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Аннотация
Книга посвящена родной земле Башкортостана и интересна

тем, что в ней представляется панорама жизни тружеников села
Бузовьязы и всего Кармаскалинского района, истории родного
края, примечательные события прошлого, знатные люди.
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Айрат Сулейманов
Бузовьязы.

Страницы истории
БУЗОВЬЯЗЫ
Страницы истории

Земляки

Когда постепенно исчезли за далью
отцовская крыша и дом мой родной
Меня отуманили сразу печалью
и поле чужое, и берег чужой

Но там, где плескалась чужая река
Я повстречал своего земляка,
А вдалеке от родимого края
Лучшего счастья себе не желаю.

Встреть земляка,
И увидишь, как в зеркале,
Дом у дороги, сирень у плетня…
Детство и юность в тебе не померкли
И не померкнут до смертного дня.



 
 
 

Встреть земляка,
И припомнишь не сразу ли
Тонкую иву в туманной дали,
Ту, под которою сказки рассказывали
И под которой картошку пекли?

Встреть земляка,
И увидишь смородину
В зарослях хмеля за синим прудом,-
Все, что Отечеством нашим и Родиной
Мы с малолетства с тобою зовем.

Тихая речка о прошлом рассказывает,
Славен поныне тот дивный рассказ.
Здесь, у калитки села Бузовьязы,
Родина – Русь начиналась для нас.

Там, где плескалась чужая река,
Я повстречал своего земляка,
А вдалеке от родимого края
Лучшего счастья себе не желаю.



 
 
 

 
Предисловие

 

История нашей страны для каждого человека неразрывно
связана с историей его малой Родины, с тех милых сердцу
мест, где он родился, вырос, дружил со своими сверстника-
ми, слушал рассказы отцов. Каждый человек тысячами ни-
тей связан со своей малой Родиной. Пусть она и не знамени-
та, пусть она и небольшая по размерам деревенька или село,
но для него – это и есть Родина. И всякий раз, в минуты сча-
стья или в трудные часы своей жизни, человек вспоминает
ее, мысленно обращается к ней…

Обращение к своим истокам, местам, где издавна жили
твои предки, а сейчас живут и трудятся твои родственники
и друзья, происходит у человека хотя бы один раз в жизни.
Оно бывает разным. Один строит мечеть или храм, другой
проводит дорогу, третий сажает деревья. Все это создается
не для себя, а для людей, для следующих поколений. Такая
неразрывная связь с прошлым и позволяет нам выживать в
трудные времена, созидать и творить добро.

Перед Вами, уважаемые читатели, лежит книга, которая
и представляет одно из таких обращений к своим корням.
Книга, которая на огромном, с большой любовью и старани-
ем собранном материале воссоздает прошлое села Бузовья-
зы, повседневную жизнь его жителей, их труд на земле и от-



 
 
 

вагу в бою. Написать историческую книгу, а речь здесь идет о
настоящей книге, опирающейся на исторические источники,
имеющей аргументированные выводы, раскрывающей тень
веков над прошлым, весьма трудно, еще труднее ее издать. И
речь идет не только и не столько о финансовой стороне во-
проса. Как найти в архиве нужную информацию, как ее про-
верить, как из большого массива фактов, сведений, фотома-
териалов отобрать наиболее значимые, не обидев кого-то и
не забыв заслуженных тружеников, зачастую очень скром-
ных людей, которые своим самоотверженным трудом созда-
ли мощь нашей страны? Как все это подать в тексте, чтобы
он был не списком фамилий и не сухим отчетом, а читался
легко, и перед читателем вырастали картины бузовьязовской
жизни в разные эпохи? Решить эти вопросы, дать к тому же
авторское освещение темы очень и очень трудно.

Прочитав текст – результат этой большой работы, я хочу
отметить, что книга получилась хорошая. В какой-то мере
этому способствует ее удачная структура, в которой присут-
ствуют два больших раздела: Бузовьязы в прошлом и исто-
рия села в советское время. Прошлое раскрыто через клю-
чевые этапы истории – древняя история, основание деревни,
кантонная система, земельный вопрос. Очень важной явля-
ется тема, связанная с семейной жизнью жителей села, куль-
турой, бытом сельчан, даются также сведения о народном об-
разовании в прошлом-мектебе и медресе, земских школах.
А обращение к тамгам (родовым знакам) делает работу в ка-



 
 
 

кой-то мере новаторской. Советский период со всеми его до-
стижениями и трудностями также рассмотрен через призму
основных событий ушедшего века – гражданская война, кол-
лективизация, раскулачивание, "культурная революция", по-
двиги на фронтах Великой Отечественной войны, развитие
села в послевоенное время. Связь с предыдущим генеалоги-
ческим материалом показана в разделах, посвященных бузо-
вьязовским династиям, в списках погибших на войне и вер-
нувшихся с победой.

Для меня как для профессионального историка особый
интерес вызывают разделы, связанные с древней историей
края и основанием Деревни. Здесь огромный массив ар-
хивных источников, в том числе из Российского государ-
ственного архива древних актов (г. Москва), позволяет ав-
тору, опираясь на источники, вести аргументированный рас-
сказ о возникновении села, его первых жителях-мишарях, а
также сообщить читателю имена первопоселенцев, о местах
их прежнего жительства. Эти архивные материалы подтвер-
ждаются устными источниками-местными легендами о воз-
никновении села. Можно сказать, что на страницах книги
прослежена вся история такого сословия, как служилые та-
тары и мещеряки, проживавшие на территории Башкорто-
стана с конца XVI – начала XVII века. Из выдающихся селян
этого периода автор уделяет внимание широко известному
предводителю Крестьянской войны 1773 – 1775 годов Е.И.
Пугачеву, своему однодеревенцу Канзафару Усаеву. Показа-



 
 
 

на и родословная К. Усаева, имеющая общие корни с други-
ми родословными бузовьязовцев. Последующий период ис-
тории Бузовьязов в XIX – начале XX века также опирает-
ся на широкую источниковую базу, что придает работе в об-
щем-то краеведческого характера научную значимость.

Но подлинной жемчужиной этой книги – представляю, ка-
кого труда это стоило,  – является раздел "Бузовьязовские
династии и их родословные". Он позволяет воссоздать в ка-
кой-то мере "Семейную историю" села, то, что на сегодняш-
ний день является частью такого направления, как истори-
ческая антропология.

У книги много достоинств, не буду утомлять читателя, ко-
торый сам ее прочтет и оценит. Главное в ней – это история
села, его жителей, известных и неизвестных, тех, кем гор-
дится ее автор и, надеюсь, будем гордиться и мы, а также
небольшой срез истории одного села как части истории на-
шей Родины.

К.и.н., профессор Академии военных наук,
доцент Башкирского государственного университета,
член Комиссии по государственной символике
при Президенте Республики Башкортостан
Р.Н. Рахимов



 
 
 

 
Бузовьязы в прошлом

 
 

Древняя история края
 

На восточном полушарии
На пространствах там и тут
Благонравные мишари
Испокон веков живут.

Село Бузовьязы имеет богатую как трагическими, так и
позитивными событиями историю1. Вместе со всеми наро-
дами, населяющими Башкирию, жители края участвовали в
восстаниях, поднимавшихся в Башкирии в XVIII веке про-
тив царизма. В составе башкирских, мишарских и тептяр-
ских полков во времена нашествия "двунадесяти языков"
"великой армии" Наполеона на Россию прошли с боями от
Москвы до Парижа, участвовали в Битве народов у Дрезде-
на. С верой в "великое светлое будущее" жители края сража-
лись против Дутова, белочехов, Колчака, Юденича и Дени-
кина, громили имения "эксплуататоров-кровососов". Боль-

1 Автор выражает искреннюю благодарность Р.Ш. и Р.Х. Абдюковым, И.Р.
Габдуллину, А.Н. Канбековой, Н.Н. Курочкиной за консультации, помощь в сборе
материалов и подготовки книги к изданию.



 
 
 

шой голод 1921-1922 годов, сталинская коллективизация
и ликвидация кулачества, Великая Отечественная война –
и через это прошли жители нашего края. Познали сельча-
не и хрущевскую "оттепель", брежневский и черненковский
"застой", андроповское "закручивание гаек", горбачевскую
"гласность" и "перестройку", ельцинский броневик вместе с
кризисом в сельском хозяйстве, надежду на лучшее с Пути-
ным и Медведевым.

Большинство наименований татарских и башкирских сел
и деревень связаны либо с названием местности (топони-
мы, гидронимы), либо с именем основателя селения. Эти
положения показательны и для моего родного села Бузовья-
зы. Первоначальным наименованием села было Муслюмово,
связанное с именем первопоселенца Муслюма Каныбекова
(1717 года рождения). С конца XVIII века за селением за-
крепилось наименование Бузовьязы, связанное с речкой, по
берегам которой раскинулось это село. Название речки со-
стоит из двух компонентов: "буз"– лед и "язы"– древнетюрк-
ское слово, означающее текучесть. Сама этимология слова
предполагает льдистость этой речки. И действительно, наша
речка чуть ли не июня бывает покрыта льдом.

В настоящее время наше село входит в состав Кармас-
калинского района. Территория Кармаскалинского района
расположена на Прибельской увалисто-волнистой равнине.
Климат здесь теплый, незначительно засушливый. На севе-
ро-востоке и востоке значительные площади заняты низмен-



 
 
 

ными долинами р. Белой с притоком рекой Узень.
В недрах района имеются месторождения нефти (Адзи-

таровское, Бекетовское, Бузовьязовское, Кабаковское, Раки-
товское), глины и суглинка (Савалеевское, Сарт-Наурузов-
ское, Старомусинское, Чапаевское), песка (Кабаковское, Ки-
ешкинское, Нагаевское, Сыркульское), песчано-гравийной
смеси (Сахарозаводское, Киешкинское, Верхне-Тюкуньское,
Нагаевское), торфа (Улукулево). У деревень Карламан, Ак-
саково, Подлубово находятся так называемые "пермские от-
ложения". Эти запасы гипса, вполне пригодного для меди-
цинских целей.

Леса из осины, липы, дуба занимают более 35 тысяч гек-
таров, общие запасы древесины более 4, 7 миллиона кубиче-
ских метров. Распространены выщелоченные черноземы.

Разнообразен и животный мир края. В лесных массивах
района обитают лоси, кабаны, косули, красная лисица, зай-
цы, волки, барсуки; из птиц – глухари, тетерева, серые куро-
патки, различные породы уток.

В окрестностях Бузовьязов много лесов и озер. Ученица
Бузовьязовской средней школы Насибуллина Динара под ру-
ководством учительницы Канбековой Резеды Рифовны на-
писала исследовательскую работу о местной природе. При-
ведем ее работу полностью, потому что она этого стоит.

