
1 
 

 Хозяйственное освоение левобережья: даты, карты и факты. 

Левобережье:  вотчинники и припущенники. 
 

20 ноября 1990 года  районная  газета  «Ленинец»  обнародовала 
статью  «У истоков». В редакционном вступлении есть  такие строки: 

«…. мы очень обрадовались, когда в редакцию зашла учительница 
Стеклозаводской школы Е.Д. Калушинская,  

 

 
 

Слева - почетный работник общего образования РФ Евгения 
Дмитриевна Калушинская. 

Справа - «Отличник народного просвещения РСФСР» Игнатова 
(Козлова) Варвара Яковлевна. 

 
занесла материал об истории своего села, который многими годами 
собирала учительница той же школы Игнатова Варвара Яковлевна. Её 
уже нет в живых, но пусть земля ей будет «пухом» за неоценимый 
труд». КОНЕЦ ЦИТАТЫ. 

Авторское примечание. Статья  «У истоков» исключительно инфор-
мативна, но – лаконична, потому цитаты дополнены пояснениями. 
Первый  процитированный фрагмент статьи – на следующей странице. 
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Строительство завода и образование села 
 

Стеклозавод начал своё существование в 1888 году. Он был построен 
одним из придворных генералов Павловым-Антониновским. Из опросов 
старожилов выяснено, что целью приезда Павлова в данную местность  
явилось стремление царского правительства к колонизации Башкирии. 

Покупка имения Павловым произведена у башкир деревни Буртым. 
Сама покупка произведена путём обмана башкирской общины, подкупом 
её главарей. При сделке не были установлены границы купленного 
имения, поэтому потребовалось вмешательство вооружённой силы для 
установления границ с деревней Буртым. 

В районе купленного Павловым имения на расстоянии 50 километров 
жилых поселений не было. По сведениям, полученных от старожилов, 
возле реки Уфимки были разбросаны поселения башкир.  Из старых 
селений известно Абдуллино. Заселение района русскими произошло 
после приезда Павлова. Так возникли деревни Каирово, в пяти километрах 
от деревни Буртым, Курбатово, Апрелово и к реке Уфимке Абызово. 
Заселение произошло крестьянами Вятской губернии. КОНЕЦ ЦИТАТЫ. 

 

 
Фрагмент карты военного топографа, генерала                                 

от инфантерии, И.А. Стрельбицкого.19 век. 
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Та же карта, но в ином масштабе. Стекольный завод                 
– в центре карты, а обозначен усечённым конусом. 

Комментарии  специалистов, поясняющие, что  имела в виду В. Я 
Игнатова, употребив для характеристики лиц, продавших генералу 
земельные и иные угодья, слова «БАШКИРСКАЯ ОБЩИНА», таковы: 

 

Первый специалист – историк Александр Александрович   Казанцев. 
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  О башкирах-вотчинниках писали многие. Однако, на мой взгляд, 
А.А. Казанцев,   в своей книге «Ярославка в очерках, названиях, фамили-
ях и датах»,  сделал это лаконичнее других… 
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Второй специалист -   это кандидат исторических наук, а также   
писатель,  журналист, продюсер и  автор  многих телевизионных 

проектов Салават Ишмухаметович Хамидуллин. 
 

 
 
Исчерпывающей полноты информация об этом неординарном 

человеке  есть в Интернете. Но краеведам Караидельского района  
особенно запомнился он четвертым томом («Унлар») монографии 
«История Башкирских родов». В написании этого тома  участвовали и 
другие авторы. Все они перечислены во входных данных. В их числе 
наш земляк А.А. Каримов. Кроме того, в предисловии, в том числе, 
сказано: «Выражаем искреннюю признательность главе администра-
ции Караидельского района РБ  И.В. Гарифуллину, председателю 
Совета Караидельского потребительского общества У.В. Киямову, 
главе Караярского сельсовета Г.Ш. Хайдаршиной, краеведам Ф.А. 
Сафину и А.А. Каримову, а также другим лицам, внесшим вклад в 
изучение и пропаганду истории родного края. КОНЕЦ ЦИТАТЫ. 
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 В этой книге,  помимо подробных данных о башкирском этносе, в 
том числе, в 19 веке,  размещёны приложения.  В их числе и карта с 
границами угодий башкирских родов,  в том числе,  на территории 
нынешнего Караидельского района. 

 
 

Очевидно также,  что людей, не изучивших  историю родного края, 
могут ввести в заблуждение  такие строки из статьи «У истоков»:  

 
«Из опросов старожилов выяснено, что целью приезда Павлова в 

данную местность  явилось стремление царского правительства к 
колонизации Башкирии» 

 
Подробности об этом аспекте хозяйственной деятельности власт-

ных структур тех лет есть в книге «Русское село Тастуба». Книгу                   
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написали Ф.Г. Галиева, С.Ю. Серебренникова и М.В. Водолеева.  Цита-
та из этой книгу на упомянутую выше тему, такова:  

  
«Основной причиной переселения русских крестьян на башкирские 

земли была экономическая. (Здесь и далее речь идет о вольных кре-
стьянах.) При экстенсивном ведении хозяйства и в условиях холодного 
климата пашни быстро истощались, и были необходимы новые земли. 

