной века 
назад, в Уфимской провинции насчитывалось 796 мельниц. Историк А.Н.Усманов в своей 
статье, опубликованной в книге «Из истории феодализма и капитализма в Башкирии» 
(Уфа, 1971) писал о том, что мельницы строились двух типов: 
большие водяные колесчатые и так называемые мутовки. 

В первой части четвертого тома сборника «Материалы по истории Башкирской 
АССР» содержится любопытный документ. В феврале 1765 г. 
некий Микреев занял у жившего тогда на берегах реки Байки богатого 
старшины Су-Унларской волости Халиля Якупова деньги. За это он должен был 
отработать с семьей в хозяйстве заимодавца несколько лет и «содержать ево, Халилову, 
колесчатую об одном поставе мельницу с толчею». 
  В старину каждая уважающая себя деревня имела установки для помола муки. Я 
помню, мельницы существовали в Абуталипово, Куртлыкуле, Байках и др. Зерно 
растиралось каменными жерновами, которые приводились в движение силой воды или 
дизелями, а позже электроэнергией. Многие мельницы по разным причинам прекратили 
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свое существование. Одна из причин заключалась в том, что торговля плохо ли, хорошо ли 
обеспечивала, да и продолжает обеспечивать население мукой производства крупных 
мельничных комбинатов. 

Но реалии жизни продолжают диктовать свои требования. Те, кто связан с сельским 
хозяйством, плату за свою работу частично получают натурой, в том числе зерном. Вот у 
них-то и появляется потребность смолоть этот продукт. 

Мощная мельничная установка действует в Явгильдино (колхоз «Искра»). Она, как 
рассказал председатель хозяйства Хасим Мухитов, в прошлом году принесла 20 тысяч 
рублей дохода. Значит, при разумном ее использовании экономическую выгоду извлечь 
можно. 

 В районе не на плохом счету находятся мельницы, которые выпускает Кумертауский 
завод. Они вальцовые, компактные, питание электрическое. Такие агрегаты купили и 
смонтировали у себя колхоз «Маяк» и Бердяшский хлебоприемный пункт. Вот что 
рассказывает руководитель последнего Раиса Федоровна Аралкина: «Мельницу мы 
запустили в прошлом году. Планы были, конечно, большие. Мололи пшеницу. Но качество 
зерна, возделываемого в нашем районе, не отвечает требованиям мукомольного дела. 
Такое зерно можно пускать только на фураж». Отвлекаясь, скажем несколько слов об этом 
виде кормопроизводства. У нас почему-то принято и овес, и ячмень перерабатывать как 
пшеницу - в «пыль».  В США и Канаде применяется следующая технология. Зерна этих 
культур рубятся поперек (пополам) на специальных машинах. В таком виде овес и ячмень 
усваиваются животными легче, чем в виде «дробленки». 
  Два года назад Караидельское райпо послало в Пензу слесаря хлебокомбината 
М.Гильмиярова учиться на мельника. Отучившись, Мукарам там же закупил для 
потребительского общества электрическую мельницу «Фермер -2» и транспортировал ее к 
месту назначения. Новая техника за короткий срок была смонтирована и запущена в строй 
в удачно подошедшей для этой цели хлебопекарне. 

В райпо было задумано закупать на стороне зерно, перерабатывать его и продавать, 
а часть использовать в собственном производстве. Но рынок внес свои коррективы. 
Себестоимость такой муки получается высокой, отсюда цена скачет вверх и продукция не 
находит сбыта. А вот отруби, хотя и были дороговаты, разошлись. Сейчас агрегат на 
хлебокомбинате работает только для тех, кто имеет свое зерно и хочет его смолоть. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что в районе есть мукомольные 
установки, потенциал которых высок. Правда, загружены они только частично. Но, ду-
мается, что чем больше мы будем выращивать хлеба, тем больше найдется работы и 
мельницам. 

29 августа 2001 года 
 

У нас выращивали и виноград 
 
В развитии садоводства в нашем районе пионерами выступили жители деревушки 

Иреково. Они объединились в коллективное хозяйство, носившее имя вожака немецких 
коммунистов Тельмана. В предвоенные и военные годы колхозом руководил член партии 
Фаткыл Сагатдинов. Весной 1944 года Указом Президиума Верховного Совета СССР он 
был награжден орденом «Знак Почета». Под его руководством еще в 1938 году из 
Кушнаренковского района были привезены 100 саженцев яблони и осенью высажены в 
грунт. Таким образом, появился колхозный сад. История сохранила и фамилию первого 
бригадира садоводческой бригады - Давлетшин. 

В 1939 г. в Байкибашевском районе сады были заложены на площади пять гектаров. 
Плодовые деревья и кустарники стали разводить колхозы «Якты Юл» («Светлый путь»), 
«Совет», им.Маркса (Деушевский сельсовет) и «Красное знамя» (Иткули). 

В войну из-за нехватки рабочей силы плодовые посадки остались без ухода и 
деградировали. Но и послевоенные годы были нелегкими: засуха 1946 года вызвала голод 
в 1947-м. И вот в ту осень к нескольким сотням одичавших яблонь ирековцы  подсаживают 
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30 сортовых. Здесь же размещают 380 кустов крупноягодной смородины, 100 
- крыжовника и 38 корней нового в наших краях плода - бессею. Весной следующего, 1948, 
года были проведены все агротехнические приемы по уходу за садовыми насаждениями. 
Заинтересованные ирековцы той же весной стали садить плодовые деревья и кустарники у 
себя в личном подворье. По свидетельству агронома колхоза Ф.Камалова, в среднем у 
каждого появилось по 8-10 яблонь и 20- 30 кустов смородины. 

Прошли годы. Деревню, бывшую в составе Мрясимовского сельсовета (ее основной 
костяк во время коллективизации переселился сюда из д.Турново), сначала передали 
Явгильдинскому, а потом Байкибашевскому сельсовету. В начале 50-х годов прошлого 
столетия коллективные хозяйства укрупнили и деревни Иреково и Фрунзе были 
объединены в одну бригаду (третью) и наряду с Байкибашево, Аминево и Кызылкулем 
вошли в состав колхоза имени Фрунзе. Уже в 60-е годы сад был заброшен. Иреково 
исчезло с географической карты, но остатки сада существуют до сих пор. Правда, 
поживиться в нем уже нечем. 

Заниматься садоводством в послевоенное время начали и в колхозах «Кызыл 
партизан» (Явгильдино) и «Ленин буляге» (Абуталипово). По сообщению секретаря 
парткома первого хозяйства М.Мусабирова, первоначально здесь под руководством 
звеньевого комсомольца Гилима Мухитова было посажено 270 яблонь и 738 кустов 
смородины, а участок обсажен 543 березами. Как свидетельствует председатель 
абуталиповского колхоза Ш.Валиуллин, 60 лет назад звено, которым руководил опытный 
полевод Карам Галлямов, заложило сад, где один гектар занимали яблони, еще один - дру-
гие плодово-ягодные культуры и полгектара - малина. 

Но по прошествии многих лет эти насаждения постигла та же участь, что и сад в 
Иреково: их забросили. 

В байкибашевсжой районной газете «Ленинчы» мне удалось отыскать удивительный 
факт, относящийся к теме садоводства. В № 43 от 4 октября 1951 года агроном 
Урюшевского спиртзавода Ф.Хлопов писал о том, что получен первый урожай от 
некоторых садовых культур, которые были посажены двумя годами ранее, т.е. в 1949-м. Он 
выражал уверенность, что через 2-3 года начнут плодоносить также яблони и вишня. Далее 
агроном сообщал, что с виноградника тоже были собраны первые ягоды, а на следующий 
год ожидается большой урожай с лозы и что выращенные рассаду и черенки садовых 
культур предприятие реализует колхозам. 

Таким образом, оказывается, в свое время в нашем районе выращивали и виноград. 
31 января 2009 года 

 
Всесоюзные переписи… скота 

 
Наша газета уже писала о том, как в пределах нынешней территории района проходила 

сельскохозяйственная и поземельная перепись в 1917 году (Это было… в семнадцатом году. // 
Караидель. – № 9-10 от 21 января 2004 г.). Последнее мероприятие подобного рода состоялось в 
1920 году. В советское время тоже периодически организовывали учет, но он был 
узкоспециализированным: посевные площади, виноградники, плодово-ягодные насаждения. В 
сохранившихся в архиве редакции районной газеты подшивках можно встретить, например, 
сообщения о датах и инструкции по проведению Всесоюзных переписей... скота (да, да!). 
Актам придавалось большое политическое значение. Возьмем организационные моменты 
подобной переписи января 1940 года. В инспектуре нархозучета Байкибашевского района были 
отобраны 25 учетчиков, принявших активное участие в состоявшейся в январе (с 17 числа) 1939 
года переписи населения. Кроме этого, назначили девять контролеров. В каждом сельском 
Совете и колхозе создали комиссии из трех человек. На всех них и лежала черновая работа по 
единовременному учету всего скота. В Байкибашево, Мрясимово и Расстреляево (ныне 
Раздолье) действовали переписные центры. Соревновались с Аскинским районом. Следующая 
перепись скота во всесоюзном масштабе состоялась в январе 1951 года. Ее объявили как 
общественный смотр, и она должна была учесть животных и птиц во всех государственных, со-
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ветских, кооперативных, коллективных и индивидуальных хозяйствах. А Всесоюзная перепись 
скота 1955 года нашла отражение в публикации газеты «Вперед»  Караидельского (малого) 
района в сентябре 1955 года. Надо сказать и о том, что какие-либо материалы об итогах 
переписей «районка» не печатала. То ли тема была закрытой, то ли...  

29 сентября 2004 года 
 

«Породами отличимы...» 
 
Выходное поголовье крупного рогатого скота в общественном секторе района на 

первое января 2008 года составляло 7502 особи. По расчетам управления сельского 
хозяйства администрации МР, на конец этого года цифра должна возрасти до 8 тысяч. В 
том числе количество коров предполагается довести до 3115. 

Естественно, было время, когда «и вода была мокрее и камень тверже», то есть при 
колхозно-совхозном производстве в советские времена поголовье в общественном стаде 
значительно превышало современный уровень. 

В сельхозпредприятиях в основном разводят две породы КРС: бестужевскую и 
черно-пеструю. Немного расскажем о них. 

 
Название идет от фамилии 

Родиной, бестужевской породы молочно-мясного направления считается село 
Репьевка (Новоспасский район Ульяновской области). Она была выведена еще в конце 
XVIII - начале XIX веков скрещиванием местного скота с шотгорнской, голландской, 
симментальской и другими породами. Начало этой целенаправленной работе положил 
заводчик Бестужев, в честь которого и получила со временем свое название выведенная 
порода. Данная порода обладает следующими характеристиками. Скот крупный, с 
глубоким удлиненным туловищем и крепким костяком. Встречаются животные, 
уклоняющие в сторону мясо-молочного или молочного типов. 

Масть красная, разных оттенков (от светло-красной до вишневой), бывает и с 
белыми отметинами на голове, груди, брюхе, вымени. Удои коровы за одну лактацию в 
среднем составляют 3000-3800 кг, иногда до 4500 кг, жирность молока - 3,8-4,1 %. Масса 
буренок достигает 500-550 кг, быков - 750-900 кг. Скот считается скороспелым, хорошо 
нагуливается и откармливается. Убойный выход мяса - до 60% общего веса. Порода 
распространена в Поволжье, в том числе в Татарстане и Башкортостане. 

Начало организации мер по улучшению продуктивного качества скота, в том числе 
крупного рогатого, в районе положили в 1933 году. В то время в коллективных хозяйствах 
насчитывалось 950 голов КРС (общее количество вместе с личным скотом населения 
равнялось 16722). Тогда-то впервые и завезли 11 быков бестужевской и швицкой пород. 
Они были распределены по фермам. Уже на следующий год хозяйства пополнились еще 60-
ю быками-бестужевцами первой и второй генерации. Тогда же впервые в районе провели 
метизацию. Термин означает межпородное скрещивание сельскохозяйственных животных 
разных пород в пределах одного вида. По отчетам тех лет, завезенными быками были 
покрыты 240 «разношерстных» колхозных коров. Также известно, что в 1947 году из 
Архангельского района Башкирской АССР к нам были доставлены 10 племенных 
производителей бестужевской породы. 

Но породный скот, как известно, требует хорошего ухода (нормальных санитарно-
ветеринарных условий) и обильного кормления. Этого-то по разным причинам в 
последующие после обобществления сельхозживотных времена как раз и не делалось. 
Порой в некоторых сельхозпредприятиях района не хватало даже пресловутой соломы. В 
результате недокармливания, а также метизации, пущенной на самотек, скот деградировал, 
породные качества терялись. Однако, например, СПК им.Салавата даже в последние годы 
политических и экономических потрясений стабильно ведет животноводство, где основной 
породой КРС является бестужевская, и получает хорошую продукцию. В эти дни со 
Староакбуляковской фермы сельхозкооператива на Караидельский молокозавод ежедневно 
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отправляется по 17-18 ц молока. Некоторые доярки (среди них и Зульфия Бадретдинова) 
надаивают здесь более чем по 3000 кг в год от каждой коровы своей группы. 

 
Потому что такая масть 

В отличие от бестужевской, черно-пестрая порода сугубо молочного направления. 
Она была выведена в СССР путем скрещивания местного скота, разводимого в разных 
зонах (Центральный район, Урал, Сибирь), с остфризской, черно-пестрой шведской и 
другими породами аналогичного происхождения. Надо сказать, что из-за различия свойств 
местного исходного КРС, природных условий, уровня племенной работы в породе 
образовалось несколько групп и типов.  

Средний удой каждой коровы составляет 3500-4000 кг в год, жирность молока от 
3,6% до 4,0%. 

Пополнять общественное стадо племенными животными черно-пестрой породы в 
районе стали с начала текущего века. В 2001 году на Куртлыкульскую ферму колхоза 
«Совет» завезли 49 стельных коров. Их определили в отдельную группу, уход за ними был 
поручен ответственным работникам - семьям Галимзяновых и Нуртдиновых. В тот же год 
сельхозпредприятие «Якупово» тоже приобрело 15 черно-пестрых телок. Кроме этих 
хозяйств животных данной породы заимели общества с ограниченной ответственностью 
«Нур+Р» и «Сельхозтехника». Только за последние три года АПК района завез 1017 
породных «пеструшек». 

 
Как внедрялся метод 

Искусственным осеменением сельскохозяйственных животных в нашем районе 
начали заниматься еще в довоенное время. Как свидетельствовал в своей книге «О 
мишарах, основавших деревню Подлобово» (Бирск, 2002 г.) Саитзян Сахратуллин, в его 
родной деревне Подлубово «За Таш-кичю (Каменный брод - прим.Ф.Н.) организовали 
конно-товарную ферму с пунктом искусственного осеменения на месте нынешней МТФ» 
(стр.100-101). Этот пункт в то время был единственным в районе. Он и конеферма были 
организованы для улучшения экстерьера и других качеств скакунов при их выращивании 
для пополнения кавалерийских частей РККА (Рабоче-Крестьянская Красная Армия - до 
1946 года, после - Советская Армия). Первым осеменатором маточного поголовья коней 
был Васфирахман Хасанов. Он работал на своем посту до конца войны. В деревне его 
уважали и воспринимали как ветеринарного работника.  

В 1958 году заведующий районной ветлечебницей, располагавшейся тогда в 
Байкибашево, Масрур Гатин организовал при ней первую станцию искусственного 
осеменения. Нынче же в районе на фермах, по сведениям зоотехнической службы УСХ, 
действуют 12 пунктов искусственного осеменения (сельхозкооперативы «Маяк», «Заря», 
имени Салавата, «Урняк», «Якупово» и «Совет», ООО «Нур+Р», «Агроресурс», «Восход», 
«Раздольинское СХП», «Мрясимовское» и «Артакульское СХП»). В этом году ими было 
оплодотворено 1056 коров. Лучшими операторами искусственного осеменения называют 
Ирину Файзуллину (Артакульская ферма), Данила Халимуллина (Явгильдинская) и 
Мулланура Галимзянова (Новоакбуляковская). 

Также в шести ветеринарных участках районной ветстанции работают по одному 
пункту искусственного осеменения. Этими ПИО нынче «обслужена» 581 корова населения. 

17 декабря 2008 года 
 

Птицеводство в районе 
 

Куры, гуси... 
В сентябре 1949 года газета «Ленинчы» Байкибашевского района сообщала о том, 

что некоторые хозяйства начинают создавать гусиные фермы. В качестве примера 
приводились колхозы «Башкортостан» (Седяшевский сельсовет) и «Родник» (Ельдяк). В 
первом начали с поголовья в 19, а во втором – в 9 гусей. 
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В апреле 1953 года председатель колхоза «Кызыл Октябрь» (Тайкаш) Агзам Ильясов 
в той же «районке» наряду с другими планами поведал и о том, что у них задумано стро-
ительство помещения вместимостью две тысячи кур. Ферма была создана. Через два года 
ее заведующая Зиннатуллина сообщала, что там имеется 300 кур-несушек и от них за сезон 
ожидается получить 22 тысячи яиц. 

Еще один факт. В ноябре 1952 года в Байкибашево прошла первая районная 
сельскохозяйственная выставка. Колхоз «Красный ключ» (Шаушак) представил белых кур 
породы «леггорн». В хозяйстве от каждый несушки тогда было получено в среднем по 80 
яиц.  

 
Была и инкубаторная станция 

В 1952 году в райцентре Байкибашево началось строительство инкубаторной 
станции. Через год она вступила в действие. Здание срубили из свежих бревен и подняли 
на мху. Станция была оснащена двумя инкубаторами марки «Рекорд-39». В каждый из них 
для искусственного выведения цыплят можно было заложить по 39 тысяч яиц. Как 
сообщала в 1959-м газета Караидельского района «Ленинец», в том году первая партия 
цыплят на Байкибашевской инкубаторно-птицеводческой станции была, например, 
выведена к началу мая. Их тут же распределили по колхозам. Среди них «Урняк» получил 
1200, «Совет» и имени Карла Маркса (Раздолье) - по 1000 голов молодняка. Вторая партия 
«поспела» к началу июня. За обе инкубации тогда вывели 100 тыс. цыплят и утят. Они 
продавались не только коллективным хозяйствам, но и населению. 

 
О чем говорят эти факты 

В пятидесятые и начале шестидесятых годов 20 века птицеводство в нашем районе, 
как видим из приведенных фактов, было довольно развито. Многие хозяйства содержали 
кур, гусей, утят. И население традиционно выращивало на личных подворьях как эту  
домашнюю птицу, так и индюков. Но к концу шестидесятых годов в сельхозпредприятиях 
района птичное производство резко сворачивается. 

Возможно, свою роль тут сыграло и постановление ЦК КПСС и Совета Министров 
СССР 1964 г., согласно которому в стране было организовано производство яиц и мяса 
птицы на промышленной основе. Созданы мощные индустриальные птицефабрики, и 
нашим колхозам становилось все труднее сбывать продукцию. 

7 февраля 2004 года 
 

От новокаменного до XXI века 
(Из истории пасечного дела района) 

 
Археологи доказывают, что наш благодатный, но суровый край (зафиксирована 

жара до +39° С и мороз до -52,2 °С) человек заселял в новокаменный век. 
Он проникал сюда по долинам рек Уфа, Ай, Юрюзань со стороны Сибири. 

Первобытные люди занимались охотой и собирательством. Поначалу они просто 
«охотились» и за дикими пчелами, то есть разыскивали места их обитания (обычно это 
были дупла деревьев) и изымали накопившийся там мед. Растревоженные насекомые 
нападали и жалили своих разорителей. А те пчел уничтожали, но затем научились их 
отгонять. Один из приемов отпугивания - окуривание дымом - применяется до сих пор. 
Щадящие методы при добыче меда позволяли сохранять пчелосемьи и пользоваться их 
продукцией уже длительное время. Так было положено начало бортевому пчеловодству. 
Затем наши предки стали выпиливать борти из поваленных древесных стволов в виде об-
рубков (колод), доставляли их в удобные места и привязывали к деревьям. Это был первый 
шаг к колодному пасечному производству. 

В «Книге большому чертежу» (Москва, 1627 г.) было отмечено, что «... от устья реки 
Белой по обеим сторонам вверх и ее притокам - Уфе и другим - до Уральских гор живут 
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башкиры, а кормит их мед, зверь и рыба, а пашни они не имеют». Бортничеством 
занимались представители унларского, балыкчинского, ельдякского, айлинского и 
мурзаларского племен, населявших территорию нашего района. Например, в 1842 году 
только в деревне Седяш-Нагаево (50 дворов) насчитывалось 189 ульев и 800 бортей! 

Во второй половине XIX века в наших местах наметился переход к содержанию 
крылатых тружениц в рамочном улье, изобретенном русским ученым П.И.Прокоповичем 
еще в 1814 году. Появилась специальная литература, пчелиные «домики» различных 
конструкций, в т.ч. зарубежных, например, американского ученого-пчеловода (по 
национальности француза) Шарля Дадана. 

В конце XIX - начале XX веков признавалось, что лучшее развитие пчеловодства в 
Бирском уезде (т.е. на всей северной части Башкирии) принадлежит Байкинской и 
Байкибашевской волостям. Однако даже в них количество рамочных ульев в 1901 году 
составляло лишь 4,5% от всего числа пчелиных «домиков». Столько же семей содержалось 
в бортях, остальные (91%) - в колодах и дуплянках. Поэтому для распространения опыта, 
накопленного в так называемом рациональном пчеловодстве, в рамках действующей в 1903 
году в с.Байки выставки животноводства был организован специальный отдел - 
«Пчеловодство». На нем были представлены рамочные ульи, пасечный инвентарь, 
графики, таблицы, даже фотографии. Также на всеобщее обозрение были выставлены 40 
экспонатов продукции пчеловодства. За лучшие образцы семь участников получили 
медали и денежные премии. Среди них нам известно лишь имя башкира из с.Ургуш 
Далмата Билева. 