Со словом "родина" у каждого человека связано представ-
ление о самом дорогом и светлом в жизни. Это может быть
и тихая деревенька, и поселок, и город, где ты родился. Это



 
 
 

окружающая нас природа с ее неповторимой красотой. А что
мы знаем об окружающих нас лесах, озерах?

Чтобы ответить на этот вопрос, мы должны многое знать
из прошлого своего народа, своего края. Как дерево не мо-
жет существовать без корней, которые его питают, так и че-
ловек – без своей истории. На территории нашего сельско-
го поселения есть очень много озер. Вот некоторые из них:
Ортма куле – находится позади деревни Бозаяз-Баш в лесу
Каратал. Это два озера, где весной при разливе из одного
(ортма-орта) образовалось второе озеро. Рассказывают, что
на дне озера, на глубине трех метров обнаружили ракуш-
ки, что является свидетельством того, что раньше здесь про-
стирался лиман (часть древнего моря, простиравшегося от
Уральских гор до современного Средиземного моря).

Торна куле – находится возле одинокого дуба по дороге на
Бозаяз-Баш, рядом с лесом Сабир. Раньше здесь была усадь-
ба бая Сабира, из-за этого назвали Сабир урманы. На озере
Солабаш раньше замачивали лыко (липу). Озеро было очень
глубокое, рассказывают, что опускали двое вожжей по шесть
метров каждая, то есть 12 метров, и они не доставали до дна.

Камали куле – рядом с этим озером находился колхозный
стан. Охранником этого стана был дед Камали, и на берегу
озера стояла его сторожка. Отсюда и пошло название озера.

Мукле-куль-рядом с этим озером собирали мох для стро-
ительства ("мук"– мох).

Адзитар куль-раньше люди ходили пешком в деревню Ад-



 
 
 

зитарово, и встречающееся по пути озеро было самым удоб-
ным и любимым местом для отдыха.

Пибек куле – ("пибек" – "птица"). Именно на этом озе-
ре поет эта птица. Однажды птичка прилетела к озеру по-
пить воды. Вдруг сзади подкралась лисица и схватила птич-
ку за крыло, но, услышав неподалеку от себя шум, лисица
быстро убежала, оставив птицу. Шум издавал человек, кото-
рый приходил в лес за дровами. Хоте было убить лису, но не
успел, уж очень она ловка была. Вдруг услышал он, что кто-
то стонет. Пошел он по звукам и увидел, что лежит малень-
кая птичка со сломанным крылом. Взял он ее в руки и понес
к себе домой. Обогрел, покормил он ее и оставил у себя на
зиму. За то время, что она у него прожила, птичка привык-
ла к нему. Весной он ее выпустил на волю. Птичка прилета-
ла иногда к нему, но вскоре человек умер. С тех пор птичка
прилетает на то место, где он ее подобрал, и грустно-грустно
поет.

Также нас окружают леса, полные необычайной красоты
и истории. Шарлык урманы: 1) приехал из Оренбургской об-
ласти из деревни Шарлык бай и купил эти земли, отсюда и
пошло название леса; 2) шарлык-ручей, в этом лесу было
очень много ручьев, заметив это, люди назвали лес ручей-
ным; 3) шарлык-орешник, в этом лесу очень много орешни-
ка.

Мячет урманы. 1) Давно это было. Стояла мечеть неда-
леко от деревни. Верующие жители села ходили туда каж-



 
 
 

дый день молиться. Как-то раз пришел в эту мечеть грехов-
ный человек. То ли вор он был, то ли убил кого, но после
него мечеть стала постепенно разваливаться. И вскоре мече-
ти совсем не стало. Люди очень испугались, говорили, что
Бог разгневался. Через некоторое время на этом месте вырос
лес. Если посмотреть на него с вышины, то можно увидеть,
что лес напоминает по своим очертаниям форму мечети. 2)
В деревне была мечеть, и дрова для ее отопления брали из
этого леса.

Партизан урманы-партизаны скрывались в этом лесу.
Этот небольшой лесок занимало очень выгодное положение,
так как был расположен недалеко от Оренбургского тракта,
по которому двигались войска белогвардейцев. Именно бла-
годаря этому им удалось разгромить большую часть отряда,
который шел из Стерлитамака в Уфу на помощь отрядам,
штурмовавшим Уфу.

Оч имян урманы – три дуба – три брата. Наказал их Бог
за что-то (неизвестно) и превратил в старые три дуба. Какие
они были по росту, так же расположил их Бог. По другой
версии, росли три дуба, и от них пошел весь этот лес.

Каратал урманы – в дождливый день туристы останови-
лись под ивой. Сверкнула молния и попала прямо одному
туристу в голову. Говорят, что дерево увернулось от молнии,
чтобы не пострадать, и из-за него погиб один из туристов.
Бог разгневался и сделал дерево черным, вселив в него все
плохое. По другой версии, рассказывают, что в этом лесу



 
 
 

скрывались воры.
Бурляк урманы – этот лес бай подарил людям, чтобы они

могли вырубить его и построить на этом месте деревню. Но
люди пожалели лес и не стали вырубать.

Древние легенды и сказы бытуют здесь повсеместно. Нет,
пожалуй, журчащего родничка, речки или озера, о которых
бы не слагались народом лирические предания. В полях буй-
ствуют травы, леса полны благоухания; звенят в каратале со-
ловьи, плачут иволги, в травостое звонко звучат скрипичные
струны кузнечиков. Охрана окружающей среды, сохранение
природы во всем ее великолепии и многообразии – задача не
одного года. Природа требует к себе пристального и посто-
янного внимания и неустанной заботы людей, живущих на
этой земле и пользующихся всеми ее богатствами".

В селении издавна проживали только татары. В различ-
ных документах прежнего времени наших предков имено-
вали "служилыми татарами и мурзами", "служилыми меще-
ряками" или же мишарями. Само наименование "служилые"
говорит о том, что они несли государственную службу, в ос-
новном военного характера. Да и другие документы гово-
рят о том, что они приравнивались к российскому служило-
му дворянству. Так же, как и русские дворяне, наши пред-
ки "верстались" поместным и денежным окладом, то есть за
службу им давались земельные владения и денежное жало-
вание.

Со времен глубокой древности на территории края жили,



 
 
 

сменяя друг друга, различные племена и народы. Среди них
мы можем назвать племена срубной, кушнаренковской и ка-
раякуповской археологических культур, сарматов, кыпчаков
(половцев), башкир.

Самые ранние свидетельства о жизни людей на террито-
рии района пока относятся к эпохе бронзы. С XVII века
до нашей эры в Южном Приуралье жили племена срубной
культуры. Эта культура получила свое название от харак-
терного обряда погребения в могилах с деревянными сруба-
ми, имитирующими полуземляночные дома представителей
этих племен. Практически все выявленные стоянки людей и
курганы бронзового века в нашем районе принадлежат насе-
лению этой археологической культуры.

По раскопкам поселений можно хорошо представить се-
бе образ жизни населения срубной культуры. Их жилища
представляли собой бревенчатые сооружения в виде срубов
или каркасных секций с рядом столбов по периметру. Стен у
некоторых жилищ не было, а нижние края кровли упирались
в землю. Обитатели этих домов внутри сооружали погреба,
колодцы. Нередко здесь же содержали скот, особенно в зим-
ний период. Обогревали жилища кострами.

Своих соплеменников срубники хоронили под курганами,
сооружаемыми вблизи их поселений на возвышенных участ-
ках. В захоронениях умершего обычно клали на левый бок
с подогнутыми руками и ногами, головой на север. Рядом с
костяками встречаются бронзовые и костяные орудия труда



 
 
 

и украшения. Почти в каждом погребении имеется 1-2 гли-
няных горшка с пищей, обычно, находившихся в изголовье
умершего.

Ведущую роль в хозяйстве племен срубной культуры за-
нимало пастушеское скотоводство и пойменное земледелие.
Подсобную роль в хозяйстве срубников занимали охота и ры-
боловство. Была освоена металлургия и развиты домашние
ремесла: гончарное и косторезное дело. Население срубной
культуры было индоевропейским, ираноязычным по языку.

Среди памятников срубной археологической культуры в
Кармаскалинском районе можно отметить Нижне-Тюкунь-
ский могильник и стоянки при той же деревне и деревне Улу-
кулево.

Последний период обитания племен срубной культуры
на Южном Урале датируется XII-XI веками до нашей эры.
На основе культуры срубных племен позднее формируются
скифские племена.

В поздний период пребывания в наших краях срубников
с ними начинают контактировать племена черкаскульской
археологической культуры. Так, в результате раскопок ок-
тябрьского археолог А.П. Шокурова на I Ибрагимовской сто-
янке и селище найдены обломки керамики и племен сруб-
ной культуры и черкаскульцев2. Большинство исследовате-
лей считает черкаскульцев ранними уграми. В конце II-на-
чале I тысячелетия до нашей эры наряду с черкаскульски-

2 Археологичская карта Башкирии. Уфа, 1976 г. С. 141



 
 
 

ми племенами на территорию края проникают племена кур-
мантуйской археологической культуры. Эта культура сложи-
лась в результате слияния угорского и волжско-финского эт-
носов.

Оставили свои курганы в нашем регионе и сарматы. Из-
вестны Старо-Киешкинские курганы (всего более 20), дати-
руемые IV-II веками до нашей эры. Открыты были курганы
в 1934 году П.А. Дмитриевым, раскопавшим один из курга-
нов. В 1957, 1958, 1960 годах было исследовано еще семь
курганов, в которых было обнаружено более 150 погребений.
В погребениях были найдены мечи, кинжалы, лепная и гон-
чарная керамика, зеркала, серьги и другие украшения. Кро-
ме того, сарматские курганы также отмечены близ деревни
Бишаул-Унгарово, станции Карламан.

С V века нашей эры на территории современных Гафу-
рийского, Иглинского, Кармаскалинского, Кушнаренковско-
го и Уфимского районов жили племена Турбаслинской ар-
хеологической культуры. Турбаслинские племена занима-
ли довольно небольшую территорию. Найдены в турбаслин-
ских курганах многочисленные золотые и серебряные пред-
меты. По мнению ряда исследователей, турбаслинские пле-
мена по происхождению южные кочевники, выходцы из юж-
ноуральских степей. Часть археологов высказывалась за их
алано-сарматское происхождение, другие стояли на точке
зрения, что турбаслинцы-это ранние тюрки (болгары, авары,



 
 
 

башкиры), третьи говорят, что это тюркизированные угры3.
Находки на турбаслинских поселениях каменных жерновов,
железных серпов, мотыг, зерен полбы, хозяйственных ям го-
ворят о том, что это население было оседлым и земледель-
ческим. Турбаслинское селище было открыто близ деревни
Улукулево Кармаскалинского района. Во время раскопок в
1968 году был получен богатый материал: керамика, стремя,
пряслица, подвески, топор, мотыга и т.д. Время функцио-
нирования селища археологи относят к VII-IX векам нашей
эры. Вероятно, селище являлось остатками городища, кото-
рое упоминается в работах археологов в начале XX века 4.