 
Во второй половине XVIII века русскими были заселены вотчины 

башкир Кущинской, Белокатайской, Дуванской, Сартовской и других 
волостей, то есть северо-восточных районов современного Башкорто-
стана. Правительство поддерживало переселенцев. По именному 
царскому Указу от 11 ноября 1797 года и последующим законополо-
жениям вновь поселившимся выдавались пособия на обустройство на 
семью в размере 12 рублей и на строительство дома 100 рублей, 
предоставлялись семена для посева, пастбища. Они на 3-5 лет осво-
бождались от всяких податей и рекрутчины. Крестьян привлекало и то, 
что была возможность выбрать удобные для местожительства места           
– по почтовому тракту, на берегу реки, у леса, где много пушного 
зверя, дичи, рыбы, грибов и ягод, при наличии достаточного количе-
ства плодородной земли.  

Тастуба основана в период массового русского крестьянского пере-
селения. Почти одновременно появились: с. Дуван (1788 г.); с. Лемазы 
(1788); с. Метели (1793 г.); с. Месягутово (1798 г);   с. Сикияз (Тепловка) 
(1798 г.); с. Сарты (1798 г.); с. Озеро (1798 г.).  

Несколько позднее: с. Ярославка (Никольское по названию камен-
ной церкви в честь Николая-чудотворца)(1802 г.); с. Кошелевка (1807 
г.);  с. Митрофановка (1879 г.); с. Рухтино (Искаково) (1898 г.); д. Чертан  
(выселок с. Дуван)  (1905 г.). Были и другие, всего около 40 русских 
селений. КОНЕЦ ЦИТАТЫ. 

 
Далее в оригинале размещены и другие, такого же рода, фактиче-

ские данные, однозначно свидетельствующие о масштабности  мер, 
предпринимаемых  правительством  ради  вовлечения в хозяйствен-
ный оборот природных ресурсов  окраинных регионов  империи.   

И на этом фоне уже не драматично, а обыденно, воспринимается и 
такая цитата из статьи « У истоков». 



8 
 

 «При сделке не были установлены границы купленного 
имения, поэтому потребовалось вмешательство вооружённой 
силы для установления границ с деревней Буртым.» 

Если использовать  язык современных сериалов, по-иному эту ци-
тату можно сформулировать и так. Сделка была совершена в рамках 
действовавшего тогда законодательства.  Однако коррумпированные  
лидеры деревни Буртым,  за взятку,   согласились на невыгодные для  
рядовых вотчинников условия. Рядовые вотчинники возмутились  
ущемившей их интересы сделкой. Однако властные структуры, по-
скольку акт купли-продажи был оформлен во исполнение именного 
царского Указа от 11 ноября 1797 года и  последующих законополо-
жений,   прислали судебных приставов (в статье «У истоков» – воору-
женная сила), которые  заставили рядовых башкир-вотчинников   
соблюдать все пункты документов о купле-продаже,  подписанных 
старшинами. В результате, очередная препона   аграрному и промыш-
ленному развитию окраинных регионов Российской империи была  
устранена, и  на территории левобережья нынешнего Караидельского 
района,  в нескольких  новых поселениях переселенцы-русские хлебо-
пашеством занялись, а в бывшем хуторе Светлом  стекольный завод 
появился. 

 

 

 
 

1926 год. Фрагмент карты Бирского уезда (кантона). 
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 В  статье « У истоков»,  о  перипетиях и ключевых вехах  развития   
нового предприятия  достаточно подробно рассказано. В частности,  о 
первой продукции завода поведано так: «Вначале завод был построен 
для выработки сортовой посуды и лампового стекла». КОНЕЦ ЦИТАТЫ. 

Дата  и причины  ликвидации предприятия в статье обозначены так: 
« В 1958 году стекольный завод закрыли, как нерентабельное пред-

приятие и потому, что иссякли запасы сырья». КОНЕЦ ЦИТАТЫ. 
Весьма показательно и завершающее статью редакционное заклю-

чение, а именно: 
«Действительно, то, что собрала Игнатова Варвара Яко-

влевна – это бесценный труд. Сама  Е.Д. Калушинская вспоми-
нает о ней, и её работе,  так: « Для нас, учеников, она осталась 
в памяти как строгий учитель, мудрый наставник, требова-
тельный, но чуткий, отзывчивый человек. История посёлка  
Стеклозавод – результат её многолетнего кропотливого труда. 
Думаю, что она интересна не только для жителей посёлка». 
КОНЕЦ ЦИТАТЫ. 