Большой теоретический и практический вклад в развитие «сладкой» отрасли внесли 
байкинцы А.Блинов и В.Казаков. Их труды публиковались в уфимском и санкт-петер-
бургском пчеловодческих изданиях. Новатор Алексей Григорьевич Блинов родился в 1865 
году. Он автор ограничительного способа расплода в пчелиных семьях с весны при 
помощи ульевой диафрагмы. Жизнь ученого-самородка была сложной. После долгих 
метаний он принял сан священника, за что несколько раз подвергался репрессиям со сторо-
ны советской власти, закончившимся его расстрелом 24 ноября 1937 года. 

В 1930 году был создан Байкинский пчелосемхоз. На его пасеках внедрялась 
передовая технология ухода за пчелами по методу А.Блинова. Выход товарного меда в 
этом хозяйстве в том же году составил более 30 кг на одну пчелосемью, а воска - до 1,5. В 
середине 30-х годов прошлого столетия в районе среди татарского населения одна 
пчелосемья приходилась в среднем на 12, башкирского - на 7, русского на 2 (!) человека. 

В 1939 году во Всесоюзной сельскохозяйственной выставке (ВСХВ) в Москве 
участвовал колхоз «Марс» из д.Новый Бердяш Караидельского (малого) района. На пасеке 
хозяйства за сезон каждая пчелосемья произвела 40 кг меда. Пчеловод колхоза «Мировой 
Октябрь» Д.Д.Шестерев из с.Артакуль тогда же за трудовые успехи был награжден на 
выставке бронзовой медалью ВСХВ. В историю пчеловодства района серебряными 
буквами вписаны имена матери и сына Марии Аполлоновны и Валерия Павловича 
Беляевых. Каждый из них в свое время участвовал в Выставке достижений народного 
хозяйства СССР и за производственные достижения был награжден серебряными 
медалями ВДНХ. 

В советское время почти все колхозы и совхозы района имели пасеки. По данным 
сельхозотдела администрации МР, в районе сейчас имеется около 10 тыс. пчелосемей: в 
сельхозпредприятиях - 210, крестьянско-фермерских - 1040 и личных подсобных 
хозяйствах - 8700 ульев. Наибольшее количество пчелосемей находится на территории 
сельских поселений Кирзинский, Подлубовский и Артакульский сельсоветы. 

То, что наш край богат медоносными растениями, нашло свое отражение и в 
топонимике района. По одной из версий названия речки Балмазка и деревни Нижние 
Балмазы произошли от башкирского словосочетания «баллы ызма», где «баллы» - 
медовый, а «ызма» - кочевье, летовка (урочище Ызма находится у среднего течения речки). 

 
17 августа 2013 года 
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Пришли инвесторы в деревню Явгильдино 
 

Предисловие 
В августе 2006 сельхозкооператив «Искра» (д.Явгильдино) сменил форму 

собственности и стал обществом с ограниченной ответственностью под названием 
«Нур+Р». Создали его инвесторы Ф.Альтдинов (местный житель) и его двоюродный брат 
Р.Аскаров (бизнесмен из г.Первоуральск). Отступая, поясним, что слово инвестор 
(первоначальное понятие на латыни - человек, который одевает, облачает) означает лицо, 
производящее долгосрочное вложение капитала в какое-либо предприятие или дело. В 
данном случае братья вкладывают средства в развитие сельскохозяйственного 
производства (которое до их прихода пришло в упадок) не где-нибудь, а в родной деревне. 

Этот материал написан на основе общения автора этих строк с инвесторами: 
постоянного – с Фанзиром Альтафовичем как исполнительным директором ООО «Нур+Р» 
и одной недавней содержательной беседы при встрече по инициативе администрации 
муниципального района - с Ринатом Адисуновичем. 

 
Тандем Аскаров - Альтдинов 

Начинали братья с крестьянско-фермерского хозяйства, основав его в 
д.Суюндюково. КФХ назвали «Нива», и оно занялось овцеводством. 

Нужно сказать, что в прошлом в районе, как, наверное, и везде, каждый колхоз или 
совхоз должен был иметь овцеводческую ферму. 

Сорок пять лет тому назад (в 1962 г.) в сельхозпредприятиях района насчитывалось 
до 180 тысяч овец. И настриг шерсти для наших условий был неплохой – по 34-35 кг на 
каждые 100 га сельхозугодий. Но постепенно значение этой животноводческой отрасли 
стало падать. Коллективные и советские хозяйства в районе в конце концов прекратили 
заниматься овцеводством. Носителей руна разводили и сейчас разводят лишь в личных 
подворьях, да и то не во всех. 

Теперь и КФХ «Нива» развивает овцеводство. Об этом фермерском хозяйстве наша 
«Караидель» писала уже несколько раз. Среди газетных материалов основными 
добротными публикациями можно считать, такие как «Возрожденная отрасль» (№ 148-149 
от 7 декабря 2005 г.) и «Ходит шуба да кафтан» (№ 127-128 от 25 октября 2006 г.). И, когда 
в беседе с Ринатом Аскаровым я заметил, что в районе известный предприниматель тоже 
задумал заняться овцеводством: берет в Байках пустующий полуразрушенный коровник, а 
также землю, то есть у них появится серьезный конкурент в данном секторе, мой визави 
сказал следующее: «А что, это только радует. Я всегда выступаю за здоровую 
конкуренцию. Она является стимулом, чтобы равняться в лучшем, а то и обойти 
конкурента. Ведь в результате рынок наполняется более качественными и в то же время 
более дешевыми товарами, выигрывает потребитель». 

Когда Ф.Альтдинов возглавил сельхозпроизводство в Явгильдино наряду с 
суюндюковским КФХ «Нива», я, в частности, написал в газете: «На вопрос о том, что же 
его подвигло взяться еще за очень уж хлопотливое, сложное дело, Фанзир Альтафович 
задумался и в своей манере осторожно ответил: «Наверное, хотел помочь своим землякам 
поднять и хозяйство, и деревню». Такой вопрос не преминул задать и другому брату - 
Ринату Адисуновичу. На что тот пояснил: «Сам я родился в Первоуральске, но мои 
родители были выходцами из Явгильдино. В детстве я почти каждое лето приезжал в эту 
деревню. Поэтому у меня с «младых» лет заложено чувство любви к своим корням. Ведь 
есть общеизвестное выражение Стендаля: «Идя вперед, не забывай оглядываться, откуда 
ты пришел». Считаю, что мы все в некотором долгу перед селом. Поэтому, когда 
администрация муниципального района предложила нам взять явгильдинский сель-
хозкооператив «Искра» под свое «крыло», мы согласились. По большому счету нам 
импонирует то, что руководство МР направляет все усилия на поддержание 
сельхозпроизводства, ведет политику сохранения и сосуществования крупных 
сельхозпредприятий различной формы собственности». 
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В тандеме по сельскохозяйственной производственной деятельности в нашем районе 
Аскаров - Альтдинов существует разделение труда. Организационная и руководящая 
работа лежит на Фанзире Альтафовиче. По этому поводу Ринат Адисунович высказался 
так: «Фанзир – настоящий специалист, отлично разбирается в специфике сельской жизни и 
труда, сам живет на месте, в деревне. Я же городской житель, да и мой бизнес не связан с 
сельским хозяйством». 

К оценке Аскарова о своем брате-партнере хочется добавить следующее. На 
семинарах-совещаниях, взаимопроверках, когда слово предоставлялось Альтдинову, все 
необходимое он излагал ясно, четко, понятно, не чураясь давать справки и пояснения. Уже 
одно это показывало, что человек хорошо разбирается в своем деле, владеет информацией, 
знает конъюктуру (термин обозначает сложившуюся обстановку, положение вещей в 
какой-либо области) на рынке по спросу и предложению сельхозтехники, высокопородных 
животных и т.д. 

 
Что значит работать по-современному 

Ни один из инвесторов не стал называть, сколько конкретно средств вкладывается в 
подъем родной деревни. Но то, что инвестируются крупные вложения, видно тем, кто 
немного разбирается в сельском хозяйстве и бывает в явгильдинском обществе с 
ограниченной ответственностью. «ОООшко» крепнет на глазах, становится на ноги, 
набирает силу. Уже не сравнить то состояние сельхозкооператива «Искра», которого 
лихорадило, с нынешним «Нур+Р». В животноводстве тихой сапой идет смена дойного 
стада на высокопородное и высокопродуктивное. В графе «Надой на одну корову за день в 
кг» нынешних оперативных сводок явгильдинская ферма фигурирует на третьем, а то и 
втором месте в районе. Растет ежесуточный валовой надой. По сравнению с уровнем 
аналогичного периода прошлого года нынешний показатель почти в два раза выше. Еще 
одна характерная примета успешного животноводства. На днях наша газета об этом уже 
сообщала. Новый Премьер-министр Правительства Республики Башкортостан Р.С.Сарбаев 
в совместном визите со своим первым заместителем - министром сельского хозяйства 
Ш.X.Вахитовым в районе посетили и ферму ООО «Нур+Р», осмотрели 
реконструированный под беспривязное содержание коровник и дойный цех. Увиденным 
официальные лица остались довольны. А ведь требовательность главы Правительства и 
жесткость и умение спрашивать по делу министра общеизвестны. 

По словам Р.Аскарова, осуществлена оплата на приобретение 6 телок черно-пестрой 
породы. Кроме этого до конца года планиуется купить еще 50-60 «пеструшек». В беседе 
Ринат Адисунович подтвердил, что сохраняется прежняя направленность на развитие 
молочного животноводства, а в полеводстве - возделывание традиционного для наших мест 
и условий набора сельскохозяйственых культур. «Рынок есть рынок, - сказал он, - и сами 
понимаете, мы себе в убыток работать не можем, работникам нужно стабильно платить 
достойную зарплату, развивать производство применительно к современным 
экономическим и технологическим требованиям, поэтому в будущем, если цена за 
реализуемую продукцию, например, молока, не будет нас устраивать, адреса поставки мы 
можем изменить». 

В своей деятельности инвесторы делают ставку на приобретение, несмотря на 
дороговизну, новой производительной и технологичной техники. Они считают, что ее 
использование экономически оправдывается за год-два. Например, в прошлом году 
общество с ограниченной ответственностью закупило два почвообрабатывающих агрегата 
«Лидер-4», две почвообрабатывающие посевные машины «Обь-4», пневмосортировальную 
машину ПСМ-25. В этом году оно получило по лизингу мощный колесный трактор 
«Кировец» последней модификации стоимостью более трех млн. рублей. Если в 2007 году 
колесник Т-150 мог таскать только одну сеялку – комбайн «Обь-4», то нынче 
энергонасыщенный К-744 взял на прицеп обе эти машины. Благодаря такому 
производительному агрегату сев ранних яровых культур в обществе был завершен в числе 
первых четыpex хозяйств агросектора района. Но при этом был извлечен и некоторый урок. 
Использование новой посевной машины показало, что она все-таки рассчитана на мягкие 
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почвы. Явгильдинские почвы тяжелые, и новая сеялка не всегда выдерживала из-за 
конструктивных недоработок, возникающего при работе механического напряжения. Еще 
одно. При проходе по полю «Обь-4» имеет свойство как грабли собирать остатки соломы и 
забивать рабочие органы. Поэтому требуется тщательно очистить площади от пожнивших 
остатков или ввести в уборочную технологию на определенных полях измельчение и 
разбрасывание соломы на поверхности, что при обработке почвы и севе не будет оказывать 
помех, а измельченная масса послужит удобрением. 

Для будущего урожая ООО закупило и заделало в почву 27 тонн элитных семян и 17 
тонн минеральных удобрений. 

 
«Семейный капитал» по-нуровски 

То, что двоюродные братья серьезно хотят поднять деревню и намерены ради этого 
принять радикальные меры, подтвердилось на сходе граждан Явгильдино, где 
присутствовали и представители администрации района. На собрании была изложена ин-
весторская программа  по закреплению кадров в сельхозпредприятии. Говорить о важности 
наличия в производстве опытных, заинтересованных в конечном результате, коллективис-
тски настроенных работников, наверное, излишне. Чтобы прийти к такому идеалу в 
кадровом вопросе, владельцы сельхозпредприятия решили в этом году залить фундамент 
под будущее строительство двухквартирного дома, предназначенного для молодых 
специалистов ООО «Нур+Р». 

Лучшим работникам хозяйства оказывается моральная и материальная поддержка. За 
последнее время трех пожилых людей с ценными подарками проводили на пенсию. Два 
человека (один из Явгильдино, другой из Суюндюково) по путевкам, оплаченным 
инвесторами, отдохнули в санатории. Суюндюковской школе была оказана спонсорская 
помощь. 

И самое главное. Братья озвучили следующую меру, направленную также на 
материальную поддержку работников «ОООшки». Ее можно назвать «семейным 
капиталом» в «нуровском» варианте. Суть такова. Молодая семья (муж и жена) заключает 
трудовой договор с ООО «Нур+Р» на 10 лет. Если в этот период у них родится ребенок (не 
имеет значения, какой по счету!) инвесторы обязуются в течение пяти лет выплачивать им 
средства, эквивалентные 250 тысячам рублей. Заметьте, поощрение применяется в 
дополнение к действующему государственному «семейному капиталу». Половина средств в 
«Нур+Р» предоставляется в виде строительных материалов, сельхозпродукции или услуг, 
остальная часть - деньгами. 

Это нововведение Ринат Аскаров прокомментировал следующим образом: «Сельская 
жизнь - это не только ферма и поле. Это, прежде всего, семья с детьми. В Явгильдино 
довольно развитая инфраструктура. Деревня расположена на тракте, с транспортом тут 
намного легче, чем в глубинке. Здесь на главных улицах асфальт или твердое покрытие. 
Действуют клуб, библиотека, фельдшерско-акушерский пункт, детский сад, средняя школа 
со спортзалом. Многое есть для нормальной жизни. А вот рождаемость, как и везде, 
сокращается. Нас это тоже, естественно, сильно волнует. Поэтому наряду с госпрограммой, 
называемой в народе «материнским капиталом», мы тоже решили позаботиться о будущем. 
Невозможно представить, что из-за неполной комплектации закроются детсад, школа, как 
уже произошло в некоторых местах». 

21 мая 2008 года 
 

Символ духовного оздоровления 
Сказав «а», необходимо сказать и «б». Есть у деревни Явгильдино и оборотная 

сторона медали. Как ни горько об этом говорить, но приходится. Негативные явления, 
которые сопровождают любую революцию (по личному мнению автора, именно она 
произошла в СССР в 1991 году, и страна круто повернула курс на строительство 
капитализма), захлестнули и наше время. В пороках погрязла нынешняя молодежь. 
Явгильдино стало пользоваться недоброй славой. Сюда пришла власть пьянства (благо 
самогон, брага, спиртосодержащие вещества, пиво - этими алкогольными жидкостями хоть 
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залейся!) и других антисоциальных явлений. Необыкновенно возрос суицизм 
(самоубийство). Поменялись менталитет, жизненные ценности. Начиналась в населенном 
пункте и деградация градообразующего сельхозпредприятия. 
  Глубоко болея за свою малую родину, и взялись за восстановление делами ее 
доброго имени люди, чьи корни происходят отсюда, из Явгильдино. О них, двоюродных 
братьях Ринате Аскарове и Фанзире Альтдинове, и было недавно рассказано в материале 
«Инвесторы пришли в дер.Явгильдино» под рубрикой «Сельская жизнь: настоящее - 
будущее» (//Караидель. - №58-59. - от 21 мая 2008 г.). Они взвалили на себя нелегкую 
ношу не только производственного, материального оздоровления деревни, но и духовного. 
Им можно адресовать слова из Евангелия от Матвея: «Так да светит свет ваш пред людьми, 
чтоб они видели ваши добрые дела...» 

Бизнесмен Ринат Адисунович Аскаров, несмотря на довольно еще молодой возраст 
(ему 39. лет), глубоко верующий в Аллаха человек. Ислам стал частью его жизни. По 
собственному признанию, он, обратившись лицом на «кыйбла» (в сторону Мекки), 
старается читать намаз, как и положено мусульманину, пять раз в день. Ринат Аскаров и 
стал инициатором аллахоугодного дела - строительства в Явгильдино кирпичной мечети, 
призванной стать символом духовного оздоровления всей деревни. Возведение му-
сульманского храма в деревне ведется на личные средства братьев. Похоже, что в плане 
архитектуры мечеть будет красивейшей в районе. Естественно, на исполнение такой 
добротной постройки потребуются значительные средства. «Надеемся, что храм приведет 
явгильдинцев, наших земляков, - считает Ринат Адисунович, - к праведному образу жизни, 
станет центром духовного и морального средоточия, добрых дел и просвещения». 
Добавим к этому, что в священном Послании Аллаха - Коране - есть призыв ко всем нам: 
«Держись прощения, побуждай к добру, отстранись от невежества». 

В нравственном отношении все то, что делают для своей деревни Аскаров и 
Альтдинов, достойно глубокого уважения. И думается, что в будущем ожидание 
процветания Явгильдино, связанное с братьями, оправдается (к этому уже есть 
предпосылки!) и их имена с гордостью будут называться наряду с другими 
прославленными явгильдинцами. 

11 июня 2008 года 
Кстати. В этом году на весеннем севе наилучших агротехнических показателей 

среди сельхозпредприятий района добились труженики ООО «НУР+Р» (руководитель 
Ф.Альтдинов). Им присуждено первое место. 

Из сообщения газеты «Караидель» от 11 июня 2016 г. 
 

No-till - нулевая технология 
 

Вместо предисловия 
Наша газета уже сообщала о том, что представители караидельских аграриев 

участвовали в научно-производственной конференции по внедрению нулевой технологии 
(No-till) в Республике Башкортостан, прошедшей пятого августа в Абзелиловском районе. 
Автор этих строк поинтересовался мнением главных специалистов управления сельского 
хозяйства администрации МР о данной технологии. Общая беседа прошла в жарких 
спорах. Разница в точках зрения участников разговора на этот вопрос была большой: от 
совпадения до диаметральной противоположности. Импровизированный «круглый стол», 
думается, достоин внимания и читателей районки, особенно тех, кто связан с земледелием. 

 
О сути предмета разговора 

No-till носит разные определения. Кроме приведенных выше его называют 
«беспахотное земледелие», «прямой посев», «влагосберегающая технология», 
«влагоресурсосберегающая», «сберегающее земледелие». Принцип данной системы 
заключается в том, что почва с момента уборки урожая до посева остается 
необработанной, поле покрыто растительными остатками, т.е. мульчей. Слой таких 
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пожнивших остатков (измельченной соломы во время уборки), постепенно разлагаясь, 
питает растения, сохраняет почвенную влагу, спасает поверхность от перегревания. Как 
считают ученые, данный метод защищает от водной и ветровой эрозии, создает условия 
для жизнедеятельности полезных микроорганизмов и бактерий. Наукой доказано, что в 
верхнем 5-6-сантиметровом слое почвы биологическая активность в 24 раза выше, чем в 
слое ниже 14 см. Благодаря мульчированию, хотя и медленно, но увеличивается гумусный 
слой. Нулевая технология позволяет экономить горюче-смазочные материалы и время (за 
один проход многооперационная сеялка выполняет рыхление, сев, прикатывание и т.д.), 
обойтись меньшим количеством тракторов. 

А вот запахивание (при традиционной технологии) растительных остатков в глубину 
вызывает процесс брожения с образованием ядовитых веществ, губительных для будущего 
урожая, уменьшение гумуса. Естественно, почва становится менее плодородной. 

 
А все ли ладно в системе? 

Защитники нулевой беспахотной технологии признают, что для внедрения опыта в 
наших условиях нужно в разы повысить применение гербицидов для борьбы с сорняками 
(химпрополку проводить до посевов, во время вегетации растений и даже после уборки 
урожая). Кроме того, нужен полный набор необходимой техники (эффективнее 
иностранная, дорогая): глубокорыхлители, прутковые бороны, сеялки прямого посева и др. 
Особые требования предъявляются к регулировке данных машин: тщательность, 
постоянный контроль, недопустимость использования, например, изношенных сошников и 
т.д. Все перечисленное требует огромных материальных затрат и для караидельских 
агрохозяйств пока недоступно. 

Специалисты согласились с тем, что в погоне за энергосбережением не нужно 
впадать в крайности. У нас в районе есть земли с тяжелым механическим составом, и 
многолетняя поверхностная обработка такой почвы ведет к чрезмерному ее уплотнению, 
что снижает продуктивность полей. Отказ от глубокой пахоты способствует размножению 
многолетних сорняков, что влечет за собой, как уже было сказано, необходимость 
систематической химпрополки. Еще один серьезный минус сказывается на урожайности: 
поверхностная обработка, применяемая в некоторых странах, привела к вспышке 
корневых гнилей (бактериоз). В печати приводится такой пример. В Аргентине, почти 
полностью перешедшей на минимальную обработку почвы, за два года производство 
пшеницы из-за бактериоза снизилось с 15 до 9 млн. тонн. Чтобы выйти из кризиса, страна 
вынуждена была расширить производство сои и кукурузы, более устойчивых к болезни. 

 
Какие выводы напрашиваются 

Разговор специалистов, большинство из которых имеют высшее агрономическое 
образование, показал, что у нас в районе отсутствует четко выработанная линия по 
отношению к No-till. Поэтому и прозвучало с моей (как заведующего отделом сельского 
хозяйства районной газеты) стороны предложение, чтобы управление сельского хозяйства 
администрации МР выработало концепцию или рекомендации по применению 
ресурсосберегающей технологии земледелия в районе. При этом необходимо учесть тот 
факт, что наши пашни различны по характеристикам. Есть чернозем, подзол, серая лесная 
почва. 