Соседями турбаслинцев со второй половины VI века на-
шей эры территорию лесостепи от Урала до Волги заняли
племена кушнаренковской культуры. Датируются памятни-
ки этой культуры второй половиной VI-IX веком. Из ар-
хеологических памятников кушнаренковцев следует отме-
тить селище при селе Ибрагимово и могильник при дерев-
не Шареево. Это городище раскапывалось в 1963 и 1964
г.г. археологами Н.А. Мажитовым и Г.И. Матвеевой. В 1993
г. раскопки Кала-тау были продолжены уфимским археоло-
гом В.В. Овсянниковым. В результате этих раскопок был со-
бран большой материал, состоящий преимущественно из об-
ломков керамики кушнаренковского и караякуповского ти-

3 Сунгатов Ф.А. Турбаслнчкая культура // Археология Южного Урала. Уфа,
1992 г . С. 188-189

4 Археологичская карта Башкирии. С. 142



 
 
 

пов. Такого рода керамика, по мнению исследователей, при-
надлежала древнемадьярским племенам (кушнаренковская
и караякуповская археологические культуры) 5. Свои назва-
ния эти культуры получили от поселения у с. Кушнарен-
ково и городища у с. Караякупово, в которых впервые бы-
ли собраны коллекции керамики этих культур. Практиче-
ски все исследователи этой археологической культуры (В.Ф.
Генинг, Г.И. Матвеева, В.А. Могильников, Е.П. Казаков,
В.А. Иванов) прародиной кушнаренковцев называют лесо-
степные районы Зауралья и Западной Сибири.

Главную роль в хозяйстве древнемадьярских племен за-
нимало скотоводство. Венгерский монах-миссионер Юлиан,
посетивший в XIII веке Поволжье, о мадьярах писал так: "…
язычники, но не почитают и идолов, а живут как звери, зем-
ли не возделывают, едят мясо конское, волчье и тому подоб-
ное, пьют лошадиное молоко и кровь. Богаты конями и ору-
жием, и весьма отважны в войнах"6.

С IX века до нашей эры древнемадьярские племена начи-
нают покидать Приуралье и уходят н запад, в южнорусские
степи, а оттуда на территорию нынешней Венгрии. Какая-то
часть этих племен остается все же на местах своего прожи-
вания в низовьях рек Белой и Ика (чияликская археологиче-
ская культура), что и было засвидетельствовано Юлианом.

5  Иванов В.А. Кушнаренковская и караякуповская культуры // Археология
Южного Урала. С. 200; его же. Откуда ты, мой предок. С. 78-82.

6 Цит. по: Иванов В.А. Путями степных кочевий. М., 1983. С. 40



 
 
 

Некоторые гидронимы района восходят к древнемадьяр-
скому языку. По мнению исследователей, топонимы, окан-
чивающиеся на "аш"/"ыш", имеют угорское происхождение7.

В VIII-IX веках нашей эры из Приазовья в Поволжье
мигрируют булгарские племена-предки современных казан-
ских татар. В IX веке булгары создают свое государство –
Волжскую Булгарию – со столицей в городе Булгар. Вся по-
следующая история северо-западной Башкирии была связа-
на с этим государством, а затем и с Казанским ханством,
вплоть до завоевания Казани Иваном Грозным. Территория
государства волжских булгар включала обширные районы
Закамья и Южного Урала. Арабоперсидские и западноевро-
пейские исторические источники свидетельствуют, что в За-
камье и по р. Белой в IX-XIII веках обитали угорские полу-
кочевые племена (чияликская культура), входившие в орби-
ту политического влияния Булгарии. В начале XIII века, судя
по данным этих источников, они в составе булгарских войск
вели войну с монгольскими завоевателями.

Одновременно с территории Зауралья на территорию со-
временной Башкирии мигрируют новые кочевые племена,
которые ассимилируют оставшиеся здесь группы кушнарен-
ковцев (караякуповцев). Ряд исследователей это новое насе-
ление связывает с ранними башкирами.

В середине XIII века, после завоевания Булгарии монголь-

7 Хисамутдинова Ф.Г. Угорская субстратная топономия на -Ш/-С// Пробле-
мы древних угров на Южном Урале. Уфа, 1988. С. 105-106, 109.



 
 
 

скими хнами, она распадается на несколько владений (эми-
ратов), которые входят в состав Улуса Джучи (Золотой Ор-
ды).

История нашего края неотделима от истории тюркского
народа, Тюркского каганата, Золотой Орды, Казанского хан-
ства и Ногайской орды. Английский путешественник Джен-
кинсон, побывавший в Ногайской орде в 1577 году, писал:
"Они распределялись на отдельные группы, называемые ор-
дами. Каждая орда имела своего правителя, называющего-
ся мурзой, которому они повиновались, как своему королю.
Каждый мурза, или король, имел около себя орду как своих
подданных, с их женами, детьми и скотом"8. Более сложной
организацией обществ отличалось Казанское ханство. Ав-
стрийский дипломат С. Герберштейн, характеризуя социаль-
ный состав местного населения, писал: "титулы у татар при-
мерно такие. Хан…-царь, султан-сын царя, бей-герцог, мур-
за-сын герцог, олбоуд-знатный или советник, олбоадулу-сын
знатного, сеид-верховный жрец, частный же человек-кси. У
должностных лиц второе по царе достоинство имеет улан"9.
Помимо перечисленных выше привилегированных групп та-
тарского общества, следует отметить также такую категорию
населения, как тарханы. Главной обязанностью тарханов бы-
ла военная служба, за несение которой они освобождались

8 Английские путешественники в Московском государстве в XVI веке. Л. 1937.
С. 167

9 Герберштейн С. Записки о Московии. М. 1988. С. 184.



 
 
 

от ясака и оброка. Тарханы известны и среди башкир Мин-
ской волости.

Территория нашего края входила в состав Ногайской ор-
ды. Выдающийся деятель башкирского национального дви-
жения Ахмет-Заки Валидов (Заки Валиди) Тоган), имея вви-
ду ногайских татар и башкир, по этому поводу писал: "В
Стерлитамаке среди мусульманского духовенств были мул-
лы, которых называли "потомками ногайцев". Они произо-
шли от ногайских мурз… Они считались сюзеренами наших
предков"10. В то же время часть ногайских мурз и татар во-
шла в состав башкирского народа. Об этом, в частности, го-
ворится в шежере башкирского племени Юрматы. 11

После русских завоеваний XVI века территория совре-
менного Башкортостана оказалась в составе Российского го-
сударства. Известно, что территория края в XVI-XVIII ве-
ках входила в состав Минской родоплеменной волости, т.
е. на данной территории проживало племя Мин. С присо-
единением Башкирии к Русскому государству край вошел в
состав Казанской и Ногайской дорог Уфимского уезда (Ур-
шак-Минская волость). Позднее, в связи с изменениями гра-
ниц, введением губернского деления, Уршак-Минская во-
лость входила в состав Уфимской провинции, Стерлитамак-
ского уезда Оренбургской (образован в 1744 году), а с 1865
года – Уфимской губернии (Шмитовская, с 1914 года Но-

10 Заки Валиди Тоган. Воспоминания. Кн. I. Уфа, 1994. С. 11.
11 Башкирские шежере. Сост. Кузеев Р.Г. Уфа, 1960. С. 21-35



 
 
 

во-Андреевская волость Стерлитамакского уезда). С 1919
года селения нынешнего Кармаскалинского района входят в
состав БАССР. В 1920-е годы Бузовьязы находились в со-
ставе Уршак-Минской волости Стерлитамакского кантона. В
1930 году в ходе районирования село стало центром Бузо-
вьязовского сельсовета Кармаскалинского района. С 1935 по
1956 год селение было центром Бузовьязовского района. По-
сле ликвидации Бузовьязовского района селение было вклю-
чено в Кармаскалинский район.

После присоединения Башкирии к Российскому государ-
ству в середине XVI века русский царь пожаловал новых по-
данных тем землями, которые они занимали в момент при-
соединения. Правда, здесь следует учитывать тот факт, что
процесс "присоединения" растянулся до первой трети XVII
века, то есть до времени ногайско-калмыцких столкновений
на Южном Урале и ухода основной массы ногайских племен
за Волгу. В шежере племени Мин говорится, что это пле-
мя признало власть русского царя при их бие Канзафаре, в
1554-1555 годах. В то же время, по грамотам XVII века вид-
но, что сыновья участников посольства минских башкир к
русскому царю проживали еще в 1671 году. Из этого выте-
кает, что сам князь Канзафар и другие участники посольств
жили в конце XVI – первой половине XVII века.

Башкиры и пришлые люди (татары, марийцы, чуваши,
казахи, удмурты), попавшие в ряды башкир, то есть вклю-
ченные в "башкирское сословие", за "пожалованную" землю



 
 
 

обязаны были платить ясак (пушниной, медом). Так же как
"исстари" они платили казанским ханам и ногайским биям,
нести военные, подводные и другие повинности. Видимо, со
времен Казанского ханств осталось и территориальное де-
ление волости (по-татарски "ил"), когда территория нынеш-
ней Северо-Западной и Западной Башкирии входила в со-
став "Беловоложской земли" Казанского ханства.

Земли Минской волости располагались по рекам Белой,
Деме, Уршаку. Помимо этого по р. Мензеля Мензелинского
уезда располагалась Сарали-Минская волость. На террито-
рии Минской волости в настоящее время располагаются Бла-
говарский, Альшеевский, Аургазинский, Бакалинский, Биж-
булякский, Буздякский, Давлекановский, Иглинский, Кар-
маскалинский, Кушнаренковский, Миякинский, Стерлита-
макский, Туймазинский, Уфимский, Чишминский районы.
Иными словами, можно сказать, что Минская волость была
крупнейшей волостью Уфимского уезда. В 19 веке во время
межевания за всеми минскими волостями насчитывалось 1
074 578 десятин (без Мензелинского уезда)12.

По мнению Г.Н. Потанина, люди племени Мин (Минг) яв-
ляются потомками монгольского народа Мынг, известного
позднее как Мингат. Уфимский этнограф Р.Г. Кузеев также
утверждает, что "Минтаг" является формой множественно-

12  Асфандияров А.З. История сел и деревень Башкортостана. Кн. 7. Уфа,
1997. С. 7.