 

Евгения Дмитриевна Калушинская, дело, начатое своей бывшей учи-
тельницей,  продолжила, и написала серию очерков о  земляках, прожи-
вавших и работавших в разные годы в Стеклозаводе.  Свою работу она 
разместила в Интернете на сайте  

https://sites.google.com/site/samizdat52/home 
 Кроме того, в 2016 году,  дополненная и заново проиллюстриро-

ванная версия этого текста, -  размещена в виде альбома: «Педагог и 
краевед Е.Д. Калушинская», - в социальной сети «Одноклассники». 
Завершает альбом  Евгении Дмитриевны один из её же, дополненный 
моим пояснением, снимков, а именно: 

 

 
 

В 21 веке посёлок городского типа Стеклозавод  ещё раз  переиме-
нован. Ныне , бывший хутор Светлый, - это    деревня Сосновый Бор. 

 

 Очевидно также, что  статья «У истоков» и альбом Е. Д. Калушин-
ской,  весьма убедительно свидетельствуют  о весомом вкладе русских 
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переселенцев  не только в промышленное, но и  в социальное развитие 
левобережья района. 

Дополнительные фактические данные о  вкладе русских переселен-
цев в  хозяйственное освоение лесных, земельных и иных ресурсов  
северо-восточной части левобережья района,  предваряю ещё одной 
цитатой из статьи «У истоков», а именно:  

В районе купленного Павловым имения на расстоянии 50 километ-
ров жилых поселений не было. По сведениям, полученных от старо-
жилов, возле реки Уфимки были разбросаны поселения башкир.  Из 
старых селений известно Абдуллино. Заселение района русскими 
произошло после приезда Павлова. Так возникли деревни Каирово, в 
пяти километрах от деревни Буртым, а также Курбатово, Апрелово и к 
реке Уфимке, - Абызово. Заселение произошло крестьянами Вятской 
губернии. КОНЕЦ ЦИТАТЫ. 

Очевидно,  что в данном случае: цифра «…50 километров…»,  - это 
неточность. На самом деле, на момент  покупки имения Павловым, 
русские поселения на плато между реками Большая Бердяшка и Малая 
Бердяшка уже были.  В том числе: у истоков левого притока Малой 
Бердяшки, речки Мага, – деревня Мага; у истоков  правого притока 
Большой Бердяшки, ручья Кураиш, – село Никольское (Куярыш).  

 

 
 

Однако   новые переселенцы   не только проложили дороги к ранее 
основанным  в левобережье Уфимки  русским поселениям. Они со 
всеми  другими  «припущенниками», и не только   с русскими, но и иных                       
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национальностей,  в деле  внедрения и развития  на башкирской земле  
передовых, на ту пору, земледельческих технологий,  с первых дней  
активно сотрудничали. 

Но аборигены тоже многому переселенцев учили. В части, касающей-
ся животноводства, охоты, рыболовства и бортничества, они истинными 
мастерами не только слыли, но и на  самом деле таковыми были.                        
Иначе говоря, «вотчинники» и «припущенники», заимствовали друг у 
друга всё, что считали для себя полезным. В процессе  обмена умениями  
участвовали и стар, и млад.  Число  людей, вовлечённых в процесс, 
Башкирское Центральное Статистическое управление, зафиксировало, в 
том числе, «Списком населённых пунктов Башреспублики». Часть 
сведений этого документа размещены,  в том числе,  на этой странице.  

По данным переписи 1926 года,  конкретные факты и цифры, об 
упомянутых в статье «У истоков» населённых пунктах, таковы: 
Деревня Каирово. 115 дворов,  541 житель,  в 1920 году -51 житель. 
Деревня Курбатово. 50 дворов, 353 жителя, в 1920 году -54 жителя. 
Деревня Апрелово.  64 двора, 447 жителей, в 1920 году – 126 жителей. 
Деревня Старое Абызово.62 двора, 332 жителя, в 1920 году – 71 житель. 

 Цифры и факты о поселениях, не упомянутых в статье «У исто-
ков»,  но тоже  некогда располагавшихся в  левобережье Уфимки, 
таковы: 

Деревня Куярыш-Никольское.35 дворов, 276 жителей, в 1920 году -51 
житель. 
Деревня Мага.52 двора,130 жителей, в 1920 году – 26 жителей. 
Посёлок Ильинский (Титибей). 55 дворов,320 жителей, в 1920 году – 44 
жителя. 
Хутор Усть-Ачита, при деревне Апреловой. В 1926 году запустел, но в 
1920 году в хуторе  был 1 житель. 
Хутор Рязанов Лог, при деревне Апреловой.  В 1926 году запустел, но в 
1920 году в хуторе был 1 житель. 