В этом году сотрудниками региональной агрохимлаборатории на землях 
сельхозназначения района были проведены как полевые, так и лабораторные 
исследования. По результатам составлены агрохимические картограммы. В них 
отображены гранулометрический, химический, минералогический и микробиологический 
составы почвы. Агрономическая служба УСХ ждет поступления данных картограмм и 
легенд (описаний), приложенных к ним, для практического пользования. Думается, что, 
опираясь на данные исследования, районный штаб сельхозотрасли сумеет выработать 
приемлемую к караидельским условиям методику применения нулевой технологии в 
земледелии. 

27 августа 2011 года 
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Есть потенциал - надо продолжать работать 
 
Как уже сообщалось, 21 июня 2013 г. в районе с рабочим визитом побывал Президент 

Республики Башкортостан Рустэм Хамитов. В поездке его сопровождали глава ад-
министрации МР Ильдар Гарифуллин, первый заместитель министра сельского хозяйства 
РБ Азат Зиганшин и другие официальные лица. 

Тайга. Первым пунктом маршрута стало уверенно встающее на ноги крестьянско-
фермерское хозяйство индивидуального предпринимателя Райфы Шафиковой. КФХ 
действует три года, из них самым трудным был 2010-й. Засуха поставила хозяйство, 
специализирующееся на разведении овец романовской породы, в крайне трудное 
положение. Завозить корма пришлось со стороны, расходы намного превысили 
запланированные суммы. Но Райфа Юнусовна, возраст которой перевалил за 70 лет, 
благодаря крепкой поддержке детей и других родственников, не отступила, 
хозяйственную деятельность не свернула. 

Сейчас овцеводческо-товарная ферма имеет 600 голов овец, шкуры которых 
являются высококлассным сырьем для производства шубно-меховых изделий. В перспек-
тиве планируется увеличение поголовья до одной тысячи особей. Под пастьбу и 
выращивание диких и сеяных трав на корма арендуется 385 га земли. На ферме 
действуют две отстроенные и оборудованные овчарни, водяная скважина, технический 
парк с гусеничным и колесным тракторами, необходимым набором прицепных и 
навесных сельхозмашин и орудий. 

Обо всем этом Президенту РБ рассказали зам. главы администрации МР - 
начальник сельхозотдела Н.Гареев и сама Р.Шафикова. А глава СП Явгильдинский 
сельсовет Ф.Илалов подчеркнул не только экономическое, но и социальное значение 
КФХ - на ферме два человека нашли себе рабочие места, четыре человека подали 
заявление на выделение земельных участков под индивидуальное строительство домов в 
д.Тайга. 

Рустэм Закиевич осмотрел ферму и тепло побеседовал с Райфой Юнусовной и двумя 
ее внуками, которые живут в Уфе, но каждое лето проводят каникулы у бабушки, помогая 
ей по хозяйству. Президент пожелал Шафиковым удачи в делах, на что Райфа Юнусовна 
выразила ему огромную благодарность. 

На встрече был поставлен вопрос об оказании господдержки КФХ Шафиковой Р.Ю. 
Необходимы средства на приобретение комбайна, асфальтирование площадки под рулоны 
сена. Вопрос взят на контроль и будет проработан. 

26 июня 2013 года 
 

История снимка 
 

Июнь 2013 года. Я тогда еще работал в родной газете «Караидель». Нам сообщили, 
что 21-го в район приезжает Президент Республики Башкортостан Р.З.Хамитов. Это был 
второй рабочий визит главы региона: первый состоялся 16 июля 2011 года. 
    По давно отработанной схеме за каждым населенным пунктом, где по 
запланированному маршруту должно побывать первое лицо республики, закрепили 
корреспондентов. Мне досталась деревня Тайга, в которой Рустэм Закиевич и 
сопровождающие его лица ознакомятся с крепнущим овцеводческим хозяйством 
индивидуальной предпринимательницы Райфы Шафиковой. 
    С редакционным водителем А.Мухтасаровым мы прибыли в Тайгу заблаговременно. 
Авхату Мансуровичу, как давно вошло в практику, было поручено также 
фотографирование, так как штатного фотокора направили в другое место. Президентский 
эскорт вскоре прибыл. 
     Когда подошло время отъезда в следующий объект посещения -Явгильдино, 
Р.Хамитов стал тепло прощаться с Райфой Юнусовной, желая ей удачи в фермерских 
делах. Наш водитель Мухтасаров, по совместительству фотокор, был усиленно занят 
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съемкой. Полностью отдавшись своему делу, он, видимо, на время забыл, что перед ним 
главный руководитель республики. Веселый, общительный, любимый всеми за безобидный 
нрав, Авхат, обращаясь к Рустэму Закиевичу, неожиданно скомандовал: «Возьми ее за 
руки! Возьми!» Я, стоявший рядом с ручкой и блокнотом, остолбенел. Но ни один мускул 
не дрогнул на улыбающемся лице Президента («Вот выдержка большого человека!» - с 
восхищением подумал я тогда). Он взял руку далеко не молодой, но настоящей сельской 
труженицы Р.Шафиковой и с благодарностью пожал ее. Этот момент и попал в кадр. 
Снимок получился живым и притягательным. Через два с лишним года, 11 ноября 2015-го, 
он был еще раз опубликован в газете «Караидель», в центре коллажа на третьей странице, 
посвященной сельскому хозяйству. 

                                                                 
 20 января 2016 года 

 
 

 
 
 

Вот он тот самый снимок,  

сделанный нашим редакционным 

 водителем Авхатом Мухтасаровым  

в деревне Тайга во время рабочей поездки  

Президента РБ Рустэма Хамитова  

в Караидельский район в июне 2013 года. 
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Глава IV 
Язык и литература 

 
Только вместе, только в тесной дружбе 

 
Перед выборами Президента Республики Башкортостан мне пришлось 

разговаривать с одним человеком. Он приезжий, представитель интеллигенции, работает здесь 
уже порядком. Сначала мой собеседник  возмущался тем, что местные жители, по его словам, 
хотят голосовать не за того кандидата. Когда я напомнил ему, что в районе среди избирателей 
больше трети - тоже башкиры, он в пылу полемики выкрикнул оскорбительные слова о 
местных жителях. Мало того, что этот «блюститель чистоты нации» был недоволен тем, что 
мои земляки хотят воспользоваться своим конституционным правом на выбор, но еще походя 
словесно унижал коренных жителей только за то, что их язык «не чисто башкирский». 

Исторически сложилось, что северо-восточные башкиры (ровно как и западные, где 
«бугульминский» говор) говорят на так называемом татаро-башкирском языке. Моему 
собеседнику следовало бы знать, что коренной народ имеет богатое историческое прошлое, что 
он играл решающую роль в борьбе с колонизацией. Здесь тевкелевская карательная 
экспедиция выжигала и уничтожала целые деревни вместе с жителями, здесь был опорный 
пункт Салавата Юлаева. Кстати, попутно расскажу об одной любопытной детали, касающейся 
национального героя и поэта. 
  В 1991 году на сессии тогдашнего Верховного Совета Республики Башкортостан встал 
вопрос о языке С.Юлаева. Была создана комиссия, которая впоследствии доложила депутатам 
результаты своих исследований. Вывод был такой: поскольку в то время литературного 
башкирского языка не было, Салават писал на татарском языке. Аналитики, размышляя над 
этим фактом, учитывая, что поэт стал сочинять стихи с раннего детства, считают, что 
татарский язык для Салавата Юлаева, которым он владел в совершенстве, был, скажем так, 
вовсе не чужд, а впитан с молоком матери. Но ведь никто не сомневается в том, что он - 
башкир. 
  Нашей республике в своем государственном развитии нужно еще очень много пройти. 
Насколько сложны предстоящие задачи хотя бы в языковой политике, не говоря уж об 
остальном, показывают вышеприведенные примеры. И в этом особая, историческая миссия 
ложится на башкирский, если можно так выразиться, республикообразующий народ. Именно 
он, как носитель государственности, обязан заботиться о дальнейшем развитии культуры, 
языка, благосостояния всех проживающих рядом этносов и групп на своей территории. Именно 
он несет ответственность за успехи в этом архисложнейшем деле. Именно башкирский народ, 
каждый его представитель должен выступить цементирующей силой консолидации общества, 
проводя мудрую национальную политику, где все народы, национальности, диалекты, люди 
были бы действительно равны. 

Только вместе, только в тесной дружбе, только общими усилиями возможно 
осуществить такое. И тогда не будет места в наших рядах расовой нетерпимости, 
национальной исключительности и розни, а также причин возникновения таких идей. 

Дальше. Иногда, к сожалению, даже в программных документах не всегда четко и 
выверенно обговариваются цели. Вот, например, в Программе, принятой на Всемирном 
курултае башкир 1 июня 1995 года, читаем, 
что «для претворения этой программы должны осуществить комплекс 
мер по созданию необходимых условий для возрождения и развития 
башкирского народа, его культуры, языка, традиции, материальных и 
культурных ценностей». Давайте вдумаемся: возрождение. Возникает вопрос: а что, этот народ 
находился на грани исчезновения или уничтожения? И до какой поры возрождать? 
  Известно, что башкиры в историческом прошлом были номадами, т.е. кочевыми и 
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полукочевыми, культивировали скотоводство. Так что возродим этот образ жизни и связанные 
с ним традиции, повозки, кибитки, откажемся от земледелия? Я не думаю, что составители 
этого документа, отказавшись от всех благ цивилизации, уютных квартир, личных машин, 
пересядут на лошадей и займутся натуральным хозяйством. 

В апреле этого года в «районке» были напечатаны письмо ученого, нашего земляка 
Хасана Фатхинурова и комментарий к нему заведующей методическим кабинетам районного 
управления народного образования (РУНО) Расимы Салахутдиновой под общим заголовком 
«Знаем ли башкирский язык?». Вот что она писала в частности: 

«На курултае башкир представители нашего района подняли и такой вопрос: разрешить 
преподавание на местном диалекте, но получили отказ. И требовать сегодня, чтобы дети раз-
говаривали на литературном башкирском языке, просто нереально». 

Проблем в языковой политике, а равно и в развитии государствообразующего 
башкирского языка, как видим, хватает. Спешка, диктат, нетерпимость, игнорирование 
исторической действительности - вот те препоны, которых необходимо избежать. 

23 декабря 1998 года 
 

Язык - зеркало души 
 
Жизненные обстоятельства сложились так, что учиться русскому языку по-

настоящему я начал довольно поздно - только с двенадцати лет. До этого мои первые 
познания начались, и смех и грех, с заборного творчества, с матерщины. В нашем глухом 
лесном поселке, где я рос, жила одна русская семья - муж Иван и жена Нюра, работавшая 
продавцом. (Они оба владели татарским языком, что для нас было удивительно). Как-то 
среди пацанов я пустил матерное слово, хотя сам не понимал его значения. Подошел дядя 
Иван, положил руку мне на плечо и проникновенно сказал: «Улым (сынок)! Ты сейчас 
произнес очень грязное слово. Ты будущий мужчина, если хочешь, чтобы тебя уважали, 
сначала изучи русский язык. Тогда, может, поймешь, как не надо разговаривать». 

Я до сих пор помню его слова и благодарен ему за урок. 

*** 

Кто читал Чехова, наверное, помнит, как он проникновенно описывает картину 
жизни русской деревни в рассказе «Мужики». Приведу выдержку. 

«В трактире и около шумели мужики: они пели пьяными голосами, все врозь и 
бранились так, что Ольга только вздрагивала и говорила: 

- Ах, батюшка!.. 
Ее удивляло, что брань слышалась непрерывно и что громче и дольше всех брани-

лись старики, которым пора уже умирать. А дети и девушки слушали эту брань и нис-
колько не смущались, и видно было, что они привыкли к ней с детства». 

А теперь зададим себе вопрос, а далеко ли мы ушли в отношении речи от чеховских 
мужиков? И по сию пору продолжается удивительное, если не позорное смакование 
похабщины среди определенной части населения. Русский поэт Афанасий Фет еще в про-
шлом веке сокрушался: «Людские грубые слова - их даже нашептывать стыдно». 

Мат проникает в литературу, в печать, на эстраду, на радио и телевидение. Дело 
дошло до того, что обычные, совсем безобидные слова как розовая, голубой, хер 
(старинное название буквы «х» - отсюда «похерить», перечеркнуть крест-накрест 
исписанный лист и т.д.), благодаря любителям, говоря научным языком, ненормативной 
лексики приобрели совсем другое неудобопроизносимое значение. 

Думается, что одни сдабривают свою речь матом из-за бедного лексикона, для 
связки слов, когда не находят, чем их связать. А скуден он потому, что многие мало читают 
вообще, а русских классиков - только единицы. Если же люди берут в руки современную 
книгу, то в большинстве случаев получают из нее пример вульгарной и примитивной речи. 
А других любителей брани изучает медицина. Подчеркнутое, нарочитое произношение 
матерных слов она рассматривает как одно из половых извращений. В науке оно имеет 



 

 

 ~61~ 

определенное название - копрофемия (правда, этого термина в Большой медицинской 
энциклопедии я не нашел). Считается, что непомерное употребление матерщины является, 
как мельком сказано в одной редкой и любопытной книге, своеобразной реализацией 
сексуальных позывов и устремлений человека, болезненным нарушением полового 
самовыражения. Так-то вот! 

*** 

Начитанные люди, эрудиты могут возразить: «А ведь Лев Толстой тоже ругался». 
Что было, то было. Например, Максим Горький, описывая первую свою встречу с ним (XX 
глава Воспоминаний), писал: «С обычной точки зрения речь его была цепью 
«неприличных» слов». Даже пролетарского писателя, прошедшего непростую жизненную 
школу, удивляло это, а интеллигентный Чехов приходил в смятение и подергивал бородку. 
«Я был и рад, и гордился тем, что видел Толстого, - продолжал Горький, - но его беседа со 
мной несколько напоминала экзамен, и как будто я видел не автора «Казаков», 
«Холстомера», «Войны и мира», а барина, который, снисходя до меня, счел нужным 
говорить со мной в каком-то «народном стиле», языком площади и улицы, а это 
опрокидывало мое представление о нем». 

Граф, аристократ, великий писатель, проникновенно и деликатно изображавший 
своих героинь, только в редчайших случаях допускал в своих произведениях такие 
выражения, которые нелестны для уха благовоспитанных барышень, но все равно были в 
рамках приличия. Дальше этого Толстой не шел. Приведу два примера. 

«Видна была одна сильная, красивая и плодовитая самка». Да простят меня 
школьные преподаватели литературы, которые однообразно и сусально трактуют образ 
Наташи Ростовой. Это вот о ней так сказано самим автором в эпилоге «Войны и мира». И 
здесь правда жизни. Или возьмем эпизод из повести «Казаки». В стычке с горцами (Кавказ) 
ранило Лукашку. «Врешь, руками задушу! От моих рук не уйдешь! Ана сени! - кричал он, 
порываясь». Какие только издания этой повести я не встречал, но всюду отсутствовали 
сноска или объяснение последнего выражения. Для русскоязычного читателя оно так и 
остается непонятным. В переводе с кумыкского (язык относится к тюркской группе и 
поэтому в прошлом веке его называли татарским) «ана сени» означает «мать твою». 

Но гении - сложнейшие натуры, и трудно их судить однозначно. Тот же М.Горький 
заканчивает свои воспоминания о Л.Толстом так: «Этот человек богоподобен». 

16 января 2002 года 
 

За чистоту или выхолащивание? 
 
Февраль 2003 года был ознаменован тем, что Государственная Дума России 

попыталась принять закон о русском языке. В частности, под предлогом защиты 
государственного языка от проникновения в него иностранных слов запрещалось 
употребление последних и определялась их замена русскими соответствиями. Но 
получилось так, что и текст закона изобиловал такими «чужаками», как «конституция», 
«федерация», «президент» и т.д. Совет Федерации вернул «разработку» обратно. Как 
говорится, процесс не пошел. Возникает закономерный вопрос: наш парламент борется за 
чистоту госязыка или его выхолащивание? 

В связи с этим ради любопытства и познавательности хотел бы повести речь на свой 
салтык. Слава Аллаху, что депутатам не пришло в голову потребовать исключить из рус-
ского говора слова тюркского происхождения. Знают ли они, что их в «великом и могучем» 
тоже очень и очень немало? Самая распространенная (особенно при Советском Союзе) 
лексема «товарищ» является чисто татарским понятием. Она состоит из двух слов: «товар» 
(тюрки до сих пор говорят «малтуар») и «иш» (круг лиц, объединенных одним общим 
делом). «Тамга» (знак, клеймо) трансформировалось в «таможню», т.е. обозначение места, 
где взимается пошлина и выдается разрешение (первоначально клеймение) на провоз 
товара. Вообще, как считает писатель-историк Мурад Аджи («Полынь половецкого поля»), 



 

 

 ~62~ 

все купеческое дело на Руси идет от тюркского корня: казна, деньги, пай, сундук, чемодан, 
торба и т.д. Возьмем одежду: карман, штаны, шаровары (чалбар), шапка, колпак, кафтан, 
сапог, каблук, шуба (чоба), халат, епанча, тулуп, башлык - все это заимствовано из 
татарского. Или вот средства или участники передвижения: телега, бричка, тарантас, сани 
(чана), конь, лошадь (от «алаша» - мерин), хомут (камыт), дуга, кучер, ямщик («ям» - 
почта). Кайло, бутора, кирка, мотыга, бурав (борау) и другие названия инструментов тоже 
пришли из тюркского. «Сабля» («саплы» в значении «с рукоятью»), «палаш», «пушка», 
«шлем» и еще некоторые названия оружия взяты русскими у тюрков. А «храм», «сарай», 
«амбар»? 

Иногда со словом-оригиналом, вошедшим в чужой язык, происходят немыслимые 
превращения. Вот одна такая история, что была уже несколько лет назад рассказана на 
страницах нашей газеты. Напомним вкратце. Русские, впервые увидев слона, приняли его 
за царя зверей. Они знали, что царя зверей тюрки зовут «асланом» («арсланом»), но не 
знали, что это лев. Впоследствии слово сократилось до «слона» и закрепилось в русском 
языке за самым крупным сухопутным животным. 

Исторический Башкортостан занимал на востоке территории нынешних 
Свердловской, Курганской и Челябинской областей. В последней протекает река Миасс. 
Происхождение гидронима тоже любопытно. На крутых берегах водотока башкиры в 
незапамятные времена летом устраивали печи, где готовили пищу, а с появлением 
земледелия пекли и хлеб. Реку так и называли «Мейесте» (в значении «с печами»), что 
затем в русской транскрипции превратилось в Миасс. 

Конечно, происходило и обратное явление, когда к нам проникали «русизмы» (па-
ровоз, пароход, самовар и т.п.), а через русский язык слова иностранного происхождения 
(автомобиль, трактор, пассажир, автобус и т.п.), без которых нам теперь никак не обойтись. 
Таким образом происходит взаимообогащение языков проживающих рядом народов. 
Односторонний, запретительный метод подхода к этому явлению может нанести только 
вред. И прежде чем искусственно вмешиваться в этот процесс, следовало бы семь раз 
отмерить... 

5 марта 2003 года 
 

... «Поболе дать волю!» 
 

И распался на три ветви 
По определению историков, поначалу существовал общий язык восточных славян - 

древнерусский, который сформировался в древнерусском государстве в VII-VIII веках и 
действовал до XIV-XV веков. В последний период в результате бесконечных войн, экс-
пансий земли данного государства оказались расчлененными на три части. Впоследствии 
они получили следующие названия: Белая Русь - Белоруссия (развивалась в подчинении 
Литовского Великого княжества); Малая Русь - Малороссия (Украина, была под поляками 
и крымчаками); Великая Русь - Великороссия (Россия, подвергнувшаяся 200-летнему 
татаро-монгольскому игу). По причине такого территориального разделения и изо-
лированности друг от друга древнерусский язык распался на три отдельных «говора» 
(белорусский, украинский и русский). Для того, чтобы наши читатели поняли, в чем 
схожесть этих восточнославянских языков, приведем таблицу, составленную с помощью 
лингвистического энциклопедического словаря. 

На русском                     На украинском                 На белорусском 
крошить                            кришити                             крышиць 
глотать                              глитати                               глытаць 
платье                               плаття                                  плаце 
судья                                 судя                                     суддзя 
город                                 х(h)ород                              х(h)орад 
нога - на ноге                   нога – на нозi                      нага – на назе 
дома                 домы                                   дамы 
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учителя                   учителi                                учiтелi 
Но в этих братских языках есть и резкие отличия. Если по-русски «красивый», то по-

украински «гарний», если по-белорусски «мастацтво», то по-русски «искусство» и так 
далее. 

 
О заимствованиях 

В отношении «живаго великорусскаго языка» можно сказать, что он претерпел 
большие изменения. С годами в нем вышли и продолжают выходить из употребления 
большое количество чисто русских слов. Теперь русскоязычные говорят далеко не на 
пушкинской лексике. В русском языке закрепилось (явление идет и сейчас) очень много 
заимствований из других языков. Немного остановимся на этом аспекте. 

В XVIII веке - Веке просвещения в России - среди большей части местных дворян 
считалось постыдным говорить и общаться на родной речи. Существовало засилье 
немецкого и французского языков. Поэтому до сих пор мы употребляем многочисленные 
лексемы данных национальных средств общения людей. Через эти языки к нам пришли 
также латинизмы и греческие заимствования. Наш мир (медицина, музыка, ботаника, 
зоология, геология, ветеринария, юриспруденция и др.) как в науке, так и практике не 
может обойтись без них. Много лексем и понятий передано из других европейских и 
азиатских языков. Голландский «кабель», греческий «корабль», французский «портфель», 
персидский «диван», итальянская «модель», английские «трактор» и «танк», польская «по-
чта», норвежская «акула», арабская «алгебра», венгерский «гуляш», немецкие «солдат» и 
«патронташ» и еще много тысяч «чужаков» обогащают русскую лексику. В этой сфере 
более достоверную картину даст, конечно, полный этимологический словарь русского 
языка. Последнее стереотипное издание словаря иностранных слов (Москва, «Медиа», 2005 
г.) вмещает в себя свыше 21 тыс. слов. Заметим, что сюда не входят монгольская «тайга», 
осетинский «топор», татарские «шуба» и «лошадь», французский «щенок», еврейская 
«суббота» и множество других обрусевших лексем, которых, если «покопаться», можно 
набрать еще на один такого же объема «инородный словник». 