 
 
 

го числа этнонима "Минг"13.
Известно, что в XV – XVI веке территория нынешней

Башкирии входила в состав Казанского ханства и Ногайской
орды. А территория будущей казанской дороги входила в со-
став Ногайского юрта Казанского ханства и была как бы под
двойной юрисдикцией этих двух государственных образова-
ний.

Именно на территории Минской волости располагалась
ставка (город) ногайского хана. В "преданьях старины глубо-
кой" говорится, что последним владетелем этого горда на ме-
сте нынешней Уфы был ногайский хан Тиря (Тюря) баба Тю-
клас14. В то же время родословная башкир и тептярей дере-
вень Сарайлы-Муталыпово, Балышлы (ныне входят в состав
Благоварского района РБ) и ряда других селений восходит
к Тюкласу и золотоордынскому эмиру Идигею (Едигею) че-
рез князя Канзафара, принявшего российское подданство15.

13 Кузеев Р.Г. Происхождение башкирского народа. М., 1974. С. 306-307
14 Рычков П.И. Топография Оренбургской губернии. Ч. 2. СПб, 1762. С.195.
15 Отечественная история. История России с древнейших времен до 1917 го-

да. Энциклопедия. Т. II. М., 1996. С. 124. автор Трепавлов В.В. Едигей, Идигу
(1352-1419), золотоордынский правитель, военачальник. Сын беклярибека ) гл.
военачальника) Балтычи из племени мангытов. Унаследовал пост отца, воз-
главив кочевую знать при хан Белой Орды Урусе (1368-77). Перешел на сторону
Тохтамыша, затем Тимура, которого сопровождал в походах на Золотую Ор-
ду (1391, 1395). В правление своего племянника хана Тимур-Кутлука (1391-99)
стал беклярибеком всей Золотой Орды. В 1399 совм. с ханом разбил на р. Ворск-
ла войско вел. кн. литовского Витовта (союзника Тохтамыша). при ханах Шади-
беке (1400-07), Пуладе (1407-10), Тимуре (1410-12) вновь объединил ослабленное



 
 
 

Помимо этого известно, что доминирующей силой в Ногай-

смутами государство и фактически управлял им. Введением стабильной серебр.
монеты в 1400 году начал ден. реформу, не имевшую успеха из-за экон. упадка
Орды. В 1406 окончательно разгромил и убил Тохтамыша, отвоевал у Тимури-
дов Хорезм. В 1407 захватил г. Булгар, изгнав сына Тохтамыша Джелал-ад-
Дина, объявившего себя ханом. Стремясь восстановить полноту контроля Ор-
ды над Русью, Е. в 1408 предпринял поход против вел. кн. московского Василия
I, разорил подвластные ему гг. Верея, Дмитров, Ниж. Новгород, Ростов, Сер-
пухов и др.; после месячной осады отступил от Москвы, взяв выкуп в 3 тыс.
руб.; Василий I возобновил выплату дани и испрашивание ярлыков на правление.
В 1411 году Е. обосновался в Хорезме, откуда вытеснен в 1414 году Шахрухом
(преемником Тимура). Поддерживая номинальных ханов Чокре (1414-16) и Дер-
виша (1416-19), Е. не мог уже властвовать над сколько-нибудь значит, терри-
торией распадающейся Орды. Разгромленный сыном Тохтамыша Кадыр-берди,
Е. умер близ г. Сарайчик; по преданию. погребен на горе Идигетау-одной из вер-
шин хр. Улутау (Казахстан). Личный улус Е. располагался в степях между рр.
Яик и Эмба; кочевое население этой и окрестной территорий (Мангытского юр-
та) после смерти Е. стало основным компонентом сформировавшейся во 2-ой
половине 15 в. Ногайской орды. Борьба Е. с Тохтамышом отражена в ногайском
эпосе "Идигу".Татарская энциклопедия. Т. II Казань, 2005. С. 529. Автор Измай-
лов И.Л. Идигей (Едигей) (1352-1419), правитель (эмир) Золотой Орды (с 1399),
основатель Ногайской орды. В 1377/78 годах помог Тохтамышу прийти к вла-
сти в Кок орде. Затем после заговора против хана (1389) бежал к Тимуру и на
его стороне воевал против Тохтамыша (1391). Организовал в Заволжье полуне-
зависимый улус во главе с Тимур-Кутлугом. В 1397 году снова вступил в борьбу
с Тохтамышем, потерпевшим очередное поражение от Тимура, и изгнал его из
Крыма в Литву. В 1399 году разгромил объединенное войско вел.кн. литовского
Витовта и Токтамышалтын. Восстановив единство Золотой Орды, И. стал
фактически правителем при номинальных ханах Шадибеке и Булат-Султане. В
1408 году совершил набег на Москву и наложил на нее дань. В 1410 году был
свергнут в результате дворцового переворота, бежал в Хорезм, оттуда в 1414
году был изгнан, вместе со своей ордой в междуречье Волги и Урала основал но-
вое гос-во (Мангытский юрт). В 1416 году совершил поход на Русь, сжег Киев.
Погиб в междоусобной войне. Борьба И. за единство Золотой Орды легла в ос-



 
 
 

ской орде являлись мангыты, да и сам эмир Идигей и его
потомки являлись мангытами. Это позволяет предположить
идентичность мангытов Ногайской орды и башкир-минцев
Уфимского уезда. В 1600 году упоминается башкирский та-
тарин Минской волости Мангутай16. В прошении поверен-
ного Чубиминской волости Билала Ногайбекова говорится о
том, что "предки наши башкирцы, производящие от княже-
ства и тарханства татарского, в разных бывшей Казанской,
а ныне Оренбургской губернии местах жалованы землями
и другими угодьями…17» После завоевания Казанского хан-
ства Московским государством роль сюзерена этих краев пе-
решла в руки Российского государства и той же Ногайской
орды18. Платеж местным населением ясака как русской ад-
министрации, так и ногайским владетелям зафиксирован и
в русскоязычных источниках. Так, в грамоте, датированной
1643 годом, говорится, что "ногайские мурзы… от Уфы ко-
чевали днищах в трех и в четырех и менши по Деме и по
Уршаку рекам". Далее отмечается, что при царях Федоре

нову нар. эпоса "Идигей".
16 Габдуллин И.Р. к вопросу об этносословной эволюции тюркского населения

Уфимского уезда (губернии) в 17-19 вв // Единство татарской нации. Материа-
лы научной конференции АН РТ "Цивилизационные, этнокультурные и полити-
ческие аспекты единства татарской нации" (Казань, 7-8 июня 2002 г.). Казань,
2002. С. 231.

17 ЦГИА РБ. Ф. И-2. Оп.1.Д.152.Л.1.
18 Исхаков Д.М. от средневековых татар к татарам нового времени. Казань,

1998. С. 146-150.



 
 
 

Ивановиче, Борисе Годунове и Василии Шуйском ногайцы
"Уфинсково уезду з башкирцев имали ясак лисицами и ку-
ницами и бобрами и всякою рухлядью."19 об этом же свиде-
тельствует и взимание ясака с башкир Минской волости как
в Уфу, так и в Казань20.

Основу экономики жителей современной центральной
Башкирии ко времени подчинения Российскому государству
составляло полукочевое скотоводство. Но это не говорит о
том, что минцы не знали земледелия. Еще предки ногайской
татар половцы при своих городках занимались земледелием.
Да и в Ногайской орде было известно земледелие. Так, в сво-
ем челобитье за 1690 год башкиры Минской волости Емашка
Маметкулов "с товарыщи" жалуется на Тимофея Рукавиш-
никова, "насильством" поселившегося в их вотчине и тра-
вившего "всякой хлеб скотиною"21. Во многих документах
упоминаются "пашенные земли" минцев22. Но все же главной
отраслью хозяйств минцев оставалось скотоводство. Даже ко
времени 1840 годов, когда большинство кочевых угодий бы-
ло захвачено или же куплено пришлыми русскими помещи-
ками, количество скота на двор у башкир в деревне Карая-
купово оставалось высоким. Так, в 55 дворах башкир-карая-

19 Российский государственный архив древних актов (далее РГАДА). Ф. 1173.
оп. 1. Д. 373. Л. 1.

20 РГАДА. Ф. 1173. Оп. 1. Д. 1195, Л. 6.
21 РГАДА. Ф. 1173. Оп. 1. Д. 26. 1.
22 РГАДА. Ф. 1173. Оп. 1. Д. 90. Л. 2. Д. 1185. Л. 1.



 
 
 

куповцев было до 500 лошадей, 220 голов крупного рогатого
скота, 180 овец, 200 коз, то есть 20 голов скота на двор. Вы-
сокой в это время была обеспеченность скотом и в селени-
ях припущенников Минской волости. Так, у башкир-припу-
щенников деревни Сабырово (ныне Кармаскалинский район
РБ), потомков татарского князя, выходца из Свияжского уез-
да Умряса мурзы Ямметова сына князя Ишеева, на 11 дво-
ров (27 мужчин и 15 женщин) имелось 33 лошади, 31 голо-
ва крупного рогатого скота, 50 овец, 40 коз23. В среднем на
один двор приходилось 14 голов скота. Для обеспечения ско-
та кормом широко применялось сенокошение. Благо долины
рек Белой, Демы, Уршака и других мелких речек изобило-
вали заливными лугами.

Значительную роль в экономике занимали охота, рыбо-
ловство и бортничество. В документах XVII – XVIII веков
часто упоминаются "звериные ловли", "бобровые гоны" и
"бортные ухожья". Именно в основном куницами, бобрами
и лисицами уплачивается ясак. Так, к 1694 -1695 годам вся
Минская волость должна была уплачивать в казну в Уфе 180
куниц и два бобра, кроме того, на них же было 32 куницы
"казанского ясаку"24.

Кроме куниц и бобров ясак выплачивался и медом. В раз-
личных документах, касающихся Минской волости, часто

23 Российский государственный военно-исторический архив (далее РГВИА). Ф.
414. Оп. Д. 326. Л. 84 об. – 86

24 РГАДА.Ф.1173.Оп.1.Д.1195.Л.6.



 
 
 

упоминается "медвяной" или же "медяной" ясак. Деды и от-
цы башкира Минской волости Уразая Булашева платили в
казну "сам пять восемь куниц да полбатмана меду"25. Важ-
ной отраслью хозяйства бортничество (пчеловодство) оста-
валось и в XIX веке. К 1839 году у башкир деревни Карая-
купово имелось 240 ульев и 10 бортей, а у тех же сабыровцев
на 11 дворов было 29 ульев26.

О значительности рыбной ловли свидетельствует такой
факт. В результате спорного дела о рыбных ловлях на ре-
ке Деме воеводской администрацией в 1685 году было аре-
стовано три воза рыбы, выловленных уфимским пушкарем
Пушкаревым27. Рыбу ловили неводами и перевесами.