 Факты и цифры об упомянутых автором статьи «У истоков» насе-
лённых пунктов,  но – в другой связи, таковы: 

 

Рабочий посёлок Зиновьевский (Антониновская). 87 дворов, 467 жите-
лей, в 1920 году – 125 жителей. 
Деревня Абдуллино. Башкиры. 243 двора, 1327 жителей, в 1920 году – 
204 жителя. 
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С учётом случившихся после  переписи социальных изменений в 
СССР,   практический вывод  из анализа данных переписи 1926 года 
прост. Флагманом промышленного и социального развития левобере-
жья Караидельского района, в первой половине двадцатого века был, 
несомненно, рабочий посёлок Стеклозавод. Три фрагмента статьи «У 
истоков», свидетельствующие об этом, таковы: 

Первый фрагмент. «За годы первых пятилеток произошла рекон-
струкция завода. Ручное дутье заменили полуавтоматами, гужевой 
транспорт заменили автомобильным. Вместе с изменениями завода 
изменился и посёлок. До Октябрьской революции он был очень малень-
кий, включая в себя лишь заводскую территорию. Никаких обществен-
ных зданий не было, в том числе школы. Кадровые рабочие жили в 
бараках, по четыре – пять семей в каждом. Всего в посёлке было 22 
барака.  

 

 

Альбом Е.Д. Калушинской. 21 век. Последний стеклозаводский 
барак. 

Квартирами были обеспечены только квалифицированные рабо-
чие-мастера. Подсобные рабочие (большей частью крестьяне  близ   
расположенных деревень) квартир не имели. Снимали углы у мастеров, 
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а за это выполняли различную домашнюю работу в их семьях. Или 
уходили после смены домой – в Апрелово и Абызово. 

За годы довоенных пятилеток численность рабочих увеличилась, а 
поэтому территория посёлка расширилась. Вместо одной Заводской 
улицы, возникли Октябрьская (Вышвырка), Советская (Заимка), Школь-
ная, Заречная (Воробьёвка).»  КОНЕЦ ЦИТАТЫ. 

 

 

Альбом Е.Д. Калушинской. 21 век. Воробьёвка. 
 

Второй фрагмент. «Возросла и культура посёлка. В 1919 году были 
открыты начальная школа и клуб. Они находились в одном здании. 
Днем учились дети, а вечером молодёжь выносила парты и проводила 
различные мероприятия. 

В 1928 году начальная школа была преобразована в семилетнюю. 
Она помещалась в здании, где сейчас находится детсад. 

Одними из первых учителей школы были Самойлов Пётр Карповыч 
(впоследствии директор), Исаева Клавдия Ивановна, Исаев Пётр Алек-
сандрович, Пискарёва Татьяна Никитична, Щелева Антонида Илларио-
новна. 
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Типовое здание школы было отстроено ещё в 1938 году. В 1940 году 
семилетняя школа стала десятилетней. 

 

 
Альбом Е.Д. Калушинской. 

 
Слева  - Т.Н. Пискарёва, справа - А.И. Щелева. 

Фотографии сохранила Е.Д. Калушинская. 
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Большая заслуга в организации работы завода и развития культуры 
посёлка принадлежала партийной и комсомольской организациям. 
Партийная организация создана в 1922 году, а комсомольская – в 
1923.первыми комсомольцами были: Максимов, Михаил Антонов, 
Константин Тужилкин, Константин Игнатов и другие. 

Под руководством партийной организации был организован ликбез, 
в результате работы которого была ликвидирована неграмотность среди 
взрослого населения. Активное участие в этом принимали не только 
учителя и комсомольцы, но и пионеры и учащиеся. 

 

 
 

Силами комсомольцев и молодёжи в 1927 году было отстроено но-
вое здание клуба. При нём были организованы кружки спортивной и 
художественной самодеятельности. Среди населения посёлка особенно 
пользовались любовью выступления членов кружков хорового, драма-
тического, музыкального. В их работу были вовлечены не только моло-
дёжь, но и домохозяйки. 

Чтобы помочь женщинам в воспитании детей, были открыты ясли и 
детсад. 

Для оказания медицинской помощи  населению был открыт врачеб-
ный пункт. Вскоре во все дома провели радио». КОНЕЦ ЦИТАТЫ. 
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Третий фрагмент. «После войны происходит переоборудование за-
вода. Увеличилось количество рабочих, а посёлок продолжал расти. 

Количество учащихся в местной школе тоже увеличилось. Для ребят 
из деревень были открыты интернат и столовая. Построили спортзал». 
КОНЕЦ ЦИТАТЫ. 

 

 

Детсадники. 1957 год. Снимок прислал В.Г. Башкирцев. 
 
 

 
 

Преподаватели. 1957 год. Снимок прислал В.Г. Башкирцев. 
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4 класс. 1950 год. Снимок прислал В.Г. Башкирцев. 
 

 
8 класс. 1957 год. Снимок прислал В.Г. Башкирцев. 

 
Выпускники. 1957 год. Снимок прислал В.Г. Башкирцев. 
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Очевидно, что  родители   значительной части  школьников,  учив-
шихся в  первое послевоенное пятнадцатилетие  в  Стеклозаводе, в  
дорожном  строительстве  тоже участвовали, поскольку все  упомяну-
тые в статье «У истоков» русские поселения,  расположены около  
регионального значения дороги: Бирск – Тастуба – Сулея - Сатка. Мест-
ные жители часто называют эту трассу «Малым Сибирским Трактом». 