Языки, из которых произошли наибольшие заимствования в нашей среде, как бы 
носят некую специализацию. Например, наука в преобладающем случае пользуется 
терминами как греческого, так и мертвого латинского, музыка - итальянского, корабельное 
дело - голландского, машиностроение и ручной инструмент - немецкого и тому подобное. 

 
Инородщина в нашем деле 

 
Автор публикуемого в районной газете материала работает корреспондентом в 

редакционно-издательском комплексе «Караидель». А теперь для наглядности разберем это 
предложение на предмет принадлежности его слов к языкам.  

Этимология лексем «автор», «публикация», «материал» и «комплекс» восходит к ла-
тинскому; «район», «корреспондент» и «редакция» - к французскому; «газета» - к 
итальянскому; «кара» и «идель» - к татаро-башкирскому. Русскими же здесь остаются 
предлог «в», прилагательные «данный» и «издательский», глагол «работает». 

Приведем еще несколько примеров использования в нашем деле 
общеупотребительных понятий. «Журнал», «журналистика» - французское от «дневника»; 
«книга» - татарское «кеняга» (долговые записи); «бумага» - от итальянского «хлопок» (есть 
еще хлопчато-бумажная ткань - бумазея); «формат» - латинское через французское; 
немецкие «форзац» (двойной лист бумаги, соединяющий книжный блок с переплетной 
крышкой - обложкой) и «фальцовка» - «фальц» (сгибание печатных листов и место сгиба). 
Я уже не буду говорить о компьютерном деле, которое является технической основой 
нашего производства, в котором многие термины тоже не русские. 

Еще один факт. В чисто русском говоре нет собственных слов, начинающихся с букв 
«А» (кроме «азбуки»), «Ф» и «З». 

Все они заимствованы. 
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Не только берет, но и отдает 
Однако было бы совершенно несправедливым считать, что великорусский язык 

только тем и занимается, что присваивает иноязычные слова и словосочетания. Отнюдь. 
Например, с 1814 года во Франции прижилось повелительное «быстро» («бистро»), в 
значении кафе, кафешки, а во многих странах с 1957 года - «спутник» в обозначении 
искусственных, созданных руками человека, космических тел. Русские названия предметов, 
действий тоже органично входили во все языки народов и этнических групп сначала 
Российской империи, затем Советского Союза. «Паровоз», «поезд», «пароход», «самовар», 
«стол», склад», «самолет», «вертолет», «летчик», «пулемет», «пушка» - вот малая их 
толика. Через русские говор и литературу в языки совместно проживающих или 
соседствующих этносов проникали также все заимствования. Если башкир, мариец, 
татарин или еще кто-нибудь говорит «политика», «техника», «министр», «президент», 
«флаг», «прокурор», «милиция», то этому абсолютно никто не удивляется. Все это 
выглядит естественным, в порядке вещей. Таким образом, эти народы через русскую линг-
вистику приобщаются к мировой культуре, знаниям. 
  И то, что книжное «плетение словес» (литература), выросшее на основе русского 
языка, является частью мировой классики - тоже факт неоспоримый. Недаром великий сын 
великого народа А.С.Пушкин восклицал: «Русскому языку поболе дать волю!» 

8 августа 2007 года 
  

  «Я Пушкин просто...» 
(О родословной гения) 

 
В Республике Башкортостан и в нашем районе восстановлена традиция состав-

ления родословной (шежере). На правительственном уровне приняты соответствующие 
документы, регламентирующие этот вопрос. В 2008 году в нашем и соседних районах 
работала специальная комиссия, которая проверяла, как организуется и проводится 
народный праздник «Шежере байрамы». Результаты проверки отразились в 
постановлении Правительства РБ, где данная работа в Караидельском муниципалитете 
была признана положительной. 

Прекрасным примером уважительного отношения глубокого знания истории своего 
рода может послужить великий русский поэт А.С.Пушкин. 

В 1830 году, проживая в своем имении - селе Болдино Нижегородской губернии - он 
написал помимо многих других стихотворение «Моя родословная». 

«У нас ново рожденьем знатность, /И чем новее, тем знатней», - писал Александр 
Сергеевич с присущей ему эпиграммной едкостью. 

В третьей строфе гений поэзии перечисляет ряд русских дворянских родов недавнего 
происхождения. При этом он не называет фамилии, но всем известно, что «торговал 
блинами» Меншиков, «ваксил царские сапоги» камердинер Павла Первого граф Кутайсов, 
«пел с придворными дьячками» Разумовский, «князь из хохлов» - это Безбородко. 

А себя поэт представил так: «Родов дряхлеющий обломок, /(И, по несчастью, не 
один)/ Бояр старинных я потомок; /Я, братцы, мелкий мещанин». То, что он мещанин, 
Пушкин повторил в стихотворении в конце шести строф из восьми. 

Историю своего рода Александр Сергеевич излагает в четырех строфах. Поясним 
некоторые места. Род Пушкиных восходит к герою Невской битвы - дружиннику 
Александра Невского - Гавриле Олексичу. Прямой потомок последнего Григорий 
Александрович во второй половине 14 века (во времена Дмитрия Донского) получил 
прозвище «Пушка». Отсюда и пошла фамилия русских дворян и бояр, которые возвысились 
в конце 16 века. «Водились Пушкины с царями»/ - писал поэт, - «Бывало нами дорожили; / 
Бывало ...». Далее следует: «С Петром (Первым – прим. Ф.Н.) мой пращур не поладил». 
Дело в том, что в 1697 году был казнен Федор Пушкин, участвовавший в заговоре против 
царя («И был за то повешен им»). 
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Еще об одном представителе своего рода Александр Сергеевич высказался так: 
«Мой дед, когда мятеж поднялся /... верен остался /Падению третьего Петра». Речь идет о 
Льве Александровиче, которого после дворцового переворота 1762 года, когда к власти 
пришла Екатерина Вторая, посадили в крепость. 

В России существовал и другой знатный род - Мусиных-Пушкиных. Основателем 
его считается татарин по имени Муса. Например, современниками Александра Сергеевича 
были Мусины-Пушкины Алексей Иванович - граф, историк (обнаружил список «Слово о 
полку Игореве»), и Аполлос Аполлосович - граф, российский химик и минеролог. Эти 
имена вошли в энциклопедические словари. 

Но тем не менее поэт решительно отмежевался от них, гордо заявив: «Я грамотей и 
стихотворец, /Я Пушкин просто, не Мусин, /Я не богач, не царедворец, /Я сам большой: я 
мещанин». 

Творение «Моя родословная» продолжает пять четверостиший «Пост скриптум». В 
этом послесловии гений говорит о своем предке по материнской линии: «Черный дед мой 
Ганнибал». Сын эфиопского князя, еще малолетним попавший на воспитание к Петру 
Великому, выведенному в «Пост скриптуме» под образом шкипера, был назван русским 
императором в честь одного из величайших полководцев древности - карфагенца 
Ганнибала. Абрам Петрович Ганнибал (около 1697-1781) стал российским военным 
инженером, генерал-аншефом. Был камердинером и секретарем Петра Первого: «... арап 
/Возрос, усерден, неподкупен, /Царю наперсник, а не раб». Сам Александр Сергеевич 
унаследовал от знаменитого деда многие черты. 

6 июня 2009 года 
 

«Ныне Отчизне я жизнь отдаю» 
 

25 августа 1944 года в группе из двенадцати татар в Германии  был казнен поэт 
Муса Джалиль. 

«Татары умерли с улыбкой». Так, по свидетельству сокамерника М.Джалиля по 
тюрьме Шпандау итальянца Ланфредини, сказал священник протестантской церкви 
Георгий Юрытко, присутствовавший по обязанности на гильотинировании антифашистов. 

У автора этих строк в жизни произошел маленький эпизод, связанный с именем 
Героя Советского Союза, лауреата Ленинской премии Мусы Джалиля. 

В середине семидесятых годов прошлого столетия я прочел книгу татарского 
писателя и журналиста Рафаэля Мустафина «По следам поэта». В ней он рассказывал о 
своих поисках по установлению подробностей пребывания М.Джалиля на фронте, в плену, 
его подпольной деятельности и казни, о его соратниках. Фабула книги осталась в памяти. 

В 1981 году я уехал в Казахстан и прожил там 15 лет. Жил в центральной усадьбе 
совхоза, где имелась довольно приличная по сельским меркам библиотека. В начале 90-х 
там стала работать очень начитанная приезжая (вышла замуж) молодая казашка Кымбат 
Батырханова. Для библиотекаря я как читатель представлял интерес. Однажды мы 
разговорились, и собеседница рассказала мне, что она из соседнего, Боровского района, 
окончила институт, языковед. Подчеркнула, что знакома с татарской литературой (правда в 
переводе) и, когда училась в вузе, писала даже работу по творчеству Мусы Джалиля. И 
тогда, вспомнив о книге Р.Мустафина, я рассказал Батырхановой следующее. Подпольная 
организация, одним из руководителей которой являлся М.Джалиль, была выдана неким 
Ямалутдиновым. В вернувшейся в 1946 году на родину первой тетради поэта рукой Мусы 
были написаны и имена тех, кто сидел с ним в фашистской тюрьме. Их было 12 человек. 
Затем в крохотном блокнотике шла жирная черта и приписка: «Предатель - Ялалутдинов из 
Узбекистана». М.Джалиль близко не знал этого человека, поэтому ошибся и в написании 
фамилии, и в месте его рождения. 

Следственные органы такого человека в Узбекистане не нашли. После долгих 
поисков его обнаружили совсем в другом месте. В апреле 1950 года Махмут Ямалутдинов 
был арестован в Кустанайской области Казахской ССР. Работал тогда предатель заместите-
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лем председателя Боровского сельпо, т.е. там, откуда родом оказалась Кымбат 
Батырханова. Если моя собеседница была поражена приведенным мною фактом, то я в 
свою очередь был удивлен и одновременно горд тем, что татарского поэта и героя знают и 
на далекой казахской земле. 

21 августа 2004 года 
 

Точную дату называла наша газета 
 

2 сентября 1968 года, в г.Уфе умер башкирский поэт, прозаик и драматург 
Баязит Бикбай. При жизни он был удостоен орденов «Знак Почета» (1939) и Трудового 
Красного Знамени (1955), почетного звания «Заслуженный деятель искусств БАССР» 

(1957) и Республиканской премии имени Салавата Юлаева (1970) посмертно. 
Память об этом талантливом человеке жива. На его родине - в Куюргазинском 

районе - нынешней осенью состоится премьера документального фильма «Живой 
родник», посвященного жизни и творчеству Баязита Бикбая. Фильм снят на киностудии 
«Башкортостан» по сценарию Зухры Буракаевой. Роль писателя сыграл Олег Ханов. 
  Во всех справочных изданиях, к сожалению, повторяется одна и та же ошибка - 
дата написания писателем одного из его драматургических произведений. Остановлюсь 
только на двух примерах. «В годы Великой Отечественной войны создал драмы «Родина 
зовет» («Ватан сакыра», 1943), «Дети одной семьи» («Бертуганнар», 1944) (Башкортостан. 
Краткая энциклопедия, стр.178). «Драмы «Ватан сакыра» (1943; «Родина зовет»), 
«Бертуганнар» (1944; «Дети одной семьи»), «Аккош йыры» (1968; «Лебединая песня»), 
посвященные Великой Отечественной войне» (Башкирская энциклопедия, т.1, стр.462). 
  Занимаясь краеведением, я в свое время наткнулся на заметку, опубликованную в 
№2 байкибашевской районной газеты «Ленинче» от 9 января 1942 года. В ней сообщалось 
следующее: «Кигинский межрайонный башкирский государственный колхозно-совхозный 
театр 3-4 января в колхозах Тегерменевского сельсовета и 5-6 января в райцентре 
(с.Байкибашево – прим. Ф.Н.) на сцене показал пьесу орденоносного писателя 
Башкортостана Баязита Бикбая «Ватан чакыра» («Родина зовет» - прим. Ф.Н.)». Из этого 
следует, что драма была создана не в 1943, а в 1941 году. И наша районная газета, которой 
нынче исполнилось 80 лет, является тому свидетелем. 

31 августа 2013 года 
 

Издания о земле наших надежд  
(Рецензия) 

 
2007-й год был юбилейным для нашего района. Административно-

территориальная единица (АТЕ) под названием «Караидельский» к этой 
знаменательной для нас дате просуществовала 75 лет. Кроме приличествующих 
важному событию мероприятий и торжеств эта важная веха в истории района была 
также ознаменована выпуском двух книг. Обе подготовлены под эгидой 
администрации МР и отпечатаны в ГУП РБ «Издательство «Белая река» (г.Уфа) 
тиражом каждая по одной тысяче экземпляров. Издания красочные, выполнены 
офсетным способом на мелованной бумаге. 

Первая из них - это книжица в 16 страниц под названием «Караидельский район». 
Устами главы администрации И.Г.Мусина она рассказывает о созидательном труде наших 
земляков (темы рассказа обозначены заголовками «Строить - значит жить», «Наше 
богатство - лес», «Крестьянство набирает силу» и «Развиваем собственное производство»). 
Книжечка иллюстрирована 45-ю фотографиями. Отчасти здесь использованы и снимки 
бывшего фотокорреспондента газеты «Караидель» Азата Максютова. 
  Вторая книга называется «Природой и людьми гордимся мы!». Это историко-
краеведческое издание повествует о прошлом и настоящем, истории предприятий, 
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организаций и учреждений, тружениках леса, ферм и других сфер, кто самоотверженным 
трудом внес свою лепту в развитие района, а также знатных людях, выходцах из наших 
краев. Редакционную коллегию книги составили глава администрации МР И.Г.Мусин 
(председатель), его заместитель И.В.Гарифуллин, сотрудник аппарата администрации 
Р.А.Кашапов, пенсионер, заслуженный работник культуры РБ Р.Г.Мустафин (автор-
составитель), учитель истории Балмазинской школы Ф.А.Сафин. Юбилейное издание 
украшено снимками фотохудожников В.Р.Алимова, И.З.Абрарова (чья панорамная работа 
вида райцентра недаром занимает всю обложку), А.Ю.Витковской, Ф.З.Гильмиярова, 
Р.А.Кашапова и А.З.Максютова. 

Формат книги «Природой и людьми гордимся мы!» такой же как у газеты 
«Караидель» (А4) и включает в себя 136 страниц. Она открывается текстами поздравлений 
караидельцев Президента Республики Башкортостан М.Г.Рахимова и, естественно, главы 
администрации МР И.Г.Мусина. Книга вобрала в себя очерки и заметки о географии, 
природе, археологии, хозяйственной деятельности, народонаселении, истории, о лучших 
сыновьях и дочерях изумительной красоты караидельской земли, о развитии экономики, а 
также культуры, образования, спорта, услуг и обслуживания, в общем, всей 
инфраструктуры нашего района. В материалах приводится большое число фамилий 
персоналий, внесших свою лепту в копилку славных дел. Поэтому юбилейное издание 
представляет для всех наших земляков несомненный интерес. 

В своем отчетном докладе за 2007 г. на заседании Совета МР глава администрации 
муниципального района И.Г.Мусин подчеркнул, что данная «книга обрела огромную 
популярность у населения и, по мнению специалистов, считается одной из самых лучших 
книг о сельских районах, изданных в РБ». 

К сожалению, при ее подготовке не обошлось без ошибок. На странице 12 сказано: 
«Основные притоки Караидели в пределах района: левые - Бердяшка, Мага, Юрюзань, 
Кирзя, правые - Урюш, Байки, Багазка». Если следовать с верховьев к низовьям реки Уфа, 
то в список притоков не включены реки Тюй (это в нее недалеко от ее устья впадает Сарс), 
Булмазка. Если быть точным, то Мага вливается в Бердяшку, а не в Караидель. Не нужно 
забывать о том, что от окрестностей деревни Бартым через населенные пункты Поперечная 
Гора и Комсомольский до Абдуллино протекает Большая Бердяшка - один из правых 
притоков Юрюзани. 

Некоторые населенные пункты, например, Туиш (стр. 25), Туешево (стр. 27) 
встречаются в разном (из-за приводимых исторических документов) правописании. Чтобы 
читателю было понятно, что речь идет об одной и той же деревне, следовало, как 
полагается, в скобках привести современное название - Туюшево. 

«В 30-е годы...» и далее по тексту (стр. 27): Здесь необходимо было указать век (в 
данном случае ХХ). 

На странице 43 неправильно указано место рождения Героя Советского Союза 
С.П.Черепахина (Айдос). Подоплека этой ошибки такая. Сумятицу в этот вопрос внесли 
некоторые потомки родственников Сергея Павловича, утверждавшие, что Герой появился 
на свет не в Байках, а в Айдосе. С тех пор в литературе и кочуют оба варианта. Чтобы 
поставить точку над «i», автор этих строк в прошлом году накануне дня рождения 
Черепахина (первого октября 1923 г.) попросил работников отдела ЗАГС по 
Караидельскому району поднять архивные документы. Что и было ими оперативно 
сделано. Разысканный документ подтверждал, что Сергей Павлович родился в Байках. 
Газета «Караидель» в своем номере от 29 сентября 2007 года под рубрикой «Наш 
календарь» напечатала заметку со снимком о Черепахине под подчеркнутым заголовком 
«Герой - уроженец Байки». Но данная публикация, как видим, прошла мимо внимания 
редколлегии рецензируемой книги. 

Далее. Бывшая телятница из Багазов Зайнап Магзумьяновна Габдуллина была 
награждена не орденом Ленина, как сообщает издание (стр. 78), а «Знак Почета» (см. 
«Караидель» от 7 марта 2007 г.). Мрясимовец, бывший механизатор Талгат 
Халимуллинович Халимуллин был удостоен не ордена Красной Звезды (кстати, название 
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пишется без кавычек, а данный знак награды по статусу может присваиваться только за 
боевые заслуги!), а Трудового Красного Знамени. 

На странице 87 юбилейного выпуска сообщается, что «с января 1958 года газета 
начинает выходить под названием «Ленинец» - «Ленинчы». Дата указана неверно. Под 
таким логотипом периодичка в русском и татарском вариантах стала печататься после 
объединения Байкибашевского и Караидельского районов в один район, то есть с 6 
сентября 1956 года. А с приведенной в книге даты газета перешла с двухразового выпуска 
на трехразовый в неделю с увеличением объема одного экземпляра с половины печатного 
листа до одного. 

О том, что высокое звание Героя Советского Союза было присвоено четырем 
нашим землякам - комсомольцам (стр. 91) в отношении Н.А.Минниахметова не 
соответствует действительности. Нурлы Ахметовичу ко дню выхода Указа Президиума 
Верховного Совета СССР (15 января 1944 г.) было 29 с половиной лет. Советская молодежь 
до столь «почтенного» для них возраста членом ВЛКСМ по уставу не состояла... 

Кроме того, структура книги «Природой и людьми гордимся мы!» тоже оставляет 
желать лучшего. 

15 марта 2008 года 
 

В Республиканской библиотеке 
 
В печать только-только вышел остросюжетный роман Владимира Осиповича 

Богомолова «В августе сорок четвертого» («Момент истины»). Но найти роман в районе 
мне никак не удавалось. Тогда я решил полететь в Уфу, в республиканскую библиотеку, 
благо в то время действовало прямое сообщение малой авиации Уфа - Караидель. 

Помню, как вошел в небольшой читальный зал. Отдал паспорт, заказал роман. Там 
действовал подъемник, с помощью которого из хранилища доставляли книги, в него 
положили мой заказ (если я правильно запомнил), механизм зашумел, и через некоторое 
время мне выдали не книгу, а несколько номеров журнала (названия не помню), где 
первоначально был опубликован роман. 

И я погрузился в чтение. С головой уйдя в захватывающий сюжет, я «поглощал» 
роман страницу за страницей. Наверное, поэтому и не помню всех деталей своего 
пребывания в библиотеке. В памяти остались только поразившие меня, сельского жителя, 
мягкость, предупредительность и интеллигентная доброжелательность женщин-
библиотекарей. 

Очнулся я только тогда, когда ко мне подошли и предупредили, что читальный зал 
скоро закрывается. Чтобы дочитать произведение до конца, мне пришлось остаться ноче-
вать на железнодорожном вокзале. Утром следующего дня, к открытию библиотеки, я был 
уже у входной двери. Помню, что не сразу сдвинулся с места, когда дочитал произведение 
до конца. 

Через много лет по мотивам этого романа был снят фильм. Но он почему-то не 
произвел на меня такого впечатления, какое я испытал при чтении оригинала в 
Республиканской библиотеке летом 1975 года. 

12 ноября 2011 года 

 
Из всех проявлений человеческого творчества самое удивительное и 

достойное внимания — это книги. В книгах живут думы прошедших времен; 
внятно и отчетливо раздаются голоса людей, прах которых давно разлетелся, 
как сон. Все, что человечество совершило, передумало, все, чего оно достигло, - 
все это сохранилось, как бы волшебством, на страницах книг. 

Томас Карлейль  (1795-1881) – английский писатель. 
 

http://www.wisdoms.ru/186.html


 

 

 ~69~ 

Глава V 
Школьная пора 

 
«Все мы учились понемногу…» 

 
Церковь по мере своих сил и направленности тоже способствовала распространению 

грамотности. История не дает ответа, когда началось обучение детей при артакульской церкви, 
носившей название Косьмодемьянской (по именам христианских святых 3 в. Козьмы и 
Дамиана). Но известно, что в 1815 году слову божьему нескольких мальчиков учил дьячок 
Аверьян. По преданиям, это был злой старик. Он занимался с детьми в домике церковного 
сторожа. 