Население Минской волости в XVII веке было довольно
многочисленным сравнительно с другими волостями Уфим-
ского уезда. В конце XVIII века (на 1795 год) численность
минцев составляла 6101 душу мужского пола (без учета баш-
кир Сарайли-Байлярской волости Мензелинского уезда), и,
видимо, с учетом и женского населения численность этой
группы населения достигала 13-15 тысяч человек28.

Какими же были населенные пункты минцев? Известно,
что они существовали и в период Казанского ханства и Но-

25 Там же. Л. 3
26 РГВИА . Ф.414.Оп.1.Д.326.Л.84 об.-87.
27 РГАДА Ф. 1173.Оп. 1.Д.1092.Л.10, 16.
28 V ревизия 1795 г. по "Экономическим примечаниям" к генеральному меже-

ванию земель по 12 уездам Оренбургской губернии // Западные башкиры. Уфа,
2001. С. 42-67.



 
 
 

гайской орды. Так, ставка ногайского хана Тюря баба Тюкля-
са, известного также как Тура (Туря) хан, на месте нынеш-
ней Уфы занимала территорию в несколько верст29. Один из
первых исследователей Башкирии П. И. Рычков утверждал,
что территория этого города составляла «по длине верст на
десять»30. Сохранился и мавзолей Тура хана вблизи посел-
ка Чишмы. Из населенных пунктов Минской волости в XVII
веке (на 1659 год) нам известны, к примеру, деревни Кара-
абызово и Якшиваново31. В основном, видимо, существова-
ли недолговременные населенные места из-за полукочевого
хозяйства, но в первую очередь из-за внешней угрозы. Ар-
хивные материалы XVII века пестрят упоминаниями о во-
енных столкновениях с калмыками. Так, во второй полови-
не XVII века башкир Минской волости Токпай Юзекеев за
свои службы и за пребывание в калмыцком плену («полон-
ное терпенье») был жаловал в тарханы32. От тех же калмы-
ков пострадал башкир той же дороги Уразай Булашев. В хо-
де воинских набегов калмыков была взята в плен его жена,
ранен его сын, а «юртишко разорили без остатку»33.

В основном формирование населенных мест на террито-

29 Рычков П. И. Топография Оренбургской губернии. Ч. 2. СПб., 1762. С. 195.
30 Рычков П. И. Топография Оренбургской губернии. Уфа, 1999. С. 264
31 Вельяминов В. В. Источники для изучения тарханства, жалованного баш-

кирам русскими государями. СПб., 1864. С. 37—38.
32 РГАДА. Ф. 1173. On. 1. Д. 84. Л. 6.
33 Там же. Д. 1195. А. 3.



 
 
 

рии края приходится на первые три четверти XVIII века.
Одной из самых первых деревень служилых татар (мещеря-
ков) на землях Минской волости стала деревня Тимкино ны-
нешнего Кармаскалинского района. По материалам перепи-
си населения 1720 года, в селении жили два семейства слу-
живых мещеряков, переселившихся из деревни Богданово
Кощи (ныне в Балтачевском районе РБ). Мещеряки деревень
Сафарово, Термы, Калмаш (ныне Чишминский район РБ)
перешли на земли Чуби-Минской волости в 1746 году. Слу-
живые татары деревни Биштяки (ныне Шаймуратово) были
припущены башкирами Минской волости в 1755 году. Еще
до 1720-х годов возникла деревня Адзитарово, основанная
тептярями. Позднее в этом селении поселились мещеряки.
17 января 1757 года башкир Уршак-Минской волости Ас-
кар Юлумбетев из деревни Мрясево «дал запись тое доро-
ги деревни Мукминевы служивым мещерякам Курбанаю Га-
зееву с товарищами, припустил его, Курбаная с товарищами,
где прежде была деревня Бурзянова, жить, землю пахать»34.
На этой земле возникла деревня Курманаево. В наших кра-
ях довольно много деревень, в которых проживали мишари.
Среди них можно назвать деревни Адзитарово (в 1834 году
проживало 510 мещеряков), Тукаево (в 1834 году – 694 ме-
щеряка), Муксиново (87 мещеряков), Султанмуратово (526
мещеряков) и многие другие35.

34 РГАДА. Ф.615. Оп. 1Д. 12502. А. 1-2.
35 Ведомости башкирских и мишарских кантонных начальников о численности



 
 
 

Жили здесь и ясачные татары, чуваши и марийцы, вошед-
шие позднее в сословие тептярей. К 1720 году на Ногай-
ской дороге Уфимского уезда известны следующие тептяр-
ские населенные пункты:

Колюбаево (на р. Деме). Ясачные татары. 17 дворов, 49
душ мужского пола. Ясак бобыльский: от 17 дворов – по 13
алтын 2 деньги. Платили также подымные, ямские, полоня-
ные (от слова «плен») деньги.

Елангачево (на р. Деме). Ясачные чуваши. 9 дворов, 28
душ. Ясак бобыльский: от 6 дворов – по 13 алтын, 2 деньги.
От 2-26 алтын 4 деньги. Подымные, ямские, полоняные. С 1
двора ясак не платят.

Ногаево. Ясачные татары. 8  дворов, 21 душа. Ясак бо-
быльский: от 3 дворов – 26 алтын 4 деньги, от 2-13 алтын 2
деньги. Подымные, ямские, полоняные. С 3 дворов ясак не
платят.

Сартово (на р. Узе). Ясачные татары. 1 двор, 1 душа. Ясак
бобыльский: 13 алтын 2 деньги. Подымные, ямские, полоня-
ные.

Игень (на р. Игень). Ясачные татары. 1 двор, 3 души. Ясак
тептярский: 25 алтын. Подымные.

Ногаево. Ясачные мари. 4 двора, 11 душ. Ясак бобыль-
ский: от 1 двора – 5 алтын, от 1-8 алтын 2 деньги. Подымные,
ямские, полоняные. С 2 дворов ясак не платят.

и социально-экономическом положении населения по деревням в середине XIX ве-
ка // Южноуралъский археологический сборник. Вып. 2.Уфа,1976. С. 196—342



 
 
 

Тлешево (на р. Нияз). Ясачные татары. 5 дворов, 21 душа.
Ясак бобыльский: от 2 дворов – 13 алтын 2 деньги, от 1 – 1
рубль 6 алтын 4 деньги, от 1 – 6 алтын 4 деньги. Подымные,
ямские, полоняные. С 1 двора ясак не платят.

Ильтуганово (на р. Уршак). Ясачные горные татары 36.
8 дворов, 14 душ. Ясак бобыльский: от 1 двора – 16 алтын 4
деньги, от 5 – 26 алтын 4 деньги, от 2 – 13 алтын, 1 деньги.
Подымные, ямские, полоняные.

Тимошкино (на р. Уршак). Ясачные чуваши. 7 дворов, 18
душ. Ясак бобыльский: от 1 двора – 26 алтын 4 деньги, от
4 – 13 алтын 2 деньги. Подымные, ямские, полоняные. С 2
дворов ясак не платят.

Тимкино (на р. Уршак). Ясачные татары. 7 дворов, 21 ду-
ша. Ясак бобыльский: 5 дворов – 13 алтын, 2 деньги, от 1 –
10 алтын, от 1 – 26 алтын 4 деньги. Подымные, ямские, по-
лоняные.

Елмантаево (на озере Бобровом). Ясачные татары. 20 дво-
ров, 52 души. Ясак бобыльский: от 5 дворов – 26 алтын 4
деньги, от 8 – 13 алтын 2 деньги, от 1 – 25 алтын. Подым-
ные, ямские, полоняные. Ясак тептярский: от 2 – 13 алтын 2
деньги. Подымные. С 4 дворов ясак не платят.

Чензеул (на озере). Ясачные татары. 7  дворов, 17 душ.
Ясак бобыльский: от 2 дворов – 13 алтын 2 деньги, от 2 – 8

36 Горными татарами именовали выходцев с горной стороны Казанского уезда
(правая горная сторона Волги).



 
 
 

алтын 2 деньги, от 3 – 26 алтын 4 деньги. Подымные, ямские,
полоняные.

Васильево (на р. Юрмаш). Ясачные татары. 13 дворов, 42
души. Ясак бобыльский: от 1 двора – 16 алтын 4 деньги, от
4 – 26 алтын 4 деньги, от 3 – 13 алтын 2 деньги, от 1 – 8
алтын 2 деньги. Подымные, ямские, полоняные. С 4 дворов
ясак не платят.

Красный Яр (на р. Белой). Ясачные татары. 11 дворов, 27
душ. Ясак бобыльский: от 10 дворов – 13 алтын 2 деньги, от
1 – 26 алтын 4 деньги. Подымные, ямские, полоняные.

Ширеево (на р. Белой). Ясачные татары. 10 дворов, 29
душ. Ясак бобыльский: от 4 дворов – 26 алтын 4 деньги, от
5 – 13 алтын 2 деньги. Подымные, ямские. С 1 двора ясак
не платят.

Багашево (на озере Кряс). Ясачные мари. 6  дворов, 15
душ. Ясак бобыльский: от 1 двора – 26 алтын 4 деньги, от
4 – 13 алтын 2 деньги, от 1 – 8 алтын 2 деньги. Подымные,
ямские, полоняные.

Аскын (на р. Касын). Ясачные мари. 15 дворов, 28 душ.
Ясак бобыльский: от 5 дворов – 26 алтын 4 деньги, от 2 –
13 алтын 2 деньги, от 6 – 16 алтын 4 деньги, от 1-8 алтын
2 деньги. Подымные, ямские, полоняные. С 1 двора ясак не
платят.

18
. Бакралы (на р. Бакралы). Ясачные татары. 27 дворов, 52



 
 
 

души. Ясак бобыльский: от 6 – 26 алтын 4 деньги, от 10-13
алтын 2 деньги, от 2 – 11 алтын 4 деньги, от 2 – 16 алтын 4
деньги, от 2 – 8 алтын 2 деньги. Подымные, ямские, полоня-
ные. С 5 дворов ясак не платят.

Елим (на р. Елим). Ясачные татары. 20 дворов, 32 души.
Ясак бобыльский: от 13 дворов – 26 алтын 4 деньги, от 4 – 13
алтын 2 деньги. Подымные, ямские, полоняные. С 3 дворов
ясак не платят.

Бурлы (на р. Бурле). Ясачные татары. 17 дворов, 32 души.
Ясак бобыльский: от 3 дворов – 26 алтын 4 деньги, от 9 – 13
алтын 2 деньги, от 1 – 16 алтын 4 деньги Подымные, ямские,
полоняные. С 4- дворов ясак не платят.