О значимости  этой трассы для нашего региона очень образно по-
ведано в  туристическом  рекламном проспекте «Русское село Тастуба» 
(автор – С.Ю. Серебренникова), а именно: 

«… в нашем районе  сохранились еще  участки старинного Сибир-
ского тракта с каменными мостами, соединявшего некогда Бирскую 
крепость с Саткинским заводом. 

 

Почтовый тракт в те, былые, до железнодорожные времена,  был 
все равно, что нынче федеральная трасса. Только инфраструктура 
была четче, и все работало как часы. Почтовые станции, ямы, этапы, 
конечно же. Гоньба шла день и ночь. Привет святой Руси  - от Мон-
гольской империи!» КОНЕЦ ЦИТАТЫ. 

На участке так называемого «Малого Сибирского Тракта» в левобе-
режье Караидельского района тоже были старинные каменные ароч-
ные мосты. Один – между деревней Абызово и рабочим посёлком 
Стеклозавод. Другой  -   недалеко от деревни Каирово. Третий – на 
въезде в деревню Буртым. 
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Очевидно, что  эта дорога  имела для Уфимской губернии очень 
большое значение. Однако переправа через Уфимку в районе Бердя-
ша,  для всех проезжавших по тракту,   была, помимо всего прочего, 
ещё и изрядным дорожным крюком. Старожилы помнят, что в первой 
трети 19 века, работами по  спрямлению тракта  руководил башкир-
ский старшина Шафей Мустафин. Строителям предстояло проложить 
дорогу через две крутые горы.   

По обыкновению тех лет,  к выполнению таких работ привлекали, в 
основном,  аборигенов, а  районе  производства работ в ту пору   
таковые компактно проживали только в селе  Байки. По данным педа-
гога и краеведа Николая Владимировича Балахнина,  это село основа-
но припущенниками-русскими, переселившимися в Башкортостан  из 
Пермской губернии в  1741 году.  Два других поселения, в районе 
пересечения тракта с рекой Уфа, на карте  генерала Стрельбицкого  
обозначенные, как: М. Абызова и Н. Богазы, -  основаны после завер-
шения работ по спрямлению тракта. Сначала -  М. Абызово:  прожива-
ли в  этом поселении припущенники-руссские. Затем -  Н. Богазы: 
проживали  в этом поселении башкиры-вотчинники. 

 

 
 

Число жителей в этих поселениях документально зафиксировано, в 
том числе, данным переписи 1926 года. Конкретные факты и цифры 
этого документа, об упомянутых  выше населённых пунктах, таковы: 
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На карте Стрельбицкого – Байки. В «Списке населённых пунктов 
Башреспублики» - село Байки. Русские. 431 двор. 2508 жителей. В 1920 
году – 445 жителей. 

На карте Стрельбицкого – Н. Богазы. В «Списке населенных пунк-
тов…» - деревня Усть-Багазы (Шафеев Перевоз). Башкиры. 72 двора. 367 
жителей. В 1920 году -  65 жителей. 

На карте Стрельбицкого -  Н. Абызова. (НА БЕРЕГУ РЕКИ). В «Спис-
ке…» - село Абызово (Шафеев Перевоз). Русские. 75 дворов. 598 жите-
лей. В 1920 году – 116 жителей. 

На карте Стрельбицкого – Б. Абызова. ( ПРИМЕРНО В  ДВУХ ВЕР-
СТАХ ОТ БЕРЕГА РЕКИ). В «Списке…» - выселок Абызовский (Новосёлка).  
Русские. 32 двора. 202 жителя. В 1920 году – 91 житель. 

 Вывод  из анализа данных переписи 1926 года прост: в работах по 
спрямлению тракта Бирск – Тастуба – Сатка доминировали именно  
припущенники-русские из села Байки. Построенной ими дорогой через 
первую гору (рядом с Байками)  по сей день пользуются. Ныне это – 
одна из улиц микрорайона Молодёжный.  Дорогой через  вторую гору 
больше века  тоже все-все пользовались. Лишь сравнительно недавно  
построена объездная, более пологая, дорога. 

 

 

Точных данных о времени, потраченном на спрямление  тракта 
Бирск – Тастуба - Сатка в нашем районе,  у меня нет. Однако косвенно 
указывает на срок окончания строительства, весьма, на мой взгляд, 
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информативный комментарий  разместившего эту фотографию в соци-
альной сети «Одноклассники» Ильи Яникеева, а именно: 

«Шафеевский перевоз» на  «Малом Сибирском Тракте» (сейчас 
это около  Караиделя) в 1824 году  почти не работал - паромные барка-
сы стояли на Старом перевозе в Бердяше (ниже по течению Уфимки) в 
ожидании Его Императорского Величества  Александра Первого.  
Император прибыл   к Старому перевозу  8 сентября 1824 года (по 
старому стилю). Все одиннадцать  экипажей  императорского кортежа и 
охрана были переправлены без задержек!» КОНЕЦ ЦИТАТЫ. 