Документально подтверждено, что село Артакуль возникло в 1793 году. В начале 
сороковых годов XIX века в нем было зафиксировано 128 дворов. Вместе с Иткулями (этот 
выселок появился почти одновременно с коренным населенным пунктом) здесь насчитывалось 
759 жителей, имевших статус государственных крестьян. Они содержали 309 лошадей, 87 ко-
ров, 490 овец, 143 свиньи. 

В те годы по разрешению уездного начальства в пустующей избенке умершей вдовы 
Авдотьи Полушевой открывается школа. Избенка стояла у дороги, ведущей в село Курачево 
(Балтачевский район). Внутри нее находились два длинных сколоченных из теса стола и четыре 
скамьи. За этими столами сидели одни мальчики (девочек, если и обучали, то только дома). Для 
учителя-дьячка имелся отдельный маленький столик. Слева в передней висело несколько икон. 
Около дверей была прибита школьная доска, над которой висел портрет царя Николая I. 

 
В этой школе поначалу детей к «грамоте» приобщал дьячок (младший цер-

ковнослужитель) Прокопий. Даже за самую малую провинность он бил своих учеников. 
Детей учили читать, писать, считать. Но, в основном, они зубрили молитвы и отрывки из 

Евангелия. Срок обучения равнялся году. Никакой программы или контроля за работой  школы 
не было. 

В 1855 году Прокопий умер. Два года артакульская школа бездействовала. Затем в 1857 
году на вакантное место заступает дьячок Онуфрий. В 1864 году из волости (Новотроицкая) 
сюда присылают только что окончившую учительские курсы девушку Пелагею Петровну. Она 
проработала в Артакуле до 1874 года, вышла здесь замуж. Затем с мужем уехала в Сибирь. 

Долгие годы число учеников колебалось от 12 до 25. Но село продолжало расти, и в 1870 
году в нем уже числилось 250 крестьянских дворов. Начало увеличиваться и число учащихся. 
Маленькая авдотьина изба уже не вмещала всех желающих обучиться грамоте. 

В 1872 году на сельском сходе артакульцы подняли перед становым приставом и 
урядником вопрос о строительстве новой школы. Возводить ее, деревянную и двухэтажную, 
решили около церкви. Осенью 1875 года строительство было завершено. Здание состояло из че-
тырех классных комнат (две на первом и две на втором этажах). 

В 1885 году в Артакульской школе вводится программное обучение. Учебное заведение 
получает название церковноприходской школы. Занятия ведутся по 4-5 часов ежедневно, 6 
дней в неделю. Учащимся преподают письмо, чтение, арифметику и закон божий. Последний 
предмет считается основным. Учеников за провинности наказывают розгами или заставляют 
стоять на коленях на горохе. 

 
Добрую память оставила о себе учительница Елизавета Дементьевна. Земство назначило 

ее заведовать школой в 1893 году. Она хорошо относилась к детям, помогала слабым. 
Объясняла происхождение мира с материалистической точки зрения. Елизавета Дементьевна 
пользовалась среди взрослых и детей огромным уважением. В конце концов недовольное 
начальство перевело ее в 1898 году на другое  место. 
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Вместо замечательного педагога приходит, выражаясь научным языком, ее антипод 
Ольга Николаевна. Женщина она была недалекой, истеричной, била детей линейкой по голове, 
щипала, дергала за  уши. 

В 1902 году в программу обучения Артакульской школы вносятся изменения. 
Добавляются уроки родной литературы, русского языка, географии, природоведения. Закон 
божий преподают теперь как священное писание. Ежедневно перед началом занятий всех уче-
ников собирают в один класс для всеобщего моления. 

Обеспечение учебными принадлежностями было плохое. Один учебник приходился на 
3-4 учеников. На весь год выдавали 2-3 тетради. В большинстве случаев писали на грифельной 
доске. Чернила учащиеся делали сами из засушенной дубовой коры, волчьей ягоды или из со-
става, состоящего из ржавчины железа и сажи. Число школяров достигало 60. В основном, 
учиться могли дети богатых и зажиточных людей. В школу начинают ходить и девочки. 

Старое здание хотя и было двухэтажным, но уже не вмещало желающих учиться. На 
земском собрании вновь рассматривается вопрос о строительстве новой школы. На эти цели 
выделяются средства. Стройкой занимается подрядчик из Новотроицка Конопатов. 
Строительный лес приобретается на Ключевском базаре и с помощью артакульских крестьян 
доставляется на место. Новая школа начала работать через два года после начала закладки, т.е. 
в 1910 году. 

Кстати сказать, в 1908-1909 учебном году по отчету земства в Артакуле публично по-
лучали знания 49 мальчиков и 10 девочек. 

«Все мы учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь» - писал Поэт. Так могли бы 
сказать и представители поколений артакульцев, живших в XIX веке и до революции 1917 года. 
Конечно, при советской власти было сделано многое, чтобы народ стал грамотным. Из стен 
Артакульской школы вышло много замечательных людей. Среди них инженер-металлург Иван 
Курганов (Магнитогорск), окончившие военную академию Яков Шерстобитов и Николай 
Шабунин, предрайисполкома в Краснодарском крае Алексей Молчанов, капитан третьего ранга 
Андрей Смоляков, золотые медалисты Евгения Каменева и Владимир Шуганов и многие 
другие. Думается, что о знатных выпускниках родного учебного заведения еще расскажут 
школьные краеведы. 

Последнее здание Артакульской школы было отстроено и сдано в эксплуатацию в 
последних числах 1999 года. Современное, сложенное из кирпича и бетона типовое здание 
стало украшением села. 

16 ноября 2005 года 
 

Светоч нашей жизни - школа 
 
В начале двадцатого века в Байкибашево действовали два медресе. Крупинки первого 

светского образования стал давать приехавший в село в 1901 году Махмут Султанов. Земство 
предоставило ему помещение, и он открыл первую в истории Байкибашево школу. Обучение 
велось на русском языке.  

В 1904 году сюда из Казани вернулся уроженец села Гильмулла Месягутов. При его со-
действии были сколочены скамьи и первые парты. Так, в волостном центре начала действовать 
школа, где занятия стали проходить по расписанию на татарском языке. На следующий год 
Месягутов добился постройки помещения. Оно находилось как раз на том месте, где сейчас 
стоит Дом культуры. 

Конечно, Гильмулле приходилось трудно. Как говорит писатель Даниил Гранин: 
«Каждое время имеет свои законы». Муллы и аксакалы всячески противились, настраивали 
народ против учителя, грозили небесной карой. Через четыре или пять лет Месягутов снова 
уехал в Казань. Пониже, там, где сейчас стоит бывшее правление колхоза имени Фрунзе, в 1904 
году была построена четырехклассная земская школа, где преподавание велось на русском 
языке. Известно, что после М.Султанова в ней работал учитель по фамилии Юзликеев. Но 
вскоре вспыхнул пожар, и здание сгорело дотла. Затем оно было отстроено заново.  
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В 1911 году в селе Байкибашево свою преподавательскую деятельность начал 
младший брат Г.Месягутова Васфи. Тогда классы помещались в доме уехавшего бывшего 
волостного секретаря. Вспоминая об этом, Васфи-бабай тридцать два года назад рассказывал 
автору этой публикации: «Работал я вместе с Петром Николаевичем Кидалашевым, вел два 
часа родного языка. Земство платило мне пять рублей в месяц». 

После революции, в 1918 году, Васфи Месягутов был послан на четырехмесячные 
татаро-башкирские учительские курсы. Окончив их, осенью он вернулся официально утверж-
денным первым учителем новой власти в селе. Сюда приезжает и молодой учитель Гади 
Зуфиров. Оба начинают учить ребят в двух, только что открывшихся классах. Но тут село 
заняли белые. Вояки разломали и разворовали весь школьный инвентарь и учебные при-
надлежности, а в помещениях поселились сами. Занятия возобновились только весной 
следующего года, когда колчаковцы убрались. 

Шло время, с помещениями было трудно, школа кочевала. И в 1929 году возвели новое 
здание. Учителей не хватало, число учащихся в одном классе иногда переваливало за 
пятьдесят. «Стало легче, когда из Бирска к нам вернулись Сабир и Галихан Усмановы. Они тут 
же впряглись в этот нелегкий труд», - вспоминал Васфи-бабай. 

Перед педагогическим коллективом стал вопрос о расширении учебного заведения. 
Осенью 1932 года в Байкибашево начинает действовать неполная средняя школа (НСШ). 
Первым ее директором назначается Агзам Гильманшин (из Мрясимово). А В.Месягутов стал 
заведующим школой начальных классов. Райсовет был переведен в Байки и НСШ заняла 
пустующее здание волисполкома. Но в 1937 году исполкому только что образованного 
Байкибашевского района понадобились помещения, и некоторые классы пришлось размещать 
где попало. Через год школа уже официально называлась полной средней школой. 
  В то время все еще многого не хватало. На весь класс имелось два-три учебника, 
ученики писали на старых газетах и книжных листах. Порой и их не было и учителя 
отправлялись по деревням на поиски бумаги. Около основного здания учреждения в эти годы 
был заложен сад, разбиты цветники, в огороде созревали овощи. Школа притягивала своим 
красивым видом. Энергичный и требовательный директор Фаузетдинов, впоследствии 
погибший на войне, сумел организовать буфет для ребят, добился квартиры для приезжих 
учителей. 

В военную пору учащиеся десятых классов Багазинской и Караидельской средних школ 
сдавали выпускные экзамены в Байкибашево. Только здесь работали педагоги с высшим 
образованием, и только они имели право на испытание выпускников. 

В 1956 году строители подарили учащимся новый деревянный двухэтажный корпус 
школы. Спустя много лет было возведено кирпичное здание. Правда, при этом были нарушены 
строительные нормы, и сейчас сооружение доставляет хлопоты. 

В стенах Байкибашевской средней школы трудилось много талантливых педагогов, 
среди которых были заслуженные учителя РСФСР А.Ш. Шаймиев и Н.К. Юсупов. Отсюда в 
широкий простор жизни вышли представители различных профессий, своим трудом подкре-
пившие авторитет учебного заведения. Только одно перечисление их заняло бы много места. 

15 августа 2001 года 
Примечание. С 70-х годов 19 века в Байкибашево к существующей мечети добавилась 

вторая. При них действовали по одной религиозной школе, где детей обучали исламским 
догмам. В волостном центре (с 1866 года) Байкибашево к обучению на русском языке 
приступили на три года раньше, чем на татарском. Об этом свидетельствовал ветеран 
педагогического труда младший брат Гильмуллы Васфи Месягутов, начинавший учить 
детишек в селе в 1911 году. За десять лет до него, в 1901 году, в Байкибашево приехал Махмут 
Султанов, которому земство подыскало временное помещение для ведения занятий на русском 
языке. На следующий год (об этом писал во время войны сотрудник районной газеты Акрам 
Карамов) для детей состоятельных людей было построено специальное помещение под школу 
(«Ленинче», № 10-11 от 23 марта 1944 года, «Село Байкибашево»). 

 
10 декабря 2003 года 
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«У каждого в груди играло чувство новое» 
 
Коммунистический союз молодежи (комсомол) сыграл в Великую Отечественную 

войну патриотическую и организующую роль. Известно, что один из четырех Героев 
Советского Союза нашего района Николай Кириллович Романов до призыва в ряды Рабоче-
Крестьянской Красной Армии в 1939 году работал заведующим отделом Караидельского 
райкома ВЛКСМ. Приведем еще некоторые факты о союзной молодежи района. 

Мужчины, в первую очередь молодые люди комсомольского возраста, так на-
зываемый цвет населения, уходили на фронт. Но вместе с ними солдатскую лямку тянули и 
девушки. Еще в 1975 году к 30-летию Великой Победы совместными усилиями военного 
комиссариата, редакции нашей газеты и общественности были установлены имена и 
фамилии 57 женщин, родившихся или живших после войны в нашем районе, которые в 
годы войны служили в рядах Вооруженных Сил. Так вот, на место ушедших на войну в 
тылу вставали другие, помладше, многие из которых вступали в ряды ВЛКСМ. Из 
архивных документов видно, что только за три года (1941-1943 гг.) комсомольскую 
организацию Караидельского (малого) района пополнили 696 человек. Из них колхозников 
было 236, рабочих - 94, служащих - 104, учащихся - 138 и другие категории. 

Некоторые комсомольцы занимали и ответственные посты: Мордвинова заведовала 
отделом социального обеспечения райсовета, Иванова – мобилизационным отделом, 
Логинова - тракторной бригадой. В те же годы 80 членов ВЛКСМ вступили в КПСС. 
Некоторые из них были выдвинуты на руководящие должности. Председателями сельских 
Советов были избраны: Айдосского - Булатова, Шамратовского - Сафин; колхозов - Ганова, 
Дубровин, Малмыгина, Закиров и др. 

Наряду с комсомольцами и несоюзной молодежью свою долю в общую копилку 
победы вносили своим детским трудом пионеры и школьники. Наша газета (//Караидель. – 
12 февраля 2005 г.) уже публиковала в подборке заметку о том, как коллектив педагогов и 
учащихся Байки-Юнусовской школы во главе с директором Камалом Хусаиновым в 1944 
году на уборке урожая отработал 12 тысяч трудодней и занял в соцсоревновании по СССР 
третье место. Эта школа относилась к существовавшему тогда Байкибашевскому району. А 
вот годом раньше, в 1943-м, в Караидельском районе в полевых работах участвовало 1050 
учащихся, и ими было заработано 22 тысячи 30 трудодней. «Это большой подарок Родине», 
- так было оценено трудовое участие школьников в отчетном докладе райкома партии за 
1941-1943 годы. Учащиеся за сезон 1943 года пропололи 462 га посевов, собрали 
потерянные колосья злаковых культур на 450 га, стручки гороха на 128 га. Кроме того, они 
заготовили и сдали 802 кг лекарственного сырья (трав, почек, листьев, чаги и т.д.), более 18 
тонн желудей. Лучших результатов добилась Янсаитовская школа. Здесь 56 учеников 
выработали 5210 трудодней. Учащиеся Байкинской средней школы кроме работы на полях 
и току собрали 4 ц лекарственного сырья и 1,6 тонны металлического лома. 

Хочется напомнить еще об одном примечательном факте. Замечательный баш-
кирский писатель-фронтовик Анвер Бикчентаев в одной из своих статей, опубликованных в 
70-е годы XX века в республиканской газете «Советская Башкирия», написал о том, что в 
годы войны сбор на танковую колонну «Пионер орденоносной Башкирии» был 
осуществлен по почину учеников шестого класса Караидельской средней школы. 

Когда-то поэт-демократ Алексей Некрасов написал: «У каждого в груди играло 
чувство новое». Эти слова как нельзя лучше подходят для оценки патриотического порыва 
караидельской молодежи в Великую Отечественную войну.  

6 апреля 2005 года 
 

Многие проблемы, оказывается, вечны 
 
В народном образовании многие профессиональные приемы, традиции и обычаи, 

идеологические направления оказались живучими в течение 70 лет. Здесь разговор не идет 
о том, хороши они или плохи. Да и не ставится такая задача. Для интересующихся 
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историей, краеведением приведем только факты. Размышлять, делать выводы - это решат 
сами читатели. Однако, как говорили древние, ничто не появляется на пустом месте и не 
исчезает бесследно. Давайте оставим философию и перейдем к теме нашей беседы. 

9 августа 1933 года отдел народного просвещения (ныне образования) сообщил 
следующее: «18-28 августа текущего года в Караидельском кусте проводится осенняя 
конференция учителей начальных и средних школ. Все учителя должны явиться к 
указанному сроку со своими продуктами питания». 

Здесь требуется комментарий. 
В 1933/34 учебном году в районе функционировало 105 начальных (34 башкирских, 

38 русских, 26 татарских, 6 марийских, 1 чувашская) и 10 неполных средних (3 башкирс-
ких, 4 русских, 3 татарских), т.е. 115 школ, в которых обучалось 8247 детей. Следует 
учитывать и то, что в то время к учебе привлекался только девять из десяти ребят. 

В школах района работало всего 240 учителей. Из них только один (!) имел высшее 
образование, 85 - среднее, 60 - семилетнее, 94 - начальное (!) образование. Успеваемость 
составляла 89 процентов. На второй год было оставлено 747 ребят. Однако это лучше, чем 
было в предыдущем (1932/33) учебном году. Тогда успеваемость не превышала 79 про-
центов. На второй год было оставлено 1467 ребят (!). 

Следует сказать, что власти всячески поддерживали учебные заведения. В 
подтверждение этой мысли достаточно привести обращение заместителя первого секретаря 
ВКП(б) Имашева, председателя исполкома районного Совета Хайруллина к ячейкам партии 
и комсомола. Кстати, оно было опубликовано в том же номере газеты. Разговор шел о 
массовом смотре школ к учебному году. В чем же он заключался? Читаем: «Завершить 
ремонтные работы в зданиях школ, мастерских, столовых, рабочих кабинетах, а также в 
столовых и общежитиях учителей. Для приобретения учебников собрать деньги и 
перечислить в госбанк в 22-й номер РОНО. До 1 сентября заготовить дрова и подвозить их 
в дворы учебных заведений». 

Сколько лет прошло, а условия смотра будто написаны сегодня. 
Вот еще один пункт, который привлек наше внимание. «На пришкольных участках 

собрать выращенный урожай и заложить на зимнее хранение, посеять озимые и согласно 
плану РОНО заготовить зерна, достаточное для горячего обеда в течение учебного года. 
Здесь уместно будет привести следующие цифры. Если в 1931 году школы имели 52 
гектара земли, то в 1934 году площадь посевной составляла 520 гектаров (увеличили в 10 
раз). И в отчете исполкома райсовета отмечается, что все дети колхозников и бедняков 
обеспечиваются горячим завтраком. Здесь невольно задумываешься над следующим: на 
сколько за 70 лет ушли вперед в вопросах питания учащихся? 

Еще один пункт из смотра условий. В ближайшие дни «ликвидировать 
задолженность в выплате зарплаты учителям, обеспечить их продуктами питания по 
установленной норме». Это тоже была проблема последнего десятилетия и при нас. 

Сказать по правде, в этой статье тема «раньше и теперь» прозвучала как бы 
спонтанно. Кстати, англичане столетиями не меняют свои традиции и обычаи. Однако 
делают они это умышленно, как консервативный народ. А мы? Говорим: новое мышление, 
прогрессивность, реформирование, а сами до сих пор полностью не можем обеспечить 
школы учебниками, а учителей - хорошей зарплатой. 

19 ноября 2003 года 
 

Ценные качества в них заложила школа 
 
22 июня 2013 года Магинская школа широко распахнула двери для гостей. Солидные 

мужчины и женщины наполнили коридоры и классную комнату шумом и смехом. Директор 
учебного заведения А.Казыев лично встретил прибывших - выпускников 11 класса 
полувековой давности, сводил их в школьный музей, рассказал о сегодняшней жизни села 
и школы. Затем все посмотрели видеофильм еще одного выпускника (он выпустился на год 
позже), основоположника караидельского документального кино Зуфара Максютова, 
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посвященный 80-летию района. 
В стенах родной школы бывшие ученики находились еще долго: сидели за партами, 

вспоминали любимых учителей, свои шалости, каждый рассказал о своей судьбе, семье, 
детях. 

Надежда Черепахина, филолог, сначала работала завучем в Озеркинской школе, 
затем долгие годы преподавала русский язык и литературу в Белорецке. Евгений Бабаев 
живет в Салавате, окончил техникум системы «Минмонтажстрой», трудился на стройках 
мастером, прорабом. Анвар Карамов  (Стерлитамак) начинал трудовую биографию 
автослесарем, после службы в армии окончил нефтяной институт, был начальником цеха, 
заместителем директора крупного предприятия (этот пост оставил лишь недавно). Алевти-
на Исаева имеет 50-летний трудовой стаж как техник-технолог Пермского 
производственного объединения «Протон», побывала на космодроме «Байконур», где 
участвовала в подготовке к запуску тяжелого ракетоносителя. Евгения Ярушина по 
полученной в школе профессии 13 лет трудилась на Златоустовской швейной фабрике, два 
созыва избиралась депутатом горсовета, затем переехала в портовый город Ванино 
Хабаровского края, где 21 год была заместителем заведующего ателье, работала и швеей. 
Валентина Морозова освоила специальности нормировщицы, плановика-экономиста и даже 
крановщика, трудилась в Кирзе, Комсомольском (Магинский ЛПХ), затем в Туймазах (в 
леспромхозе и на птицефабрике). Валерий Ахметзянов расстался с одноклассниками после 
восьмилетки, стал мебельщиком (азы профессии постигал еще в школе на уроках труда), 
затем профсоюзным деятелем, дорос до заместителя генерального директора «Башмебель». 
Инженер-химик-технолог Галина Исаева 35 лет проработала на Пермском при-
боростроительном заводе, сейчас, несмотря на возраст, продолжает трудиться на подобном 
производстве в Екатеринбурге. Лидия Рудковская имеет отношение к военно-про-
мышленной сфере: она контролирует качество разнокалиберных подшипников, производи-
мых для военной техники, награждена тремя медалями. Фанис Нургалиев учился со своими 
магинскими однокашниками с 5-го по 9-й классы, а среднюю школу окончил в 
Байкибашево, работал журналистом в газете «Караидель», имеет госнаграды, пишет книги, 
посвященные истории родного края. Экземпляры своего сборника «Время. События. 
Люди» подарил на встрече музею Магинской школы и одноклассникам. 

Все бывшие выпускники ныне являются ветеранами труда, многие работают до сих 
пор. Несмотря на возраст (всем им уже под 70 лет), они моложавы, энергичны, имеют пози-
тивный настрой. Все это заложила в них родная школа. Бывшие одноклассники договори-
лись вновь встретиться в ее стенах через пять лет. 