Курмантаево (на р. Белой). Ясачные татары. 11 дворов, 20
душ. Ясак бобыльский: от 9 дворов – 13 алтын 2 деньги, от
1 – 16 алтын 4 деньги. Подымные, ямские, полоняные. С 1
двора ясак не платят.

Леканда (на р. Леканде). Ясачные татары. 10 дворов, 26
душ. Ясак бобыльский: от 2 дворов – 26 алтын 4 деньги, от 4
– 13 алтын 2 деньги, от 2 – 8 алтын 2 деньги, от 1 – 20 алтын.
Подымные, ямские, полоняные. С 1 двора ясак не платят.

Сасыкуль (на оз. Сасыкуль). Ясачные татары. 5 дворов, 10
душ. Ясак бобыльский: от 2 дворов – 6 алтын 4 деньги, от
2 – 26 алтын 4 деньги. Подымные, ямские, полоняные. С 1
двора ясак не платят.

Урунды (на р. Урунде). Ясачные татары. 4 дворов, 8 душ.



 
 
 

Ясак бобыльский: по 13 алтын 2 деньги. Подымные, ямские,
полоняные.

Акеево. Ясачные мари. 9  дворов, 39 душ. Бобыльский
ясак: с 2 дворов – по 13 алтын 2 деньги, от 4 -26 алтын 4
деньги, от 2 – 8 алтын 2 деньги. Подымные, ямские, полоня-
ные. С 1 двора ясак не платят.

Новая (на р. Юрмаш). Ясачные татары. 10 дворов, 27 душ.
Ясак бобыльский: от 2 дворов – 26 алтын 4 деньги, от 1 – 5
алтын, от 1 – 10 алтын, от 1 – 6 алтын 4 деньги, от 3 – 13
алтын 2 деньги, от 1 – 8 алтын 2 деньги. Подымные, ямские,
полоняные. С 1 двора ясак не платят.

Козенбаево (на р. Тауш). Татары. 2 двора, 7 душ. Ясак бо-
быльский: от 2 дворов – по 13 алтын 2 деньги. Подымные,
ямские, полоняные.

Безсоново (на р. Тауш). Ясачные татары. 1 двор, 5 душ.
Ясак бобыльский: 13 алтын 2 деньги. Подымные, ямские, по-
лоняные.

Бибахтино. Ясачные мари. 12 дворов, 28 душ. Ясак бо-
быльский: от 2 дворов – 16 алтын 4 деньги, от 3 -13 алтын
2 деньги, от 1 – 8 алтын 2 деньги, от 3 – 6 алтын 4 деньги.
Подымные, ямские, полоняные. С 3 дворов ясак не платят.

Ямская (на р. Белой). Ясачные татары. 20 дворов, 60 душ.
Ясак не платят.

Итого: мари 121, татар 577, чувашей 46. Всего 30 дере-



 
 
 

вень37

Земли в бассейне реки Уршак стали и одним из цен-
тров помещичьего землевладения на территории современ-
ного Башкортостана. Имея у себя большие земельные пло-
щади, башкиры Уршак-Минской волости стали продавать
свои земли и российскому дворянству. Так, по записи от 14
декабря 1790 года, вотчинники-башкиры команды старши-
ны Усмана Ибрагимова продали свои земли за 200 рублей
в районе вершины речки Бузовьязы и речки Уяш-Язы пол-
ковнику Андрею Иванову сыну фон Шмидт (немцу по про-
исхождению; фамилия его в некоторых документах писалась
как Шмит). А. И. фон Шмидт, видимо, служил в Оренбург-
ской губернии долгое время, так как он упоминается в од-
ном из документов еще в 1773 году. На приобретенной зем-
ле А. И. фон Шмидт вскоре поселил крепостное население
в основанном им сельце Андреевка (или же Ново-Андреев-
ка). В 1795 году в этом сельце в шести дворах проживало
50 крепостных крестьян (20 мужчин и 30 женщин). При се-
лении во владении «полковника и кавалера Андрея Иванова
Шмидта» было 2585 десятин земли38.

Приобретались российским дворянством земли в Стерли-
тамакском уезде и позднее. Так, 28 января 1809 года башки-
ры Уршак-Минской волости по купчей продали часть сво-
их земель в вечное владение губернской секретарше М. Ост-

37 РГАДА. Ф. 350. On. 2. Д. 3790
38 Сулейманов А. М. Бузовьязы: люди и судьбы. Кн. 2. Уфа, 2008. С. 22.



 
 
 

ровской за 500 рублей. 8  августа 1816 года башкиры той
же волости продали часть своих земель в вечное владение
коллежскому секретарю Михаилу Иванову сыну Князеву за
2000 рублей и т.д.39 В основном же формирование населен-
ных пунктов края завершилось к концу XIX века.

До XVI-XVII веков население Северо-Западной и Запад-
ной Башкирии было относительно однородным. Основную
часть населения составляли башкиры. Положение стало ме-
няться сразу после завоевания Казанского ханства Иваном
Грозным. В. Н. Витевский об этом писал так: «Вскоре по за-
воевании Казани… многие из казанских татар и других ино-
родцев, обитавших в пределах нынешней Казанской губер-
нии, удалились в Башкирию и поселились в окрестностях
нынешней Уфы, особенно в лесах и по берегам рек»40.

Особенно большой размах приобретает переселенческое
движение нерусского населения Поволжья в Башкирию, на-
чиная со второй половины XVII века, что было связано с
увеличением различных повинностей нерусского населения
и политикой насильственной христианизации, проводимой
царизмом. По подсчетам Н. А. Фирсова, за период с 1678 по
1710 год с территории Казанской губернии убыло в 184416
дворов. С 1710 по 1714 год с территории Казанской губер-

39 Центральный государственный исторический архив Республики Башкорто-
стан (далее ЦГИА РБ). Ф. И-1. On. 1. Д. 450. А. 91, 95 об.

40 Витевский В.Н. И.И.Неплюев и Оренбургский край в прежнем его составе до
1758 г. Т. II. Казань, 1897. С. 370.



 
 
 

нии убыло еще 35215 дворов. Большинство из них перебра-
лось на территорию Уфимского уезда41. Переселенцы (миша-
ри, служилые и ясачные татары, черемисы (марийцы), чува-
ши, удмурты и другие) оседали на башкирских землях на ос-
нове припуска, т. е. они становились припущенниками баш-
кир.

Наши предки мишари (мещеряки) на территории Башки-
рии появились, по некоторым данным, с конца XVI века.
Само название «мишари», «мещеряки» связано с названием
местности, с древней исторической областью Мещера в рай-
оне р. Ока, в XIV веке эта местность располагалась в погра-
ничье с Нижегородским княжеством. То есть это такой же
политоним, как и «алаторцы», «казанцы», «поморы». Таким
образом, наименование «мишари» является вторичным по
сравнению с этнонимом «татары».

Еще со времен Волжской Булгарии на службу к русским
князьям стали отходить те или иные представители феодаль-
ной верхушки этого государственного образования. Приток
на службу к русским князьям новых волн тюркских феода-
лов связан с возникновением на территории Дешт-и-Кып-
чака (современных южнорусских степей) и сопредельных
территориях новой империи Чингисидов – Золотой Орды.
Именно с этого времени начинает распространяться среди

41 Фирсов Н. А. Инородческое население прежнего Казанского царства в новой
России до 1762 года и колонизация закамских земель в это время. Казань, 1869.
С. 13.



 
 
 

народов Европы новый этноним – «татары».
Наименование «татары» известно в исторических анналах

издавна – еще в VII-VIII веках нашей эры они упоминаются в
рунических надписях Тюркских каганатов. Наибольшую из-
вестность татары получили в XII веке, когда создали мощное
племенное объединение, боровшееся за гегемонию в степях
с монгольскими племенами Чингисхана. О татарах и мон-
голах оставлено много свидетельств путешественников, ди-
пломатов, царедворцев. Рашид-Ад-Дин о татарах писал так:
«Из-за их чрезвычайного величия и почетного положения
другие тюркские роды, при всем различии их разрядов и на-
званий, стали известны под их именем и все назывались та-
тарами. И те различные роды полагали свое величие и до-
стоинство в том, что себя относили к ним и стали извест-
ны под их именем»42. После поражения от войск Чингисха-
на татары были включены в монгольскую державу. В соста-
ве монгольских войск с боями прошли Азию и пол-Европы.
Голландский монах Гильом Рубрук, побывавший в Монголь-
ской державе, о монголах писал, что они «не желают имено-
ваться христианами, желая свое название, то есть Моал, пре-
вознести выше всякого имени; не желают они называться и
татарами. Ибо татары были другим народом». Характеризуя
татар, Рубрук пишет, что они жили рядом с монголами и спо-
собствовали возвышению Чингисхана, которых он «повсю-

42 Рашид-Ад-Дин. Сборник летописей. Т. I, кн.1-2. М., Л. 1952. С. 102



 
 
 

ду посылал вперед… и отсюда распространилось их имя»43.
Венгерский же миссионер Юлиан о монголах пишет так: «Во
всех завоеванных царствах они без промедления убивают
князей и вельмож, которые внушают опасения, что когда-ни-
будь могут оказать какое-либо сопротивление. Годных для
битвы воинов и поселян они, вооруживши, посылают против
воли в бой впереди себя. Других же поселян, менее способ-
ных к бою, оставляют для обработки земли… и обязывают
тех людей впредь именоваться татарами» 44. Таким образом
можно констатировать, что наименования «монголы» и «та-
тары» принадлежали разноэтничным народам.

Видимо, тюрки-татары составляли подавляющую часть
войска хана Вату, монгольская же элита была чрезвычай-
но малочисленна. В завоеванных причерноморских, прика-
спийских степях, Волжской Булгарии население было таким
же тюркским и языкового барьера практически не существо-
вало. Арабский историк Ал-Омари в XIV в., описывая Золо-
тую Орду в своей книге «Пути взоров по государствам раз-
ных стран», писал: «В древности это государство было стра-
ною Кипчаков, но когда им завладели Татары, то Кипчаки
сделались их подданными.

Потом Татары смешались и породнились с Кипчаками, и
43 Цит. по: Измайлов И. Л. Некоторые аспекты становления и развития эт-

нополитического самосознания населения Золотой Орды в XIII-XV  ее. // Из ис-
тории Золотой Орды. Казань, 1993. С. 20.

44 Цит. по: Из глубины столетий. Сост. Б. Л. Хамидуллин. Казань, 2000. С.
155.