По сей день,  с ностальгией вспоминают  очень многие  наши со-
граждане  и другие  поселения, основанные некогда припущенника-
ми-русскими,    неподалёку от так называемого «Малого Сибирского 
Тракта»,  в долинах рек Малая Бердяшка и  Большая Бердяшка.   

В том числе,  в этих поселениях выросли люди,   ратным и мирным 
трудом обеспечившие   СССР   победу в  войне с фашисткой Германией.  
Однако  оцифрованных и размещённых в Интернете документов о 
заслугах наших земляков из таких поселений, -  мало. В советскую пору  
такого рода документы   размещали на стендах  в Красных Уголках и 
Ленинских Комнатах учреждений, колхозов, совхозов и предприятий.  
Но много лет с той поры минуло. В ходе реорганизации советских  
производств на рыночный лад, все эти документы утрачены. Достовер-
ные фактические  данные,  о вкладе припущенников-русских в аграрное 
развитие района в довоенный период, собранные некогда педагогами 
начальных  школ в Апрелово, Абызово, Каирово и других деревнях, 
располагавшихся неподалёку от  дороги Бирск – Тастуба – Сатка,  тоже 
не сохранены. 

 

Тем не менее,  люди готовые, ради сохранения духовного 
наследия предыдущих поколений,  и потрудиться, и  потратиться,  не 
только в школах есть. Один из таковых – краевед Рафаил Нурлиевич 
Ишмухаметов. 
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 Он сохранил несколько  документов о проекте 
внутрихозяйственного землеустройства Караидельского совхоза. 
Реорганизация, в рамках семилетнего (1959-1965 годы) плана 
развития народного хозяйства БАССР,  была  успешно осуществлена.  В 
реализации плановых намёток активно участвовали, в том числе,  
потомки припущенников-русских,  проживавших в  поселениях, 
основанных на рубеже 19 и 20 веков около тракта Бирск – Тастуба - 
Сатка. Документы  и карты,   дающие  лишь поверхностное 
представление о сути реорганизации,  размещаю в расчёте на 
внимание специалистов-аграриев, способных  грамотно развернуть 
лаконичные исходные данные в подробное иллюстрированное 
повествование о заслугах земляков, примерно так же, как это педагоги 
В. Я. Игнатова и Е.Д. Калушинская , в части касающейся рабочего 
посёлка Стеклозавод, уже сделали. Ради этого, карты снабжаю 
пояснениями, а кроме того, размещаю в тексте ещё и  достоверные 
статистические данные.    

ШАФЕЕВО 
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 Карта генерала от инфантерии И.А Стрельбицкого. 19 век. 
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Паром – трудяга на реке напротив Шафеево.                                              

Альбом  Радили Мусиной. 
 

Старое Абызово 
. 
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Карта Бирского уезда( кантона). 1926 год. 
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Старое Абызово. Снимок предоставил М.В. Русак. 
Апрелово 

. 
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Карта Бирского уезда( кантона). 1926 год. 
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20 век. Апрелово. Альбом Полины Сорокиной. 
 

Каирово 
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. 

 
Карта Бирского уезда( кантона). 1926 год. 
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Альбом Надежды Мигимановой (Крюковой).                                             
1 Января 1966 года. Село Каирово. 

 В Кураише и  в других поселениях, обозначенных на               
размещённой ниже карте, тоже жили 
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 потомки русских припущенников из разных губерний 
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Очевидно, что дети и внуки русских крестьян,  основавших  на рубе-

же 18 и 19 веков  в Башкортостане много русских поселений,  не только 
в колхозах  и совхозах работали, но в становлении и развитии  Магинско-
го леспромхоза активно участвовали.  

Один из примеров тому –  Владимир Мартемьянович Филимонов, 
подростком работавший кузнецом в Кураише, а закончивший свой 
неординарный трудовой путь главным бухгалтером Магинского лес-
промхоза. 

 
1969 год 
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Альбом профкома  Магинского леспромхоза. В. М. Филимонов                

- второй слева. В центре снимка - кавалер нескольких орденов и 
многих медалей, бывший директор леспромхоза С. В. Мельников. 

  

 
 
 Очень наглядно подтверждают масштаб участия детей и внуков рус-

ских припущенников  в  успехах Магинского леспромхоза,  конкретные 
цифры  статистического справочника «БАШКИРСКАЯ АССР. Администра-
тивно–территориальное деление на 1 января 1961 года», характеризу-
ющие сельсоветы в зоне  влияния и ответственности  этого предприятия, 
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в середине 20 века ставшего  промышленным флагманом  Караидель-
ского района, а именно: 

Магинский сельсовет. Центр – посёлок Магинск. Посёлок Ачит – 152 
человека: татары. Посёлок Берёзовый Лог – 387 жителей: татары. 
Посёлок Магинск – 1687 жителей: русские. 