27 июля 2013 года 
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Глава VI 
Люди и звери 

 
Идет охота на волков 

 
На протяжении всего своего развития человек жил рядом с волком. Он приручил 

некоторые особи, от которых и повели свои родословные собаки, ставшие его другом, 
слугой. Человек постоянно воевал с диким волком, ставил на него капканы, отстреливал 
его из-за того, что четвероногий, нападая на домашний скот, наносил урон. В наших местах 
численность волков сильно увеличилась во время и после войны. Причиной тому 
послужили ослабление борьбы с хитрым зверем, а также миграция с запада, откуда их 
вытесняли огонь и грохот войны. Наше государство уже в то время, несмотря на трудное 
положение, поощряло и вознаграждало за уничтожение серого. Обо всем этом не 
преминула писать и байкибашевская районная газета тех лет. Расскажем о некоторых 
публикациях. 

Зоотехник Т.Стрельцова в 18-м номере «Ленинче» (21 марта 1946 года) пишет, что 
на ферме колхоза «Алга 1» (Сулейманово) волки загрызли тридцать овец. «Этот факт 
говорит, - подчеркивает специалист, - о том, что в некоторых хозяйствах плохо охраняют 
животноводческие помещения, а в районе не ведется эффективная борьба против серых 
разбойников. Последние каждую ночь безбоязненно проникают в деревни и ранят скот». В 
районе, как далее сообщает автор выступления, для организации обезвреживания волков 
была создана комиссия из трех ответственных лиц во главе с Исмагиловым. Но эта тройка 
бездействует. 

А ведь семь-восемь лет назад, в конце тридцатых годов, в СССР существовали такие 
же тройки, только по уничтожению людей. Они-то уж старались в ликвидации лучшей 
части собственного народа. 

Но, как говорят французы, вернемся к нашим баранам, то бишь, волкам. В январе 
1946 года М.Исмагилов рассказал о шестидесятивосьмилетнем охотнике из поселка Кирзя 
Арсене Кожурникове. В декабре 1945 года этот «человек с ружьем» убил двух волков. За 
это он был вознагражден двумя овцами и 700 рублями. Охотник дал слово добыть в 
следующем месяце еще двух зверей. 

18 мая того же года Исмагиль Адгамов и Камал Хусаинов - жители деревни 
Явгильдино - обнаружили в поле логово с шестью волчатами. Четыре из них были 
ослеплены, а два для выращивания и обучения охоте были доставлены мужчинами домой. 
Удался ли опыт - история умалчивает. Заметка об этом событии, увидевшая свет в 29 
номере от 29 мая 1946 года на странице газеты «Ленинче» заканчивается так: около логова 
будет устроена засада для уничтожения волчицы. 

И в последующие годы «районка» возвращалась к теме борьбы с серым 
разбойником. Например, 8 января 1947 года Файзрахман Сахратуллин и Шариф Давлетшин 
из деревни Подлубово догнали на лошади в поле волка и замолотили его насмерть. 
Местный колхоз имени Молотова за удачу выдал им одну овцу, а сельпо выплатило 300 
рублей. 

Житель деревни Мухаметдиново (сейчас этого населенного пункта, 
располагавшегося рядом с Нагретдиново, нет) Садрый Имашев (68 лет) любил охотничий 
промысел. Он заключил договор с заготовительной конторой Байкибашевского 
райпотребсоюза на сдачу добытой им за зимний сезон пушнины. Уже к середине января 
1949 года следопыт доставил к месту назначения свои трофеи на 600 рублей. Он застрелил 
и волка, за что получил 300 рублей. 
 В начале февраля того же года ученики Седяшевской (той, что расположена в 
Красноурюшевской зоне) семилетней школы Гайнанов и Фатихов возвращались с поля 



 

 

 ~76~ 

местной сельскохозяйственной артели «Красный ключ», где работали на снегозадержании. 
По пути они встретили трех волков. Но подростки не испугались. Они отделили одного 
зверя от других и начали его преследовать. И, когда уставший зверь начал бросаться на 
них, смельчаки забили его лопатами. 

Если приметами нынешней поры являются проводимые День борьбы с 
табакокурением, День борьбы со СПИДом, День здоровья и т.д., то тогда существовал День 
охоты на волков. Такой датой в Байкибашевском районе, например, стало 17 октября 1948 
года. Об этом в «Ленинче» объявляла комиссия по борьбе с волками. Она предписывала 
провести всемерную подготовку к мероприятию всем исполкомам сельских Советов и 
колхозным правлениям. Призывалось создать в каждом населенном жилом пункте 
команды, определить им участки для загонов хищников. 
 Задача контроля численности волчьей популяции существует и сейчас. Поэтому 
отстрел волков не ограничен, в отличие от медведей и лосей. 

12 февраля 2003 года 
 

Медведь на пасеке 
 
Наш район считается медвежьим углом. Однажды моего знакомого, работавшего в 

свое время главным агрономом колхоза имени Фрунзе, уфимские друзья спросили: «У вас, 
говорят, медведи обитают?» Тот, человек с юмором, не моргнув глазом, ответил: «Да, 
прямо за околицей Байкибашево!» Тогда это прозвучало прикольно. Но мой знакомый не 
мог предположить, насколько в будущем он окажется прав. В прошлом году медведи 
рейдом прошли по правобережью нашего района. О похождении зверя около Багазов и 
райцентра наша газета рассказывала в корреспонденции «Ходит медведь у деревни» 
(//Караидель. – №66 от 16 августа 2000 г.). 

...На пасеке ЗАО «Мировой Октябрь», расположенной в липняке, слышны только 
жужжание летающих пчел и шелест листьев на тихом ветру. Пасечник Валерий Беляев 
рассказывает, что в прошлом году они с помощником сдали около 4,2 тонны меда. Пчелы 
перезимовали хорошо. Сейчас здесь имеется 165 пчелосемей. Ульи выставлены для 
медосбора. Осторожно подвожу разговор к медведю. 

- Да, приходила под осень, - говорит В.Беляев, - медведица с детенышами. Поначалу 
вон в том углу зверь разорил улей. Потом вот здесь. Впрямь как человек, передними 
лапами, как руками, снимает крышку с пчелиного домика и откидывает в сторону. Затем 
лакомится. С ней было три медвежонка. 

Всем известна картина Ивана Шишкина «Утро в сосновом лесу». В ней, как 
признают искусствоведы, нашла отражение тема первозданной красоты мира. Но мало кто 
знает, что написать полотно Шишкину предложил его друг, тоже художник, Константин 
Савицкий. Он же изобразил на фоне природы и семью бурых медведей. Но почему-то 
считалось, что медведи этой породы имеют только двух детенышей, и, мол, поэтому 
картина недостоверна. Споры эти шли долго. Они стали затухать только после 50-х годов 
прошлого века. К этому времени не только у нас в стране, но и за рубежом были накоплены 
сведения, подтверждающие, что бурая медведица приносит от одного до четырех (но 
обычно двух) медвежат в январе-феврале. Она кормит их молоком в берлоге до полного 
схода снега. 

Медвежата остаются с матерью в течение года или больше, пока для нее вновь не 
наступит время принести потомство. Пчеловоду В.Беляеву пришлось лицезреть косолапую 
с тремя медвежатами, что уже уникально. 

- Конечно, я струхнул малость, - продолжает Валерий Павлович. - Вышел на 
крыльцо пасечной избы, пальнул из ружья дробью, чтобы отпугнуть непрошеных гостей. 
Обычно говорят, что медвежата от страха на дерево лезут. Ничуть не бывало: они 
побежали по земле впереди матери. 

Беляев вызвал охотников. Устроили засаду. Но звери на пасеку не вернулись. 
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Вспомнился случай из начала 70-х годов прошлого века. Лесозаготовители поселка 
Северный (Поперечная Гора), кажется, в марте подняли из берлоги на делянке медведицу. 
Медвежат, чтобы не погибли, сначала забрал один из лесорубов, затем, спустя время для 
передачи в зоопарк или цирк, их привез к себе охотовед Валентин Пастухов. Мы, 
прослышав об этом, отправились с фотокорреспондентом нашей газеты (ныне начальником 
центра занятости населения) Гайнуллой Ахмадишиным снимать зверят. Хозяин радушно 
пустил нас в сарай, где было очень чисто, а пол посыпан опилками. По дощатым 
перегородкам, издавая нечто среднее между урчанием и хрюканьем, блестя бусинками глаз, 
лазили темношерстные «малыши». Гайнулла, захотев снять одного из них крупным 
планом, придвинулся ближе. Медвежонок тут же махнул лапой, зацепил свисающий с 
кожаного футляра ремешок. Аппарат вылетел из рук Ахмадишина и, несомненно, разбился 
бы, но Гайнулла, только что отслуживший в армии, в невероятном прыжке успел 
перехватить фотоприбор. По инерции он упал, но с поднятой рукой, в которой был зажат 
ценный предмет... 

У многих жителей района есть что рассказать о своих встречах с медведями. Как 
считают знатоки природы, зверь, если он не ранен, не нападает на человека. Однако, нужно 
думать, что и в этом году рейды медведей по сельхоззоне района могут повториться. 

6 июня 2001 года 
 

Красивые, грациозные 
 

Сколько себя помню, где бы мы ни жили, дома у нас всегда были кошки. Они 
менялись, были разной масти, разной величины, каждая со своим характером, но 
одинаково создавали в доме покой и уют. Прирученные человеком еще в доисто-
рические времена, кошки в некоторых древних цивилизациях почитались как 
священные животные. 

 
Змеелов 

В лесном поселке Восьмой километр, где я рос, всегда водилось много змей. 
Причиной тому, возможно, было обилие пищи: лягушек, мышей и т.д. Весной или летом 
рано по утрам пресмыкающихся можно было часто встретить на шпалах узкоколейной же-
лезной дороги. На солнце рельсы нагревались быстрее, вот и собирались гадюки, полозы, 
ужи, медянки, а также ящерицы вместе и порознь греться рядом с теплым металлом. 
Случалось, что они заползали и в жилые бараки. 

Была у нас такая кошка, которая охотилась на этих самых змей. Сама она их не ела, 
а, задушив, притаскивала во двор и укладывала на одном и том же пятачке. Однажды мать, 
принеся с родника студеную воду на коромысле, начала открывать дверь с улицы в неосве-
щенный коридор. На упавшей на пол полоске дневного света она заметила, как по доске 
течет темный ручеек. «Когда же это я успела пролить воду?» - только успела подумать 
мать, как мимо нее молнией прошмыгнула кошка и бросилась на «ручеек». Последний 
вдруг вздыбился, как кнут, когда им «щелкают», и мать поняла, что это была змея... Через 
полчаса кошка на свой излюбленный пятачок «охотничьих трофеев» несла в зубах 
задушенную гадюку... 

В сентябре многие кошки в поселке по зову природы уходили в лес и возвращались 
только к зиме. Наша «кошка, которая гуляла сама по себе», по знаменитому названию 
рассказа Редьярда Киплинга (автора «Маугли»), однажды тоже ушла в лес, но так и не 
вернулась... Таких историй, связанных с кошками, в нашей семье хранится множество. 

 
Дикие сородичи 

 В традиционной классификации кошачьи относятся к отряду хищных. Они 
подразделяются на четыре рода с 37-ю видами. Перечислим самые известные. Это лев, 
тигр, пантера леопард (по-гречески, составлен из двух слов лев  + пантера), ягуар, пума 
(кугуар), барс, гепард, рысь, ирбис (снежный барс), манул (камышовый кот), хаус (дикая 
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кошка). Из них в караидельских лесах водится только рысь. Она является объектом охоты 
из-за красивой шкуры. 

И еще несколько фактов. Последний лев на территории Руси был убит великим 
киевским  князем Ярославом Мудрым (978 - 1054). Гепарды – самые быстроногие звери, 
водятся не только в Африке, что известно нам из телепередач, но и в Юго-Западной Азии, а 
также в Туркмении. Эти дикие кошки быстро приручаются. 

28 февраля 2007 года 
 

Рысь – самая северная кошка 
В караидельских лесах из кошачьих водится только рысь. Она – один из самых 

крупных видов рода кошек. Обитает в Евразии и Северной Америке, отличается острым 
зрением. Является объектом охоты из-за красивой шкуры. По словам главного 
специалиста-эксперта Бирской службы по охране и использованию объектов животного 
мира Минприродопользования РБ Рифа Гиззарова, в нашем районе насчитывается чуть 
более 20 особей рыси. 

Это очень осторожный хищник. В населенные пункты может зайти только в 
голодные годы, т.е. в исключительных случаях. О таких происшествиях и расскажу сейчас. 

В январе 1959 года в деревне Свобода (она находилась близ д. Чебыково и входила в 
колхоз им. Карла Маркса) охранница С. Сеземова в овчарне обнаружила рысь и подняла 
тревогу. Зверь успел загрызть одну овцу, вторую поранил. На ее крик, вооружившись кто 
топором, кто вилами, прибежали работавшие здесь молодые женщины. Дикая кошка стала 
метаться. Чабан Тамара Сеземова загнала рысь в угол и метким броском топора поразила 
ее насмерть… 

Вечером 23 марта 2015 г. фельдшер ФАПа д. Седяш Филюса Гайсина услышала, что 
во дворе яростно лает собака. Вышла и увидела, что она сцепилась с каким-то зверем. В 
потемках Филюса не сразу разглядела, что это за чужак: пес или лиса? Схватила лопату с 
намерением отогнать пришельца, но, подходя поближе, рассмотрела короткий хвост и 
пятнистую шкуру зверя. Поняла, что это за хищник, и он не боится и не собирается 
убегать. Женщина бросилась в сарай и, захватив оттуда вилы, заколола рысь. 

Какие у нас храбрые женщины в районе! 
31 июля 2016 года 
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Глава VII 
Публицистика 

 
      С нами ли Бог? 

  
Я всегда рассматривал религию как часть культуры, истории каждого народа. Чтобы 

расширить свой кругозор, я читал соответствующую литературу, общался как со 
сторонниками религии, так и ее противниками. И чем больше вникал, тем больше вопросов 
у меня возникало. На некоторых из них и хочу остановиться. 

Богоискательством в тысячелетней истории человечества занимались как целые 
поколения, так и отдельные люди, как гении (например, Лев Толстой), так и неграмотные 
деревенские мужики. Однажды и в нашей газете была напечатана статья С.Аитова «Наш 
мир». Автор, защищая постулат «человек предполагает, а бог располагает», утверждал, что 
бог создал красоту. Эпиграфом к своей публикации Аитов вынес, как помнится, 
высказывание Аристотеля о том, что познание души человека, созерцание величия бога 
важнее изучения материального мира. Как известно, «величайший мыслитель древности», 
по определению К.Маркса, был назначен царем Филиппом Вторым воспитателем его сына, 
будущего завоевателя Александра Македонского. Последний, по свидетельству историка 
Плутарха, любил учителя не меньше, чем отца, говоря, что Филиппу он обязан тем, что 
живет, а Аристотелю - тем, что живет достойно. И, как видите, полководец древности не 
видел никакого божественного начала в своем рождении и жизни, хотя, я думаю, он верил 
в богов ничуть не меньше, чем современные религиозники. 

«Удары судьбы надо принимать с благодарностью», - считают многие верующие, в 
том числе и С.Аитов, подразумевая, что удары являются предупреждением свыше. Все это 
так похоже на учение о «непротивлении злу», которое так настойчиво проповедовал граф и 
крестьянин Л.Н.Толстой, чьим именем впоследствии оно и было названо («толстовство»). 
Однако, это не помешало православному духовенству отлучить от церкви великого 
писателя и гуманиста, автора «Войны и мира». А сейчас церковь находится в некоторой 
растерянности и не знает как быть с этим фактом. 

Вера в бога, непротивление злу... Когда Германия напала на Советский Союз, надо 
ли было считать это ударом судьбы и с благодарностью его принимать? 

Вся история человечества доказывает, что наличие религии, какой бы она ни была, 
еще не снимает всех проблем, возникающих как в обществе, так и перед отдельным 
человеком, не является панацеей от всех бед. Ну, ладно, в нашей стране много «без-
божников» сидит в тюрьмах. Тогда почему же в благополучных в религиозном отношении 
США в заключении находится в процентном отношении ничуть не меньше людей, среди 
которых подавляющее большинство - верующие? Или, например, исламские 
фундаменталисты - ярые приверженцы чистоты мусульманства - убивают (сколько таких 
случаев в Афганистане, Египте, Алжире, Чечне и т.д.) своих единоверцев даже в 
священный для них месяц - рамазан. Это что, угодно Всевышнему? А сколько еще зла со-
творено на свете с именем бога! Только одно перечисление заняло бы, наверное, целый 
том. Вот один пример. На ременных пряжках солдат Вермахта (сухопутные войска фа-
шистской Германии), топтавших чужую землю и дошедших в 1942 году до Кавказа и 
Сталинграда, была выбита надпись: «Готт мит унс», что в переводе означает «С нами бог». 
И как тогда относиться к библейскому изречению, которое часто любят приводить 
апологеты христианства: «Не судите, да не судимы будете»? Не будем судить агрессоров, 
убийц?  

В мусульманстве считается, что судьба человека еще до рождения, во чреве матери 
определяется Аллахом и записывается на его лбу. То есть одному предначертано быть 
богатым, другому - нищим, третьему - праведником, четвертому - грабителем и т.д. Также 
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утверждается, что ничто на свете не делается без ведома Всемогущего и Всеблагого. Так 
кто же виноват в том, что из новорожденного потом вырастает вор или убийца? В связи с 
этим приведу строки из Священной Книги: «Так вводит в заблуждение Аллах, кого хочет, и 
ведет прямым путем, кого хочет...» (74-я сура, 34-й стих). 

Кроме того, в Коране, как бы ни пытались некоторые мусульманские идеологи 
отрицать это, содержится прямой призыв к религиозной розни, к массовым убийствам. Вот 
что гласит четвертый стих 47-й суры, называемой «Мухаммад»: «А когда вы встретите тех, 
которые не уверовали, то - удар мечом по шее; а когда произведете великое избиение их, то 
укрепляйте узы». Поднимается зеленое знамя ислама, во имя Аллаха объявляется 
священная война и льется кровь. Жутко. 

По Конституции Российской Федерации каждому из нас гарантируется свобода 
совести, свобода вероисповедания, включая право исповедовать индивидуально или 
совместно с другими любую религию или не исповедовать никакой (выделено мной –  
Ф.Н.), свободно выбирать, иметь и распространять религиозные и иные убеждения (снова 
выделено мной – Ф.Н.) и действовать в соответствии с ними. И то, что эта статья до этого 
времени на фоне многочисленных религиозных публикаций несколько лет не могла уви-
деть свет на страницах районной газеты, говорит об ущемлении моего конституционного 
права как атеиста. Хотя воинствующим атеистом себя не считаю, но в то же время и не 
переоцениваю роли религии в мирном сосуществовании народов на планете Земля. 

6 октября 2001 года 
 

«…Ухватился за надежную опору» 
 
В марте 2007 года имам-хатибом (предстоятелем) мечети города Североуральска 

(Свердловская область) был назначен Фарит хазрат Кашафраз (в миру Кашафразов). 
Мы росли с ним вместе в Караидельском районе, дружили. Наше детство протекало 

в маленьком лесном поселке Восьмой километр, основанном лесорубами еще в годы 
Великой Отечественной войны на речке Булмазка с удивительным урочищем «Ызма», что в 
переводе с башкирского языка означает «кочевье» (это одно из исторических мест - 
летовка - джайляу племени балыкчинцев - предков местных башкир). Мы - это Зуфар 
Максютов (основоположник документального кино и видеосъемки в районе), автор этих 
строк, Фарит Кашафразов (ныне официальное духовное лицо) и другие. Как и многие 
мальчишки, особым прилежанием в учебе мы не отличались. Но Фарит выделялся среди 
нас своим трудолюбием. Он запомнился тем, что постоянно занимался хозяйством, никогда 
не сидел без дела. 

Теперь наши года катятся к склону жизни. Реалии жизни таковы, что многие наши 
бесхитростные подростковые мечты не исполнились, а исполнение остальных было, как 
говорится, или хуже, или лучше, чем ожидалось. Линии наших судеб резко разделились и 
перестали быть похожими друг на друга. 

По мировоззрению я стал атеистом (только не воинствующим, а с уважением 
относящимся к религии как к важной составляющей культуры народа), а мой друг Фарит - 
духовным лицом - хазратом. В последние годы он целенаправленно шел к этому. В первую 
очередь, стал углубленно изучать каноны ислама. Для этого Фарит Кашафразов выучился в 
высшем мусульманском медресе «Мухаммадия», что в Казани, успешно ее окончил и стал, 
если применить дореволюционный термин, «указным муллой». То есть прошел сложный 
путь посвящения в свой сан. Для знакомства наших читателей с тем, как ныне отбираются 
религиозные кадры, немного расскажем об этом на примере Фарита - хазрата Кашафраза. 

В конце прошлого года на пленуме Центрального Духовного управления мусульман 
(ЦДУМ) России ставился вопрос о том, что на должности имамов и имам-хатибов в 
мечетях должны назначаться лица, имеющие духовное образование и прошедшие атте-
стацию в Российском исламском университете (РИУ, г.Уфа) на предмет подтверждения 
знаний для этой работы. В середине марта этого года Фарит хазрат поехал в Екатеринбург, 
в Свердловское областное Управление мусульман. Там он прошел проверку знаний. Ему 
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поручили провести пятничную молитву (намаз) в соборной мечети города. С поручением 
Фарит Кашафраз справился, получив одобрение прихожан и благословение муфтия 
области. 

21 марта он прошел аттестацию в РИУ в Уфе. Проводила ее комиссия в составе 
Ахмада хазрата Димерханана (из Турции), Нияза хазрата Фаткуллина, Ильяса хазрата 
Биктимирова под председательством проректора данного университета профессора Ахсана 
Мингазовича Кашапова. После этого председатель ЦДУМ России Верховный муфтий 
Шайхуль-ислам Талгат Таджуддин своим указом назначил хазрата Кашафраза имам-
хатибом мечети г.Североуральска сроком на три года, о чем соискателю на место 
предстоятеля было выдано свидетельство. Новый имам в тот же день на Коране принес 
религиозную присягу, согласно которой он обязан в соответствии с шариатом ислама 
руководствоваться решениями ЦДУМ России и Регионального Духовного управления 
мусульман Свердловской области, соблюдать законы нашего государства. 