 
 
 

земля одержала верх над природными и расовыми качества-
ми Татар и все они стали точно Кипчаки, как будто они од-
ного с ними рода»45. С этого времени все тюркские племе-
на Дешт-и-Кипчака (кипчакские степи) стали именовать се-
бя «татарами». Тот же Рашид-Ад-Дин по этому поводу пи-
сал: «Вследствие силы и могущества татар… (ныне) в стране
киргизов, коларов и башкир в Дешт-и-Кипчаке, в северных
(от него) районах… все тюркские племена называют татара-
ми»46.

В первую очередь «татарами» себя стремились называть
представители той или иной племенной знати, тем самым
причисляя себя к могущественным завоевателям. Все «та-
тарское» в  себе становится с этого времени престижным.
Среди православного населения вплоть до XVII века встре-
чаются тюркские или же мусульманские имена. Даже сре-
ди Рюриковичей они встречаются. Среди князей Белозер-
ского княжества известен князь Ахметек Сугорский47. Мно-
гие русские княжеские и боярские роды начинают возводить
свои генеалогии к тем или иным мифическим татарским
мурзам и царевичам. Татарами начинают считать себя и при-
вилегированные слои других народов, подвластных золото-
ордынским ханам, в частности мордовские князья и старши-

45 Цит. по: Из глубины столетий. Казань, 2000. С. 185.
46 Рашид-Аб-Дин. Сборник летописей. Т. I. С. 26.
47 Кучкин В.А. Формирование государственной территории северо-восточной

Руси в X-XIV вв. М., 1984. С312



 
 
 

ны. Эти данные позволяют сделать вывод о том, что «тата-
ры» для времен Золотой Орды и постзолотоордынских госу-
дарств (Казанское, Касимовское, Сибирское и Астраханское
ханства, Ногайская орда, Наровчатское (Мещерское) княже-
ство) – это прежде всего военно-служилое сословие, вбирав-
шее в себя не только собственно татар, но и мордву, кыпча-
ков (половцев), башкир и т. д. Подобное положение сохра-
нялось какое-то время и после присоединения постзолото-
ордынских государств к Московскому царству.

С образованием Золотой Орды в этом государстве обра-
зовалась улусная (областная) система. Во главе каждого улу-
са был поставлен тот или иной представитель династии Чин-
гисидов. Вместе с ним в подвластном ему улусе обосновыва-
лась и его свита, воинские отряды. Одним из таких улусов
был Улус Мухша, вбиравший в себя территории с мордов-
ским ясачным населением, в том числе и Мещерский край.
Именно с территорией Улуса Мухша (Мещерского края) свя-
зано появление мещерякского (мишарского) сословия. Рус-
ские стали называть выходцев из этой местности «мещеря-
ками», «мещерянами», хотя те и продолжали именовать се-
бя татарами, служилыми татарами.

Происхождение мишарей связано с буртасами и волжски-
ми булгарами. Большую роль в этногенезе мишарей сыграли
кыпчаки и выходцы из Золотой Орды. Родословные многих
татарских княжеских и мурзинских фамилий из этих кра-
ев восходят к Бихану, а через него и к Чингис-хану и пра-



 
 
 

вителю Золотой Орды эмиру Идигею. Сама территория Ме-
щеры с образованием Золотой Орды входила в состав этого
могущественного государства как один из ее улусов (адми-
нистративно- территориальная область) – Улус Мухша. Как
правило, во главе улусов стояли чингисиды, состоявшие в
той или иной степени родства с правящими ханами. В этом
улусе чеканились и золотоордынские монеты при ханах Уз-
беке, Джанибеке и Бердибеке. С началом распрей в Золотой
Орде в 1360-е годы улус обретает независимость. В русских
летописях XIV века это государство именуется Наручадь,
от имени одного из центров страны – Наровчата. Террито-
рия этого государства включала в себя нынешнюю террито-
рию Республики Мордовия, Пензенской области, части Там-
бовской, Саратовской, Рязанской, Нижегородской, Ульянов-
ской областей, Республики Чувашия с городами Тамбовом,
Моршанском, Шацком, Арзамасом и Алатырем. Известны
и первые правители этого государства – князья Тагай и Са-
идахмед. Большинство же современных потомков прежних
татарских властителей Мещеры возводят свои генеалогии к
Бихану (Бекхану), жившему в одно время с Дмитрием Дон-
ским. Имя это легендарного характера и состоит из двух ком-
понентов: «би» («князь») и «хан». Само именование этого
властителя ханом говорит о том, что он был из династии
Чингисидов. В состав Московского государства территория
Мещеры окончательно была включена в 1520-е годы. Но да-
же после присоединения к более сильному государству Ме-



 
 
 

щерский край почти целое столетие сохранял автономию 48.
В документах XVI-XVIII веков мишарей называют также

служилыми татарами. Служилые татары как военное сосло-
вие сформировались в течение XIV-XVII веков из предста-
вителей татарских феодальных родов. В это сословие, по-
мимо собственно мишарей, влились представители арских
(нукратских) татар (князья Арслановы, Давлетьяровы, Ка-
симовы, Яушевы и др.), ногайских татар (мурзы Ишмаевы),
знатные роды казанских татар (князья Карачурины, Камаевы
и др.) и отатарившейся мордвы (князья Ерзины, Ромадонов-
ские и др.).

На территории Башкирии мишари являлись служилым
военным сословием на протяжении XVII-XIX веков. В 1792
году мещеряки Уфимского наместничества показали: «Про-
исхождение наших предков из ногайских владетельных фа-
милий

и мурз, служилых мещеряков и татар»49. Мишари (меще-
ряки) на территории Башкирии появились, по некоторым
данным, с конца XVI века. Известный деятель постпетров-

48 Первушкин В. В., Шишлов С. Л. Эволюция представлений о средневековой
политической истории Окско-Ценско-Сурского междуречья (Темниковской Ме-
щеры) в XIX-XX вв. И Отечественная культура и развитие краеведения. Мате-
риалы IV Всероссийской конференции. Пенза. 2001. С. 162-171.

49 Цит. по: Габдуллин И. Р. К вопросу об этносословной эволюции тюркско-
го населения Уфимского уезда (губернии) в XVII-XIX вв. // Единство татарской
нации. Материалы научной конференции АН РТ «Цивилизационные, этнокуль-
турные и политические аспекты единства татарской нации» (Казань, 7-8 июня
2002 г.). Казань, 2002. С. 223



 
 
 

ской эпохи, картограф И. К. Кириллов в своем изъяснении
о населении Уфимского уезда в 1735 году подчеркивал, что
«мещеряки, то есть служилыя татары…накликаны с нача-
ла города Уфы»50. В «Записке Оренбургского правления по
вопросам управления разными группами населения Башки-
рии» (1800 год) о мишарях сказано так: «Сей народ не корен-
ной Оренбургской губернии, но перешедший по нынешне-
му положению Симбирской губернии из Алаторского и Сим-
бирского уездов»51.

Когда в 1658 году правительство собиралось обложить их
ясаком, часть мещеряков подали ходатайства о неналоже-
нии на них этого ясака, мотивируя свое ходатайство тем, что
«они де служилые татары, служилых отцов дети, деды ж и
отцы их служили по Алатырю, а иных по Арзамасу, по Кадо-
му, по Темникову, по Романову, по Свияжску, по Курмышу,
а они де служат по Уфе по 15 лет, а ины и больше, всякие
Великого государя службы и в посылках и в поезды ездят с
дворяны и детьми боярскими и с иноземцы, с своею братьею,
верстаными татары»52.

К 1658 году известны следующие селения, в которых бы-
ли размещены «служилые татаровя» в Уфимском уезде: де-

50 Материалы по истории Башкирской АССР (далее МИБ). Т. III. М., Л., 1949.
С. 493.

51 МИБ. T.V.M., 1960. С. 581.
52 М. К. Любавский. Очерки по истории башкирского землевладения и земле-

пользования в XVII, XVIII и XIX вв. // ОР РГБ. Ф. 364. On. 7. Д. 2а. Л. 24-25.



 
 
 

ревни Уразаево, Кулбарисово, Налмасово, Байбаково, Иш-
маево (заселена в 1656 году), Кулаево, Байбюрино, Сикияды,
Четвертаково, Базы. Службу служить им было предписано с
«пашни». Часть жителей в «росписи всяких чинов служилых
и жилецких людей» в 1657 году показана служилыми татара-
ми, а в 1658 году переведена в состав служилых мещеряков.
Всего по этим деревням было верстано на службу 84 челове-
ка. Сами жители при этом показывали, что прежде «по Тем-
никову городу», «по Алатырскому городу» служили. Часть
же «новоприезжих мещеряков» было велено сослать в Сви-
яжский, Курмышский, Алаторский и Арзамасский уезды в
«те городы, из которых приехали»53.

В отличие от мещеряков Уфимского уезда, служилые та-
тары Казанского, Нижегородского, Кадомского, Темников-
ского и других уездов, не пожелавшие креститься по указу
Петра I от 3 ноября 1713 года, были низведены до положения
податного населения (государственные крестьяне). Указом
31 января 1718 года было повелено на работы по заготовке
корабельных лесов «брать Казанской, Нижегородской и Во-
ронежской губернии и Симбирского уезда служилых мурз,
татар, мордву и чуваш без заплаты», т. е. без вознагражде-
ния, в виде повинности. С этого времени эту группу населе-
ния именуют и лашманами (в переводе с немецкого «лесной
человек»)54.

53 РГАДА. Ф. 1173. On. 1. Д. 488. Л. 13-45.
54 Залесский В. Казанские лагиманы // Русская старина. Т. 167. 1916.



 
 
 

К 5-й ревизии 1795 года в Оренбургской губернии из этой
группы населения осело 7707 душ мужского пола, в том чис-
ле в Уфимском уезде 1236 душ мужского пола55. На терри-
тории Башкирии эта группа населения известна как «том-
эннэр» (тюменцы, темниковцы). Русские иногда эту груп-
пу населения называли темниковскими мишарями. Свое на-
именование («томэннэр») они получили от названия города
Темникова (по-татарски Томэн, ныне в Мордовии), вблизи
которого большинство из них жило. «Тюменцами» имено-
вали представителей таких известных княжеских и мурзин-
ских татарских фамилий, как Акчурины, Бахтизины, Ени-
кеевы, Катаевы, Кугушевы, Кудашевы, Кутуевы, Мамины,
Мамлеевы, Муратовы, Сакаевы, Сюндюковы, Тенишевы, Те-
регуловы, Тимашевы, Чанышевы, Янгалычевы, Янгуразовы
и другие.

При императрице Екатерине II в 1784 году был издан указ
о восстановлении в дворянском достоинстве князей и мурз
татарского происхождения, имеющих документальные дока-
зательства своего дворянского происхождения. Многие из
«тюменцев», «мещеряков» подавали прошения о восстанов-
лении их в дворянском достоинстве. Но лишь некоторым из
них были дарованы дворянские права.