Караидельский поссовет. Центр – рабочий посёлок Караидельский 
(иначе – Стеклозавод). Деревня Апрелово, 112 жителей: русские. Бараки 
8 километр, 237 жителей: татары. Рабочий посёлок Караидельский, 1118 
жителей: русские. 

Озеркинский сельсовет. Центр – деревня Озерки.Посёлок Бияз – 
100 жителей: русские. Село Круш – 391 житель: русские. Хутор Мокрое 
Поле – 45 жителей: русские. Деревня Озерки – 1177 жителей: русские. 
Хутор Шуди – 37 жителей: башкиры. 

Абдуллинский сельсовет. Центр – д. Абдуллино. Деревня Абдулли-
но, 1178 жителей: башкиры. Посёлок Караяр – 933 жителя: башкиры. 
Посёлок Комсомольский участок – 682 жителя: русские. Посёлок Кураиш 
– 33 жителя: русские. Хутор Митряевка – 177 жителей: марийцы. Посё-
лок Поперечная Гора – 432 жителя: башкиры. Деревня Тавальян – 109 
жителей: татары. Кордон Усть-Сухояз – 57 жителей: башкиры. 

Верхнесуянский сельсовет. Центр – село Нижний Суян. Деревня Ан-
дреевка – 136 жителей: русские. Деревня Верхний Суян – 189 жителей: 
русские. Деревня Каян – 20 жителей: башкиры. Посёлок лесоучастка – 
151 человек: русские. Село Нижний Суян – 406 жителей: русские. 
Деревня Седяш -606 человек: башкиры. Деревня Суянчик – 14 жителей: 
башкиры. Посёлок Уральский – 43 жителя: башкиры. Посёлок Усть-
Бартага – 199 жителей: русские. 

Каировский сельсовет. Центр – село Каирово. Деревня Бартым – 297 
жителей: башкиры. Кордон Баское Озеро - 14 жителей: башкиры. 
Деревня Ильинка – 5 жителей: русские. Деревня Казелово – 22 жителя: 
русские. Деревня Каирово – 147 жителей: русские. Посёлок смолозавода 
– 2 жителя: русские. 

 
Абдуллинский сельсовет. Центр – д. Абдуллино. Деревня Абдулли-

но, 1178 жителей: башкиры. Посёлок Караяр – 933 жителя: башкиры. 
Посёлок Комсомольский участок – 682 жителя: русские. Посёлок Кураиш 
– 33 жителя: русские. Хутор Митряевка – 177 жителей: марийцы. Посё-
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лок Поперечная Гора – 432 жителя: башкиры. Деревня Тавальян – 109 
жителей: татары. Кордон Усть-Сухояз – 57 жителей: башкиры. 

Верхнесуянский сельсовет. Центр – село Нижний Суян. Деревня Ан-
дреевка – 136 жителей: русские. Деревня Верхний Суян – 189 жителей: 
русские. Деревня Каян – 20 жителей: башкиры. Посёлок лесоучастка – 
151 человек: русские. Село Нижний Суян – 406 жителей: русские. 
Деревня Седяш -606 человек: башкиры. Деревня Суянчик – 14 жителей: 
башкиры. Посёлок Уральский – 43 жителя: башкиры. Посёлок Усть-
Бартага – 199 жителей: русские. 

Очевидно также, что в реализации целей и задач семилетнего (1959 
-1969 годы) плана развития народного хозяйства Башкирской АССР,  
активно и сообща участвовали, в том числе, дети и внуки бывших 
вотчинников и припущенников. 

 Подтверждает этот факт, в том числе, размещённый далее фраг-
мент годового отчёта Магинского леспромхоза. 

Страницы годового отчета предприятия (в сокращении) о социали-
стическом соревновании и передовиках, успешнее других трудившихся 
в 1966 году, таковы: 

    Коллектив леспромхоза принятые социалистические обязатель-
ства по   вывозке, деловой древесине и комплексной выработке пере-
выполнил.    Обязательство по вывозке древесины – 364 000 кубомет-
ров, фактически вывезено – 380 926 кубометров хлыстов. Обязатель-
ство по деловой древесине – 201 000 кубометров, фактически выпиле-
но – 215 923 кубометра деловых сортиментов. Обязательство по ком-
плексной выработке – 386 кубометров, фактическая комплексная 
выработка на каждого работника в 1966 году составила 403,7 кубомет-
ра древесины. 

  Годовые социалистические обязательства были приняты тридца-
тью малыми комплексными бригадами. Наилучших результатов доби-
лись и вышли «бригадами-тысячниками»  лесосечные бригады това-
рищей В.С. Дульцева (в течение года бригада заготовила и отгрузила на 
нижний склад 13834 кубометра древесины),  Б.Ш. Хайретдинова (13375 
кубометров),  Х.И. Ахметшина (13187 кубометров),  А.Г. Гарейшина 
(12459 кубометров), Г.Н. Нуриева (12633 кубометра). 