Вот что сообщала городская газета Североуральска. Фарита хазрата 27 марта 
«вместе с прежним имам-хатибом Абдульминовым Фатыхом Батыговичем принял 
генеральный директор ОАО «Севуралбокситруда» В.В.Радько. Последний поздравил 
Кашафраза с назначением и пожелал успехов в работе. При встрече выяснилось, что 
Виктор Васильевич и Фарит хазрат раньше жили а городе Аркалык (Казахстан) и работали 
в Тургайском бокситовом управлении. Они вспомнили годы совместной работы и общих 
знакомых. В тот же день нового и прежнего имамов принял глава Североуральского 
городского округа В.Н.Брежатенко, а 28 марта - председатель городской Думы 
А.Г.Жуланов. Руководители поздравили Фарита хазрата Кашафраза с вступлением на 
новую стезю, пожелали добрых достижений, пообещали оказать, если понадобится, 
посильную помощь». 

Из цитаты видно, что местная власть, местные руководители проявляют 
толерантность к религиям и уважение к духовным лидерам, не считают зазорным общаться 
с ними. Можно сказать, что при таком внимании и поддержке религиозным деятелям 
относительно легче работать с населением. А работа духовного лица требует кристальной 
честности, умения разговаривать с представителями разных социальных слоев, глубоких 
знаний религиозных догм и канонов. Нелегкий и очень ответственный путь в год своего 60-
летия выбрал Фарит хазрат Кашафраз. Ведь даже среди прихожан встречаются такие, 
которые далеки от искренней веры в Аллаха, они просто отдают дань моде, желая  казаться 
религиозными, хотя в отношении к другим людям, в личном поведении с морально-этичес-
кой точки зрения не выдерживают никакой критики. Такое фарисейство, ханжество 
встречается часто, и даже мне, атеисту, порой бывает стыдно за таких якобы верующих. 
Для духовного очищения народа Фариту хазрату Кашафразу совместно с сонмом 
служителей культа придется немало потрудиться на своем поприще. Он это прекрасно 
понимает. Понимает, как ответственный человек, какой груз взвалил на плечи, какие 
требования предъявляются к нему и ко всем священнослужителям, чтобы быть на высоте. 
В священном писании сказано: «Нет принуждения в религии. Уже ясно отличился прямой 
путь от заблуждения. Кто не верует в идолопоклонство и верует в Аллаха, тот ухватился за 
надежную опору, для которой нет сокрушения». (Коран, перевод академика 
И.Ю.Крачковского, сура «Корова», 257-й аят.) 

Я пожелаю своему другу успехов в его благородном труде. Чтобы на избранном 
пути его не постигло разочарование. 

1 января 2007 года 
 

Недоумение основано на незнании истории 
 
«Историк Ф.Сафин утверждает, что эти руины являются древним сооружением, 

относящимся к XII веку мавзолеем, а Ф.Нургалиев говорит, что постройка возведена во 
времена язычества. Если это так, то возникает вопрос, почему объект называют 
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мечетью. И совсем непонятно то, что мусульмане отправляют свои религиозные 
обряды в языческом сооружении». 

«Кызыл тан», № 231 от 3 декабря 2013 г.,  
3 стр., Г.Т., З.З. (Караидельский район), 

 «История Таш-мечети продолжается». 
Вторая из названных фамилий принадлежит мне. Поэтому я решил ответить на 

заданные авторами публикации вопросы и высказать некоторые свои мысли. 
Начну издалека. В 1908 году в издаваемом в Швейцарии религиозном журнале «Шарык» 

(«Восток») было написано следующее: «Ислам давно распространился бы по всему миру, если 
бы этому не мешали сами мусульмане». В самом деле, редко из верующих в Аллаха людей 
знают историю самой молодой мировой религии. Однобокость, насаждение догматов, 
утверждение, что якобы ислам несет только мир, хотя события даже в исламских странах 
говорят несколько об обратном, не способствуют привлекательности и дальнейшему развитию 
религии. 

Возьмем исламскую святыню Каабу в Мекке (Саудовская Аравия). Храм и черный 
камень, имеющий метеоритное происхождение, существовали здесь за сотни лет до введения 
ислама. Они были объектами древнейшего семитского культа. В 630 г. пророк Мухаммед убрал 
(выкинул) из Каабы идол Хубала-божества - покровителя Мекки и располагавшихся вокруг 
него 360 истуканов почитаемых в Аравии божеств. Он отремонтировал храм, 
установил в восточном углу Черный камень. И объявил Каабу святым местом для мусульман. 
Так языческое капище превратилось в святая святых ислама. 

Пример другого свойства. В столице Византии Константинополе (ныне г.Стамбул, 
Турция) в 532-537 годах императором Юстинианом был восстановлен храм святой Софии 
или Софийский собор. С того времени он являлся беспрерывно действующей церковью 
христианства. В 1453 г. турецкий султан Мехмед II Завоеватель захватил 
Константинополь и сделал его столицей Османской империи. Пораженный красотой 
Софийского собора, он преобразил его в свою имперскую мечеть. Нужно сказать, что этот 
шедевр архитектуры под названием Айя-София служил в течение почти 500 лет основной 
мечетью Стамбула и стал моделью для многих османских Домов поклонения Аллаху. 
Сейчас он выполняет роль храма-музея. 

Перенесемся в Караидельский район. Таш-мечеть расположена на бывших 
вотчинных землях башкирского племени ун. Роды этого племени су-ун, байки и 
др. прикочевали в наши места лишь в середине XVI века, т.е. во времена завоевания 
Иваном Грозным Казани. Также поздно среди местных племен, в т.ч. балыкчи, ельдяк, 
мурзалар распространялась исламская вера. Она входила веками, а не в одночасье. У 
караидельских башкир наряду с обрядами ислама использовались и немусульманские 
атрибуты, в том числе поклонение легендарной горе Иик-тау (см. мою книгу «Время. 
События. Люди», Караидель, 2012, стр.51-52) или языческой кумирне, названной со 
временем Таш-мечетью. Например,    тот же языческий курай, несмотря   на 
существующий запрет в фундаментальном исламе играть на духовых и струнных 
инструментах, звучит до сих пор и находится в почете у башкирского народа.  

«Кызыл  тан»  от 4 февраля 2014 года 
 

У каждого явления своя история 
 
Есть она и у пьянства. Великий князь Владимир Красное Солнышко, прежде чем 

крестить Русь, изучал каноны и христианской, и исламской религий. Ему не понравилось, 
что в мусульманстве существует запрет на употребление горячительного зелья. Поэтому, 
заявив, что «Веселие Руси – питие есть», князь выбрал православный вариант 
христианства, тем самым на века определив путь духовного развития не только русского 
народа, но и других этносов, исторически сосуществующих в рамках единого государства. 
Таким образом «культура» пития перекочевала и к другим народам России. 

В районе каждый, наверное, знает деревню Бердяш. Историки утверждают, что она 
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была основана в конце XVIII века государственными крестьянами. Располагалось 
поселение на правом берегу реки Уфа, наискосок от устья речки Бердяшка. Населенный 
пункт тогда назывался Бердяшский Перевоз, потому что здесь проходил Сибирский тракт 
и действовала переправа через Уфимку. Место было людное, конных обозов проходило 
много. Власти решили воспользоваться этим и завели здесь питейное заведение. То есть 
продолжили политику спаивания народа и извлечения из этого барыша. 

Отступая, следует сказать, что в течение многих веков власть имущие в России на 
официальном уровне то запрещали, то разрешали производство и реализацию спиртных 
напитков. Сие наблюдается и в наше время. С одной стороны, от торговли винно-
водочными изделиями государство имеет существенную статью дохода, а с другой - 
наносится огромный вред здоровью людей, расшатываются морально-этические устои 
общества. 

После того, как от Байков до Староабызово была проложена прямая дорога (1825-27 
гг.), а на Уфимке оборудована новая переправа, получившая название Шафеев перевоз, 
обозы, конные упряжи стали проезжать здесь. Бердяшская переправа потеряла свое 
значение, но за ней надолго закрепилось параллельное название «Старый Перевоз». 
Питейное заведение в деревне стало приносить мало прибыли. Поэтому его здание ра-
зобрали, перевезли в село Байки и там восстановили в прежнем статусе. Вот что пишет по 
этому поводу краевед, подлубовец Саитзян Сахратуллин в книге «Бирская старина»: «А 
любители зеленого змия этот дом посещали все чаще. Недаром крестьяне села Байки 
жаловались даже в губернское правление, что «башкиры де пропивают, устраивают драки 
и чинят жителям зло». Борьба с пьянством шла и тогда. Но с переменным успехом. 
Например, до революции в Байках действовал даже своего рода клуб - народный дом трез-
вости. 

В конце XIX века одним из Груздевых, Андреем Николаевичем, в Урюше был 
построен каменный дом (в нем и надворных постройках до сих пор работает школа), 
спиртовый завод, складские и подсобные помещения. Купец организовал также заготовку 
зерна и картофеля для переработки на спирт. В советское время предприятие было 
национализировано и успешно вырабатывало продукцию для нужд «народного хозяйства». 
Большей частью урюшевский спирт-сырец шел для изготовления водки и поставлялся на 
Бирский и Уфимский ликеро-водочные заводы. 

Кстати, наш район мог иметь и свое водочное предприятие. В середине тридцатых 
годов прошлого столетия на базе Урюшевского СЗ планировалось открыть цех по разливу 
водки. Тару, то есть бутылки емкостью 0,5 и 0,25 л, должен был выпускать и поставлять 
Караидельский (тогда Зиновьевский) стекольный завод. Хорошо это или плохо, не могу 
сказать, но этим планам суждено было остаться только на бумаге. А в горбачевские годы 
борьбы с пьянством был закрыт и сам спиртзавод, впоследствии подвергшийся разгрому и 
разрушению... 

10 сентября 2005 года 
 

«А о водке ни полслова»? 
 

«Правильно ли считается, что Д.И.Менделеев создал водку? И не является ли 
великий химик косвенно виноватым в том, что наш народ спивается?» 

Я.Ринатов. с.Караидель. 
Мы пользуемся начертанием цифр, таможенными пошлинами и некоторыми 

другими атрибутами цивилизации, внедренными арабами. И исламская религия тюркскими 
народами нашей страны была принята у этого народа. Тогда тем более удивителен тот 
факт, что водку придумали... арабы - носители религии, запрещающей употребление алко-
гольных напитков. 

В XIII веке островом Майорка владели арабы. Именно там дипломат и путеше-
ственник итальянец Раймонд Луллий узнал рецепт «жизненной» воды («аква вита») и 
привез его в 1290 году на родину. Генуэзские купцы выведали у Луллия секрет, стали 
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производить и продавать водку как целительный бальзам. Так спиртной напиток 
распространился в Европе. 
  В Россию водка попала через Литву спустя более ста лет (1398 г.). Зелье (называлось 
оно «хлебное вино») в стране стали вырабатывать из ржи, пшеницы, ячменя. Существовали 
сорта «простое», «доброе», «боярское», «двойное».  Для женщин производили водку с 
патокой. Настаивали питье на травах, пряностях. Чаще для этих целей использовали анис, 
зверобой, бодягу, амбрэ, селитру, корки плодов. Водка хранилась в специальных бочках: 
30-литровая носила название «беременной», 15-литровая – «полубеременной». Великий 
князь Иван III запретил этот напиток, а царь Иван IV разрешил пить его только по 
большим религиозным праздникам. Замеченных «навеселе» в другое время Грозный 
приказал сажать в тюрьму. 

Предки генерала и всесильного временщика при Александре I А.А.Аракчеева (1769 - 
1834 гг.) были татарами и торговали водкой. Род их занятий стал прозвищем, затем 
фамилией. По-тюркски «водка» - «аракы», а торговцев этим крепким напитком называли 
«аракычы». Так и образовалась эта фамилия. Кстати, болгары водку называют «ракия» 
(тоже от слова «аракы»). Пятьсот лет турецкого ига и для них не прошли даром.  

В 1865 году Менделеев (1834 - 1907 гг.) защитил докторскую диссертацию «О 
соединении спирта с водой». Ведь водка и есть в своей основе смесь этилового спирта с 
водой. Вот один из опытов Дмитрия Ивановича. В длинную трубочку наливается вода, а 
поверх нее спирт. Отмечается верхний уровень налитого и перемешивается. Получившийся 
в результате раствор уже не будет достигать отметки. Получается, что частицы воды и 
спирта разместились более плотно. Дмитрий Иванович в своих исследованиях обнаружил, 
что наибольшее сжатие растворов спирта в воде при всех температурах приходится на 
смесь, содержащую около 46 процентов спирта. На основе этих выводов великий химик и 
предложил выпускать водку, где спирт составлял бы 40 процентов ее объема. Отсюда и 
пошла знаменитая сорокаградусная (правильнее было бы назвать сорокапроцентная) 
русская водка под разными названиями. В советское время, как помнится, выпускали еще 
водку с 50 и 56 процентами этилового спирта. В современной технологии производства 
крепкого алкогольного напитка смесь спирта с водой пропускают через активированный 
уголь, а затем фильтруют, добавляют при необходимости или выработке разных сортов 
водки для вкуса различные ингредиенты. 

Теперь что касается косвенной вины Д.И.Менделеева в том, что, создав популярный 
вид водки, он способствовал более века спустя спаиванию народа. Абсурдность такого 
предположения налицо. Вспомним мудрое изречение древних, утверждавших, что каждый 
яд - это лекарство и каждое лекарство - это яд в зависимости от дозы употребления. 
Старшее поколение помнит, как почти в каждом палисаднике раньше выращивали мак как 
красивые цветы и как пищевую добавку для сдобы. А сейчас мак под запретом. Кто ви-
новат? Те же потребители, ставшие наркоманами. 

20 июля 2005 года 
 

Продвигая организованный туризм 
 
В республиканскую среднесрочную комплексную Программу развития северо-

восточных районов Республики Башкортостан на 2012-2015 годы в сфере отдыха, 
туризма и рекреации руководство нашего муниципалитета внесло предложения по 
строительству санатория на 200 мест в д.Верхнее Тургенеево, детского лагеря на 150 
мест, грязеводолечебницы на 100 мест, спортзала и бассейна с аквапарком в 
физкультурно-оздоровительном комплексе «Звездный», туристической базы на 100 
мест в с.Магинск. 

В районе все чаще стали говорить также о продвижении организованного туризма. 
Так, наш муниципалитет представляет собой хорошую базу для развития водного 
(лодочного, катерного), пешеходного, транспортного (автомобильного, автобусного, 
велосипедного), конного, лыжного и других видов туризма. Для реализации такой про-
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граммы необходимо обустроить дороги, оборудовать места привалов, смотровые 
площадки, места купания, наладить придорожный сервис. Понятно, что в одночасье 
организовать все это невозможно. Но о будущем рачительные хозяева начинают 
заботиться сегодня. Уже сейчас следует приступить к паспортизации объектов туризма. 
Необходимо начать сбор физико-географических, исторических, литературных материалов 
о природных, архитектурных и других памятниках с целью издания путеводителей, 
проспектов, буклетов и т.д. Чем богаче будет содержание этих изданий, тем привлекатель-
нее будут туристические маршруты. 

Как это можно сделать, хочу показать на примере предложенного мной ад-
министрации муниципалитета проекта историко-географического турмаршрута Караидель 
- Новомуллакаево - Муллакаево - Суянтус - Нижнесуянская ГЭС. 
1. Караидель. Историко-транспортные объекты: дорога, пробитая вручную в 30-х годах 

прошлого века на склоне горы над Уфимкой из Усть-Байков в Караидель, с которой 
связана трагическая судьба дорожных строителей; отрезок Сибирского тракта в 
Абызово, построенный Шафеем Мустафиным в 1825-1827 гг.; понтонный и 
капитальный мосты через Уфимку и т.д. 

2. Новомуллакаево, Муллакаево. В путеводитель можно включить сведения о 
башкирском роде балыкчи, которому принадлежали эти земли и потомки которого 
проживают здесь; о протекающих здесь реках Уфа, Тюй и Сарс; о горе Иик (Ыекташ), 
священной могиле предка здешних башкир Карача-газиза, о местном святом источнике, 
связанных с легендами и именем башкирского ученого-просветителя Гарифуллы 
Киикова. 

3. Суянтус. Селение балыкчинцев, уничтоженное царскими карателями под 
командованием полковника Тевкелева в январе 1736 г., находилось (как предполагают) 
на правом берегу реки Уфа на территории нынешнего Аскинского района. Чтобы 
включить данное историческое место в маршрут, нужно будет наладить контакты с 
администрацией этого района. 

4. Со временем в предложенный маршрут может войти и Нижнесуянская ГЭС. О первых 
проектах строительства гидроузла наша газета уже рассказывала. 

Туристическая индустрия во многих странах является важной составляющей 
экономики. И в нашем районе есть перспективы развития этого направления. Для 
привлечения частного бизнеса (без него никак не обойтись!), инвестиций муниципальные 
власти должны создать необходимую базу. Время этого настоятельно требует. 

14 апреля 2012 года 
 

Наша зарплата 
 

Немного о жизненных реалиях 
Помнится, в советское время в известной песне пели: «А мы едем, а мы едем за 

туманом...» Но мне приходилось тогда слышать и переиначенный вариант: «А мы едем, а 
мы едем за деньгами. За туманом едут только дураки». Вот эта переделанная версия 
сейчас, как кажется, более применима к современным реалиям, нежели к периоду 
советских строек, когда действительно наряду с реализмом существовал и романтизм. В 
нынешней жизни после стольких политических и экономических потрясений деньги стали 
властвующей силой (все-таки строим капитализм!). И уже во многих случаях «до 
лампочки», как ты их зарабатываешь: честным или нечестным путем. В этой же статье 
речь пойдет о размере заработной платы. 

 
Сколько получают караидельцы 

Согласно статистическому отчету Караидельского подразделения 
Башкортостанстата за первую половину нынешнего года, «среднемесячная заработная 
плата, начисленная работникам крупных и средних предприятий и организаций 
муниципального образования в январе-июне 2011 года составила 11 тыс. 110 руб. 90 коп.». 
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По сравнению с показателем  за аналогичный период прошлого года средняя зарплата 
караидельцев, согласно упомянутому отчету, увеличилась на 11,9 %. 

Теперь проведем более подробный анализ по категориям работников. Их 
среднемесячная заработная плата приведена в нижеследующей таблице (для наглядности 
по убывающей шкале). Первая графа - сфера занятости, вторая - зарплата (в руб.). 

 
1. Госуправление 17733,9 
2. Производство и распределение электроэнергии, газа и воды      17181,6 
3. Финансовая деятельность 15109,2 
4. Транспорт и связь 15047,5 
5. Строительство 14772 
6. Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление 

услуг 
11136,2 

7. Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 10759 
8. Образование   9660,3 

9. Здравоохранение и  предоставление социальных услуг        8968,9 
10. Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных 

средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного 
пользования 

 
   
  8839,9 

11. Обрабатывающие производства   7544,8 
12. Предоставление прочих коммунальных, социальных и 

персональных услуг 
 
  7393,7 

 
Нужно сказать, что в сферах, указанных под номерами 2, 3, 7, 10 и 11 

среднемесячная зарплата была ниже уровня первого полугодия прошлого года. Увеличение 
заработка произошло у категории работников, занятых трудовой деятельностью, 
обозначенных под остальными номерами, начиная от 6 % (образование) и заканчивая 59,4 
% (транспорт и связь). 

Конечно, сведущие люди не поверят, что караидельские аграрии ежемесячно 
зарабатывают в среднем по 11 тыс. рублей. В управлении сельского хозяйства адми-
нистрации МР автору этих строк на его запрос сообщили, что среднемесячная зарплата 
сельхозработников в январе-июне 2011 года равнялась 7840 рублям. 

 
Кому у нас жить хорошо 

Существует официальная градация состояния, о которой власти не очень-то 
распространяются. По ней, человек, имеющий доход в месяц до 3400 руб., пребывает в 
крайней нищете, от 3400 до 7400 руб. - просто в нищете, от 7400 до 17000 - в бедности. По 
официальной же статистике 14 % россиян - крайне нищие, 30 % - нищие, 40 % - бедные. 
По данной градации все караидельцы, получающие зарплату ниже 17 тыс. рублей, а таких 
преобладающее количество, находятся за чертой бедности. 

Ежемесячная оплата труда чиновников госуправления за прошедшее полугодие 
обошлась им на 60 % больше среднерайонного уровня, составляющего, как уже 
сообщалось, чуть более 11 тыс. руб. Хорошие заработки в сфере производства и 
распределения электроэнергии, газа и воды. Они в полтора раза превышают средний 
показатель по району и на 9,3 тыс. руб. ежемесячную зарплату сельхозника. На 35 % 
больше среднерайонного показателя получают работники транспорта и связи. 

Многие караидельцы выживают за счет личного подсобного хозяйства. 
 

Послесловие 
Известный авторитет и политолог Георгий Бовт, объясняя причину низкой 

заработной платы в нашей стране, в частности, писал следующее: «В себестоимости 
продукции в среднем в Российской Федерации доля зарплаты составляет 20-25 %, в Европе 
- 50-60 %, в США - 75-78 %. В России пытаются создать конкурентные товары за счет 
снижения заработка работников». 

Заработная плата зависит от многих факторов: производительности труда, 
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себестоимости произведенной продукции, от финансовой состоятельности и желания 
работодателя платить достойно и др. Каждая из этих составляющих требует отдельного 
разговора.                                                                                                    27 августа 2011 года 

 
Всегда ли женщина знает, чего хочет 

 
Часто из уст некоторых женщин приходится слышать, что, мол, мужчины 

уже не те, не рыцари. Вот и И.Искандерова пишет в райгазете «Караидель» на эту 
тему («Надежно и уверенно»// № 64 от 9 августа 2000 г.). В чем-то я с ней согласен, в 
чем-то нет. 
 

Чужой устав в свой монастырь 
В первую очередь выясним, кто такие рыцари и что такое рыцарство. Эти понятия 

пришли к нам из Западной Европы периода средневековья. В переводе с древнегерманского 
языка «рыцарь» («рейтар») означает «всадник», «конник». Носившие этот титул были в 
основном состоятельными людьми, занимали высокое социальное положение. Они 
являлись воинами, участвовали в походах, промышляли грабежом. Свои подвиги рыцари 
посвящали какой-нибудь женщине благородного происхождения, давали ей обет верности 
и в знак публичного выражения этого носили на головном уборе ленту, цветок или подарок 
своей пассии (перчатку, платок и т.д.). И никого: ни рыцарей, ни их избранниц – не 
смущало то обстоятельство, что в походах «верные псы» убивали женщин, детей, стариков, 
уничтожали культурные ценности, грабили мирное население. Таковы были средневековые 
нравы. Только непонятно, зачем нашим современным представителям слабого пола 
ратовать за эти нравы, да притом совершенно из другой культуры? Добавлю, что наемных 
убийц и шпионов тоже зовут «рыцарями», только «плаща и кинжала». 

Если не хочется следовать своим национальным или же общегосударственным тра-
дициям и культуре, тогда может стоит ввести у нас японскую, т.е. восточную культуру в 
отличие от западно-европейской? Только вот опять незадача: в стране Восходящего Солнца 
мужчины в свободное время всегда находятся вне дома, а женщины сами ведут все 
хозяйство. 

 
Плоды эмансипации 

Видимо, с первых же дней наступления патриархата женщины начали борьбу за 
равенство своих прав с мужчинами. 

Последние всегда яростно сопротивлялись. В Древнем Египте одно время правила 
царица по имени (если мне память не изменяет) Хатшепсут. Это был из ряда вон 
выходящий случай, когда на троне сидела женщина. Правила она мудро. Но даже спустя 
века египтяне не могли смириться с тем, что страной тогда руководил не мужчина, и 
изображали Хатшепсут... с бородой. Но как бы то ни было, где самостоятельно, а где с 
помощью представителей сильного пола наша прекрасная половина человечества в борьбе 
за эмансипацию достигла определенных успехов. И тут выясняется, что женщины «за что 
боролись, на то и напоролись», о чем красноречиво свидетельствует и сама И.Искандерова 
в своей публикации. 

Еще Л.Толстой в романе «Анна Каренина» говорил: «Все счастливые семьи похожи 
друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему». В одной - муж не всю 
зарплату приносит домой, в другой, наоборот, приносит всю и вещи покупает, но все равно 
оказывается плохим. На мой взгляд, не бывает так, что во всем целиком и полностью были 
бы виноваты только мужчины. Ибо равные права (эмансипация!) предполагают и равную 
ответственность. Не надо забывать о том, что в упрочении семьи основную роль играют 
любовь и взаимопонимание. 
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Горе от... чего? 
Учеными - знатоками человеческих душ, в том числе и женщинами, давно отмечено, 

что психология мужчин совершенно иная, чем у представительниц прекрасного пола. 
Но наши дамы этого почему-то не понимают или не хотят с таким фактом считаться 

и всегда стремятся переделать, «перекроить» мужа по себе. Само собой разумеется, 
результат таких трудов во многих случаях схож со знаменитым изречением Виктора 
Черномырдина: «Хотели как лучше, получилось как всегда». 

Второй аспект. Всегда ли женщина знает, чего она хочет? 
Помните, как многие из них ратовали за то, чтобы прекратили выпуск спиртного. 

Однако после той исторической встряски - горбачевской эпопеи борьбы за трезвость – 
число женщин, требующих введения «сухого» закона, значительно поубавилось. 

Вспомним Пушкина, его «Сказку о рыбаке и рыбке». Главная героиня - не знающая 
меры в своих желаниях старуха - осталась, в конце концов, у разбитого корыта. Немного 
переиначив народную пословицу, хочется сказать: «Сказка ложь, да в ней намек - добрым 
девицам урок». Примеров на рассматриваемую тему можно привести много. 

И последнее. Именно женщина может сделать мужчину и ласковым домашним 
животным, и разъяренным зверем. Все зависит от ее ума. 

21 октября 2000 года 
 

Активно участвовали в трех переписях 
   
 В текущем веке в нашей стране прошло три крупных общегосударственных акта 
учета: Всероссийская перепись населения 2002 г., Всероссийская сельскохозяйственная 
перепись 2006 г. и Всероссийская перепись населения 2010 г. 19 караидельцев были 
награждены медалью «За заслуги в проведении переписи населения» 2002 года, которая 
имеет статус государственной награды и дает основание при выходе на пенсию 
претендовать на получение звания «Ветеран труда». За активное участие в этой переписи 
74 наших земляка получили нагрудные знаки.  

 Медаль «За заслуги в проведении Всероссийской сельскохозяйственной переписи 
2006 года» была вручена в районе 21 человеку.  34 караидельца были удостоены медали 
«За заслуги в проведении Всероссийской переписи населения 2010 года», являющейся 
знаком отличия Федеральной службы государственной статистики и имеющей статус 
ведомственной награды. В отличие от аналогичной медали ВПН-2002 последняя дает 
возможность получить звание «Ветеран труда» только тем награжденным, которые ра-
ботают в органах госстатистики. Еще 14 участникам переписи 2010 года, а также пяти 
администрациям сельских поселений района были вручены почетные дипломы ФСГС.  

Наша газета всесторонне освещала ход подготовки и проведения всех трех 
переписей и активно участвовала в объявленных в связи с этим республиканских 
конкурсах. «Караидель» была признана победителем конкурса в 2002 году, а два 
работника редакции тогда были награждены медалью «За заслуги в проведении Все-
российской переписи населения». «Районка» заняла первое место в республике и в кон-
курсе по информационному обеспечению хода Всероссийской сельскохозяйственной пе-
реписи 2006 года. За активное освещение ВПН-2010 коллектив редакционно-издательско-
го комплекса «Караидель» был удостоен почетного диплома Федеральной службы 
госстатистики, а наша коллега 3.Зарипова - медали «За заслуги в проведении Всерос-
сийской переписи населения 2010 года». 

15 августа 2012 года 
 

Кинокалейдоскоп 
 
* Уже в 1931 году в нашем районе (тогда он носил название Байкинский) действовали 

четыре передвижные киноустановки. Кроме того, в поселке Стеклозавод (ныне д.Сосновый бор) в 
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клубе Зиновьевского стекольного завода имелась стационарная киноаппаратура для демонстрации 
фильмов. 
  * Звуковое кино на территории района стали показывать с мая 1938 года. Вот что сообщила 
об этом Байкибашевская районная газета «Lenince» («Ленинче», выходила на татарском языке 
латинскими буквами): «В наш район прибыло  передвижное кино треста кинофикации БАССР. В 
тех колхозах, где для этого есть условия, в ближайшие дни будут показаны кинокартины. Звуковое 
кино будет демонстрироваться продолжительное время». 
  * 16 ноября 1938 года Байкибашевский район получил для демонстрации звуковой 
кинофильм «Ленин в Октябре» советского кинорежиссера Михаила Ромма. С 16 по 20 ноября в 
райцентре и с.Артакуль лента была показана шесть раз, общее количество зрителей составило 860 
человек. Далее до 25 ноября прокат картины осуществлялся в других крупных населенных 
пунктах района (общий охват - более 700 селян). 

* Уже в те времена кинопрокат использовал районную газету для рекламы. Например, в 
«Lenince» № 71 от 1 декабря 1938 г. было напечатано объявление, которое сообщало, что в декабре 
в районе на экранах будут демонстрироваться кинокартины «Аэроград», «Огни большого города», 
«Последний табор». 
  * В августе 1964 года в с.Караидель два дня гостил московский зооцирк. Кроме медведя, 
зебры, льва, попугая и страуса местные жители имели возможность «познакомиться» с 
животными-кинозвездами: леопардом Васькой, снявшимся в фильме режиссера Глеба Нифонтова 
«Звероловы» (1959 г.), и тигром Хасаном – героем «Полосатого рейса» (1961 г.) Владимира 
Фетина. 
  * Кино в нашем детстве было особым праздником, все мальчишки бредили картинами про 
войну. Однажды, когда мы учились в п.Стеклозавод, мой друг Зуфар Максютов (спустя годы он 
станет основоположником документального кино в районе) прослышал, что в п.Восьмой километр, 
где мы жили, привезут художественный фильм «Орленок», посмотреть который было нашей мечтой. 
Мы не хотели упустить эту возможность и рванули пешком через горы и леса в родной поселок. 
Минут через десять нас накрыла страшная гроза. Мы мгновенно промокли под ливнем, но 
вернуться обратно или отсидеться под густой елью у нас и в мыслях не было. Через взбухшую 
речку Быргат переправлялись по пояс в холодной воде.  
  Кинокартину мы в тот день все-таки посмотрели. И даже спустя годы делились 
впечатлениями о фильме. Так много для нас значило тогда кино! 

18 июня 2016 года 
 

 
 
 
Фотохудожник, 

      кинохроникер, 

           основоположник  

                документальных  

           кино- и видеосъемок  

      в районе  

 Зуфар Закиевич Максютов 
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«Служили, работали, летали» 
 

Летчик И.Зинатшин рассказал, как снимался в фильме «Кандагар» 
 

Ильдус Зинатшин родился 4 февраля 1954 года в с.Байкибашево вторым 
ребенком среди четырех сыновей фронтового стрелка-радиста боевого самолета, впо-
следствии второго секретаря Караидельского райкома партии Наби Зинатшина. 

Стал высококлассным летчиком, выполнял интернациональный долг в Афганистане 
в составе 339-го военно-транспортного авиационного полка. Был награжден орденами 
Красной Звезды и «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» III степени. 

И.Зинатшин уволился в запас в 40 лет в чине майора с должности командира 
авиаотряда. На «гражданке» тоже летал, доставляя мирные грузы в разные точки планеты. 
Он взлетал и садился на всех материках, кроме Антарктиды. Провел в небе 10 тыс. часов, 
что равняется 416 суткам (т.е. больше года) беспрерывного полета! 

С супругой Галиной Михайловной Ильдус Набиевич живут в областном центре 
Белоруссии Витебске. Их сын Вадим тоже стал пилотом. 

Белорусский журналист Кастусь Северинец опубликовал в газете «Витебский 
курьер» очерк «Обнимая небо. Эскиз к портрету Ильдуса Зинатшина». Приводим отрывок 
из этой публикации – рассказ нашего земляка о том, как он со своим экипажем участвовал 
в съемках фильма «Кандагар». 

И.Зинатшин: «Звонит командир авиаотряда: «Есть работенка в Марокко». Задача и 
впрямь необычная: летчикам предстояло участвовать в съемках художественного фильма 
«Кандагар», основанного на реальных событиях. Но мне тогда было совсем не до кино. Я 
отвечаю: «Согласен хоть на Северный полюс, но только не в Африку. Надоела эта жарища 
– дальше некуда». Но командир пообещал мне комфортные условия проживания в 
гостинице с кондиционером и не пыльную работу. Мол, рабочий день у киношников будет 
начинаться в четыре утра, а заканчиваться уже в восемь часов, так что даже солнце не уви-
дишь и жары не почувствуешь. Я тогда подумал: умеют же люди организовывать свой 
труд, а мы вечно в самом пекле работаем - и в Афгане, и в Ираке, и в Судане. 

Мы собрали экипаж. Штурманом полетел мой витебский друг Володя Пенкин, 
отличный специалист и просто замечательный человек, с которым довелось служить еще в 
339-м полку, бортинженером тоже взяли товарища из военных – Петра Карповича, а 
вторым пилотом - Мишу Коваленко, из гражданских». 

К.Северинец: «Отель, в котором разместили летчиков, действительно оказался 
высокого класса, с бассейном и отдельными бунгало. А вот с рабочим днем прогадали: как 
выяснилось на месте, у съемочной группы он начинался в 4.00 утра, а заканчивался не в 
8.00, а в 20.00 с коротким перерывом на обед. Тем не менее о той командировке у Ильдуса 
Зинатшина остались самые приятные воспоминания, в том числе от общения с 
российскими актерами – Александром Балуевым, Владимиром Машковым и Андреем 
Паниным. 

После знакомства со съемочной группой, экипажу объяснили задачу: поставить 
самолет в определенном месте, вести его во время съемок сцен угона, держать 
определенную скорость, когда постановщики трюков имитируют дым из-под колес, где-то 
вырулить, где-то развернуться...». 

И.Зинатшин: «Впервые в жизни и в летной практике на съемочной площадке 
пришлось по воле режиссера нарушать незыблемые, казалось, летные табу и инструкции. Я 
уже не говорю о требованиях к филигранности взлета и посадки: борт должен отрываться 
от земли точнехонько по линии и так же приземляться. 

Иногда чувствовалось, что мы с кинематографистами говорим на разных языках. 
Вот, скажем, по радио оператор просит: командир, сделай то-то, то-то и оставь 
включенным форсаж... Я отвечаю: хорошо, оставлю. На меня вопросительно таращит глаза 
второй пилот Миша Коваленко: «Командир, какой форсаж? У нас в самолете вообще нет 
форсажа». Но я не стал выяснять: понял, что режиссер хотел оставить открытыми створки 
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реверса, которые, видимо, по замыслу нужны были для более эффектной визуальной 
картинки. 

Или еще такой забавный эпизод. Самолет тормозит, из-под колес валит дым, ко-
торый искусно имитировали с помощью дымовых генераторов, и, выехав за край полосы, 
наезжает на металлическую сетку-забор. Моего штурмана Володю Пенкина, сидевшего в в 
штурманской кабине, видимо разморило от усталости и жары, и он задремал. Я работал 
один, выполняя все команды режиссера. Самолет надо было разогнать по полосе, потом  
включить реверс и затормозить. За бетонку я выехать не мог, потому что там машине не 
развернуться. Поэтому после торможения «металлическую» сетку,  которая была на самом 
деле пластиковой (чтобы не повредить самолет) переносили на полосу, и на нее надо было 
аккуратно наехать корпусом. Я послушно наезжаю кабиной на заграждение и вдруг слышу 
истошный вопль проснувшегося  штурмана: «Командир, тормози, забор валим!». 

К.Северинец: «На презентацию «Кандагара» Ильдус Зинатшин получил 
персональное приглашение и вместе с супругой Галиной Михайловной побывал в 
Белокаменной, где «звезды» российского кинематографа встречали его крепкими 
рукопожатиями. 

- Это мой самый дорогой гонорар! - не скрывает гордости Ильдус Haбиевич». 
1 февраля 2014 года 

 

 
 

И. Зинатшин (справа) с актером Андреем Паниным 
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Тысячелетняя государственность 
 

В основе объявленного Указом Президента В.Путина в 2012 г. Года российской 
истории лежит 1150-летие непрерывной государственности России. Но почему-то 
средства массовой информации основное внимание сосредоточили лишь на теме 
Отечественной войны 1812 года. Безусловно, грандиозное событие двухсотлетней 
давности имеет важное значение для нашего государства, но оно является лишь 
одним эпизодом более чем тысячелетней истории страны, именуемой Россией. 

 
Историк Николай Карамзин писал: «Начинаем историю государства Российского с 

862 года». А летописец Нестор оставил нам свидетельство о том, как «славяне новго-
родские, кривичи, весь и чудь отправили посольство за море, к варягам – руси, сказать им: 
«Земля наша велика и обильна, а порядка в ней нет: идите княжить и владеть нами». 
Рюрик, Синеус и Трувор из Скандинавии согласились    принять власть над людьми, кото-
рые (по Карамзину), «умев сражаться за вольность, не умели ею пользоваться». Что, между 
прочим, остается актуальным и сегодня. 

Но вернемся к хронологии. «Первый российский самодержец» Рюрик сел княжить в 
Великом Новгороде (умер в 879 г.). Его потомки, Рюриковичи, правили на Руси до конца 
XVI в. Один из них – великий князь Владимир (в былинах он назван Красное Солнышко) – 
вел поиск общего вероисповедания для народа. Существовавшее в иудаизме и исламе 
обрезание показалось ему ненавистным обрядом, а запрещение у мусульман употреблять 
спиртное – неприемлемым. По последнему поводу известно его высказывание: «Веселие 
Руси – питие есть!». В 988 г. Владимир крестил Русь в православие, объявив эту ветвь хри-
стианства государственной религией. 

При Рюриковичах русскую землю сотрясали междоусобицы и бесконечные войны с 
внешними врагами. Даже победа Дмитрия Донского над Мамаем на Куликовом поле (в 
1380 г.) была относительной. Спустя два года хан Тохтамыш взял Москву и, убив всех 
жителей, дотла сжег город. Тохтамыша затем разгромил Тамерлан, оказав русским князьям 
неоценимую услугу в избавлении от смертельного врага. 

И через 100 лет после Куликовской битвы страшная угроза висела над Русью. В 
период царствования Ивана III Васильевича хан Золотой Орды Ахмат пошел на Москву 
большими силами. Русские полки встретили его на реке Угра (Смоленская и Калужская 
обл.) и не дали ему переправиться на другой берег. Ахмат со своей конницей стал ожидать 
подхода союзных с ним литовцев. В историю это событие вошло под названием «Великое 
стояние». На исходе октября ударили холода, которые сковали на реке лед. Иван III  
приказал своим войскам отступить на удобные позиции. Но отступление превратилось в 
паническое бегство. Татары подумали, что русские заманивают их в ловушку (в те времена 
такая тактика применялась широко) и тоже побежали назад. Это было для Руси последнее 
нашествие татар. 

С начала XVII века (1613 г.), после Смуты и польской интервенции, до 1917 г. на 
российском троне восседали Романовы. Последний царь этой династии – Николай II имел, 
как подсчитано, лишь двухсотую часть русской крови, остальная была немецкой. 

И при Романовых били русских. И русские сами тоже били. А за битого, как гласит 
народная мудрость, двух небитых дают. И образовалась в результате ратных трудов гро-
мадная Российская империя, которая в XIX веке включала еще и Аляску, Финляндию и 
Польшу. Аляска была продана США в 1867 г. за бесценок, Финляндии и Польше после 
революции Ленин предоставил независимость. 

Тяжелейшим испытанием для СССР стала Великая Отечественная война, в которой 
страна понесла громадные людские и материальные потери, но вышла победителем. В 90-х 
годах прошлого столетия случился августовский путч, произошел распад Советского 
Союза (закономерность, присущая империям), и страна повернула на путь капитализма. 

 
22 декабря 2012 года 



 

 

 ~93~ 

Содержание 
Глава I. Из истории строек и лесосплава стр.3 
Глава II. Знаменитые имена, связанные с районом                    стр.13 
Глава III. Земля-кормилица и ее труженики                               стр. 33 
Глава IV. Язык и литература                                                         стр. 59 
Глава V. Школьная пора                                                               стр. 69 
Глава VI. Люди и звери                                                                 стр.75 
Глава VII. Публицистика                                                               стр.79 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

Фанис Нурмухаметович Нургалиев 
Прошлое и настоящее. (Записки караидельского краеведа) 

 
            Корректура: Нургалиева Ф.Ф. 
            Компьютерный набор: Галлямова З.Ф., Нургалиева Ф.Ф. 
            Компьютерная верстка: Галлямова З.Ф. 
 
 
            452360 РБ, Караидельский р-н, с.Караидель, ул.Фрунзе, 2 



 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

  
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

                                


	«Осторожное дело»
	О строительстве гидроэлектростанции
	Из глубины веков до нас
	Разговоры о вариантах переправы
	Каков он, «долгожданный красавец» ?
	Через реку небыструю когда мост выстроят?
	Кое-что об устройстве сети
	Башни-водокачки
	Какую воду мы пьем
	Дружбу не теряли
	Здравствуй, детство!
	Была гостьей нашей «районки»

	Мушниковы были из Бирского района
	Кто есть кто
	Александр Первый
	Петр Зенцов
	Андрей Кучкин
	Николай Томин
	Генрих Эйхе
	Степан Вострецов


	Витовт Путна
	Ваня-поэт из Байкинской школы
	Воспитывала любовь к природе и родине
	Село не поднимет ни разрешение, ни запрет
	И рожь, и овес когда-то были сорняками
	Нет пророка в своем отечестве
	Севооборот
	Впереди был напряженный, но мирный труд
	Байкибашевский район: вызвать соседей на состязание

	«А старая мельница крутится-вертится...»?
	У нас выращивали и виноград
	Как внедрялся метод
	От новокаменного до XXI века
	(Из истории пасечного дела района)
	Символ духовного оздоровления
	No-till - нулевая технология

	Есть потенциал - надо продолжать работать
	Язык - зеркало души
	***

	«У каждого в груди играло чувство новое»
	Многие проблемы, оказывается, вечны
	Сказать по правде, в этой статье тема «раньше и теперь» прозвучала как бы спонтанно. Кстати, англичане столетиями не меняют свои традиции и обычаи. Однако делают они это умышленно, как консервативный народ. А мы? Говорим: новое мышление, прогресси...
	19 ноября 2003 года
	Идет охота на волков
	Задача контроля численности волчьей популяции существует и сейчас. Поэтому отстрел волков не ограничен, в отличие от медведей и лосей.
	12 февраля 2003 года
	Медведь на пасеке
	«Удары судьбы надо принимать с благодарностью», - считают многие верующие, в том числе и С.Аитов, подразумевая, что удары являются предупреждением свыше. Все это так похоже на учение о «непротивлении злу», которое так настойчиво проповедовал граф...
	«А о водке ни полслова»?
	Продвигая организованный туризм
	Наша зарплата
	Содержание