   Годовые социалистические обязательства принимали все шофера 
предприятия. Наилучшие показатели в Комсомольском лесопункте у 
М.В. Сысолова (за год вывез с лесосек на нижний склад 4771 кубометр 
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хлыстов), М.С. Сафина (вывез 5137 кубометров), И.Ф. Роньжина (4966 
кубометров), Н.Д. Ишмухаметова (4983 кубометра), Шамсутдинова 
(5026 кубометров), Г. Хасанова (4882 кубометра), М.К.Камельянова 
(4919 кубометров).  

   В Магинском лесопункте  успешнее других трудились А.М. Заха-
ров (вывез 4331 кубометр хлыстов), Л.С. Сазонов (4058 кубометров), 
Л.Т. Захаров (4268 кубометров), Л.Федоров (4086 кубометров), Ш.З. 
Зарифуллин (вывез на нижний склад 3545 кубометров хлыстов). 

  В Крушском лесопункте самые высокие показатели у А.А. Бочкаре-
ва (вывез на нижний склад 7965 кубометров хлыстов), Анатолия Алек-
сеевича Куликова (6203 кубометра), А.А. Сазонова (6077 кубометров). 

     В Кирзинском лесопункте лучшие результаты у Н.Х. Зинатуллина 
(вывез 5709 кубометров хлыстов), П.С. Татаурова (5553 кубометра), В.И. 
Сухоева (4700 кубометров), Г.Н. Нуртдинова ( вывез на нижний склад 
6007 кубометров хлыстов). 

     Среди бригад на разделке хлыстов на сортименты  на нижнем 
складе Караяр лучших результатов добились бригада З.Г. Зайнулина 
(12860 кубометров), бригада А. Ягудина (12864 кубометра) и бригада 
Г.Г. Галимьзянова (15037 кубометров). 

     На нижнем складе Озерки производительнее других работали 
бригада И.З. Закирова (13148 кубометров), бригада П.А. Айдушева  
(13643 кубометра), Г.А. Аланго (12811 кубометров). 

     На нижнем складе Кирзя  лучшие показатели у бригады Н. Дуб-
ровина (11106 кубометров) и бригады К. Суфиярова ( 10464 кубометра). 

 
     На нижнем складе Магинск успешнее других трудилась бригада 

В.Г Возжаева, раскряжевавшая в течение года на сортименты  15181 
кубометр хлыстов. 

     По результатам работы 1-го квартала 1966 года  коллективу лес-
промхоза  было присуждены  Переходящее Знамя Совета Министров 
СССР и ВЦСПС и денежная премия в сумме 17000 рублей.  

    Указом Президиума Верховного Совета СССР  были награждены          
правительственными наградами товарищи  В.С. Дульцев, Н. Ямалтди-
нов, С.В. Мельников, Х.С. Сайфулин, З.Г. Сафин, А.С. Султанова, Б.Н 
Валеев, Н.Е. Выгузов, Н.Х. Зинатуллин, Г.Н. Нуртдинов, В.Ф. Погадаев, 
И.Ф. Роньжин, Н.Ш. Шайдулин, З.М. Шарипов, А.М. Захаров, З.М. 
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Канышев, Г.М. Валеев, Р.Х. Зарипов, Ш.З. Зарифуллин, Р.И. Мукатов, 
М.А. Сысолов. 

     Постановлением президиума Башкирского Обкома Профсоюза 
«лесбумдревпрома» звание  «Лучшая бригада лесной промышленно-
сти БАССР» присвоено бригадам Б.Ш. Хайретдинова, Р.С. Саляхутдино-
ва, В.С. Дульцева, а звание «Лучший рабочий лесной промышленности 
БАССР»  товарищам  А. Захарову, М. Сысолову, Ф. Файздрахманову, Г. 
Нуртдинову, И. Роньжину, Н. Ямалтдинову. 

     Итоги социалистического соревнования внутри леспромхоза рас-
сматривались ежемесячно  на совместных заседаниях администрации, 
парткома и рабочкома. Победителям присуждались переходящие 
знамена и вымпелы. Ежемесячно выпускался  бюллетень итогов работы 
леспромхоза,  и доводился до сведения рабочих. КОНЕЦ ЦИТАТЫ. 

Итог 
 Меняются правительства, доминирующие системы взглядов, но 

курс лидеров  «Русского мира»,  на всё более полное вовлечение в 
хозяйственный оборот сырьевых ресурсов всех регионов, остается 
неизменным. Очевидно, что при этом неизбежно случаются конфлик-
ты между аборигенами и переселенцами. Но, в конечном счёте, обе 
стороны начинают взаимовыгодно сотрудничать. 

 В том числе, об этом сказано в предисловии монографии «Исто-
рия башкирских родов»,  подписанным Первым Президентом Рес-
публики Башкортостан, Председателем Совета Благотворительного 
фонда «УРАЛ», Муртазой Губайдулловичем  Рахимовым. Фотография 
фрагмента этого предисловия размещена на следующей странице… 
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 Составитель В. Гоман. Ноябрь 2017года. 

 
 
 