Проживали в наших краях и тептяри. Тептяри как со-

55 V ревизия 1795 г. по «Экономическим примечаниям» к Генеральному меже-
ванию земель по 12 уездам Оренбургской губернии // Западные башкиры. Уфа,
2001. С. 65-68.



 
 
 

словие появились в Уфимском уезде в 1730-1740-х годах.
В основном исследователями принята точка зрения, соглас-
но которой слово «тептяр» произошло от персидского сло-
ва «дэфтэр», означающего «запись», а в тюркских языках
приобретшего значение «тетрадь». В документах XVII века
ясак, который взимался с местного башкирского населения,
обычно именуется «тептярским», «окладным тептярским»,
но при этом по отношению к тому или иному представителю
башкирской волости не применяется термин «тептяр». Кро-
ме того, вместо наименования «тептярский» применялось и
словосочетание «девтярский ясак». Так, в челобитной баш-
кира деревни Якшибаново (Якшиваново) Байчерки Илинбе-
тева сына Минина отмечается, что «платит де он… на Уфе
девтерской ясак по кунице на год»56. «Девтер» это та же тет-
радь. Таким образом, «окладной тептярский ясак» означа-
ет ясак, взимавшийся по «окладу» (нормированию) у ясач-
ных групп населения и записывавшийся в специальные кни-
ги (тетради). Близкими по статусу к тептярям были бобыли.
Существовал и бобыльский ясак. В ясачные бобыли записы-
вались «сходцы» из других уездов, таким образом оформляя
свое право жительства на той или иной земле. В 1631-1632
годах тептяри и бобыли были обложены подворным ясаком.
Среди бобылей, мигрировавших из Поволжья и Прикамья
в Башкирию в XVII веке, были татары, чуваши, марийцы,
мордва, удмурты.

56 РГАДА. Ф. 1173. On. 1. Д. 1198. Л. 3



 
 
 

Большинство бобылей старалось закрепить свой социаль-
ный статус и переходило в тептяри. Оренбургская экспеди-
ция способствовала закреплению этих групп и формирова-
нию сословия тептярей и бобылей в 30-е годы XVIII века.

На тептярей и бобылей опиралась местная администра-
ция, подавляя башкирские восстания, они стали основной
рабочей силой на строительстве Оренбурга Стерлитамака и
крепостей на линии, возке соли из Клецкой защиты и других
работах57.

С 30-х годов XVIII века тептяри и бобыли фиксируются
государством как сословие, внутри которого уже было невоз-
можно выделить либо тептярей, либо бобылей. В 1747 го-
ду тептярей и бобылей Сенат планировал перевести на по-
ложение государственных крестьян, однако, по предположе-
нию И. И. Неплюева, они были обложены 80-копеечным по-
душным налогом и оставлены в прежнем состоянии. Такое
решение диктовалось необходимостью иметь рабочие руки
в крае. Башкиры, мишари и казаки несли военную службу,
крепостных крестьян в губернии было мало, государствен-
ные поставляли рекрутов.

Сословие просуществовало до 60-х годов XIX века, за-
нимая своеобразное промежуточное положение между госу-
дарственными крестьянами и военно-служилыми сословия-

57 Рычков П. И. История Оренбургская по учреждении Оренбургской губернии.
Уфа, 2001; Рахимов Р. Н. Участие тептярей в строительстве Оренбурга И
Оренбургу – 250 лет. Оренбург, 1993; Рахимов Р. Н. Налоги и повинности сосло-
вия тептярей в XVII – I пол. XIX вв. // Башкирский край. Вып. 6. Уфа, 1996.



 
 
 

ми (башкирами, мишарями, казаками).
В большинстве случаев будущие тептяри в конце XVII –

начале XVIII века показаны в различных материалах того
времени как ясачные татары, каринские татары, горные та-
тары, ясачные черемисы, чуваши. Именно из этих катего-
рий населения, прибавив сюда еще служилых татар и бобы-
лей, сформировалось сословие тептярей. Народность ли это?
Ведь тептяри-марийцы (черемисы) как были марийцами в
XVII – XVIII веках, так ими до сих пор и остаются. Анализ
припускных грамот тептярей убедительно свидетельствует,
что основу этого сословия составили татары, перешедшие на
жительство в Уфимский уезд из ближайших районов рассе-
ления татар. Во время действий Оренбургской экспедиции
среди задержанных переселенцев в Уфимский уезд из дру-
гих уездов оказалось много ясачных татар, платящих теп-
тярский ясак. Аит Алметев оказался «бежавшим» из дерев-
ни Кушки Свияжского уезда. На новом месте на него был
положен тептярский ясак. Сеит Бибашев переселился из де-
ревни Петракси Алатырского уезда. Семейство Ермяка Бай-
мякова, также платящего тептярский ясак, – выходцы из де-
ревни Кубунурово Алацкой дороги Казанского уезда58. В де-
ревнях Курмашево и Новое Алимово поселились «из татар
тептяри», оказавшиеся потомками каринских служилых та-
тар Давлетьяровых59. Эта же группа населения поселилась

58 РГВИА. Ф. 9. Oп. 1. Д. 150. Л. 42-43.
59 ЦГИА РБ. Ф. И-1. Oп. 1. Д. 1343. Л. 186 об.



 
 
 

и в деревнях Варзи, Салагуш, Рысово, Ишмаметево, Атаба-
ево, Байбеково, Кабаново и Мушуги, Кучуково, Ютазы Ка-
занской дороги Уфимского уезда и деревнях Малая Урма,
Карияна и Служилый Ур Казанского уезда. Представители
этой группы населения на новом месте были первоначально
положены в бобыльский ясак. Среди них оказались предста-
вители следующих фамилий: Хиляловы, Касимовы, Давле-
тьяровы, Хозясеитовы, Зянчурины, Сейтяковы. Все они ока-
зались потомками каринских владетельных родов, которых в
научной литературе называют еще и «арскими князьями»60.

60 РГАДА. Ф. 1173. On. 1. Д. 861. Л. 5-7; Исхаков Д. М. Введение в историческую
демографию волго-уральских татар. Казань, 1993. С. 17-18.



 
 
 

 
Основание деревни

 

В настоящее время Бузовьязы являются центром Бузовья-
зовского сельского совета Кармаскалинского района Респуб-
лики Башкортостан. Помимо села Бузовьязы, в сельский со-
вет на 1999 год входили деревни Александровка (жители –
украинцы), Алмалык (татары) и Бузовьяз-Баш (татары) 61.

Деревня была основана по записи от 2 марта 1757 года,
данной поверенным башкир Уршак-Минской волости Но-
гайской дороги Ретькой Зиямбетовым мишарям деревни Ай-
метево (правильнее Ахметово – ныне в Кушнаренковском
районе) Муслиму и Абдюку Каныбековым, Бакиру Бикмето-
ву и их товарищам (всего 12 дворов) о припуске их в свою
вотчину по речкам Бузовьяз, Сакат и Узень на 20 лет. Грани-
цами владений припущенных мишарей показаны: «От Юрт-
бар-Синир черной лес, и от него на мыс и по речке Бызовьяз
по обе стороны, сено косить и землю пахать, до деревни То-
каевой по старой меже до лесу Кош-буляк по нижнюю сто-
рону по речке Сакат до устья, и на Узене речке с мельниш-
ным местом, и сверху по левую сторону сено косить до устья,
да по речке Бызовьяз на низ до мосту по левую сторону, а
с мосту на мыс, а с него на летние башкирские кошевья и

61  Административно-территориальное устройство Республики Башкорто-
стан на 1 января 1999 года. Уфа, 1999. С. 206—207.



 
 
 

на 2 таловые куста и на черемисскую межу, и по черемиской
меже по левую сторону, а оттоль на мыс и на первую межу
Юртбар-Синир на черной лес»62.

При заключении договора башкиры-вотчинники Ур-
шак-Минской волости обязались через 50 лет отдать «эту
землю мещерякам по надлежащей цене»63. В действительно-
сти новый договор о припуске на земли Уршак-Минской во-
лости состоялся в 1789 году64.

Через несколько лет – в 1764 году – в селение была припу-
щена новая группа мишарей65. В селение также переселился
с Осинской дороги мишарский сотник Муксин Абдулсаля-
мов. В 1767 году он стал юртовым старшиной, затем мишар-
ским старшиной Ногайской дороги66.

Откуда перешли на жительство в деревню Бузовьязы
предки современных жителей селения и где они жили в ста-
родавнее время? Ключом к ответу на этот вопрос являются
местные легенды. Так, часть бузовьязовских жителей име-
нуют себя «алатор», то есть «алаторцами» или же «алатыр-
цами». Такие же предания зафиксированы и в находящемся

62 Сулейманов А. М. Бузовьязы: люди и судьбы. Кн. 2. Уфа, 2008. С. 25-26.
63 МИБ. Т. IV, ч. 1. М., 1956. С. 141-142.
64 Ведомости башкирских и мишарских кантонных начальников о численности

и социально-экономическом положении населения по деревням в середине XIX ве-
ка // Южноуралъский археографический сборник. Вып. 2. Уфа, 1976. С. 196-342.

65 ЦГИА РБ. Ф. И-172. On. 1. Д. 64.
66 Асфандияров А. 3. История сел и деревень Башкортостан. Кн. 1.Уфа, 1997.

С. 137.



 
 
 

недалеко от Бузовьязов селе Тукаево Аургазинского района,
среди жителей которого также отмечены «алаторцы». К 1720
году выходцы из Алатырского уезда проживали также в де-
ревнях Кизгенбаш, Ишмаево (ныне село Тюрюшево Буздяк-
ского района) и ряде других.

Откуда же произошли таки названия – «Алатор», «Ала-
тырь»? Топонимов с корнем «алат» в  местах компактно-
го проживания тюркских народов достаточно много. Здесь
кроме самого города Алатырь можно вспомнить населенные
пункты Алат в Татарстане, город Алат в Бухарской области
Узбекистана, поселок Алат в Казахстане. Видимо, это назва-
ние было связано с древнетюркским племенем «алат». Вме-
сте с кыпчакизированными группами это племя проникает
после нашествия войск Чингисхана и Батыя на территорию
Волжской Булгарин и прилегающие к ней территории, где и
оставляет на карте региона топонимы «Алат», «Алатырь».
Племя «алат» известно в средние века и среди киргизских
племен.

Некоторые из мишарей во время переписи 1720 года ука-
зывали и места прежнего проживания. Так, родоначальник
известного мишарского рода Исянбердиных из Тюрюшево,
70-летний Исянберда Биметев показал, что его отец являет-
ся выходцем из деревни Шубаево Алатырского уезда (село
Шубино (по-татарски – Шубиле) ныне входит в состав Сер-
гачского района Нижегородской области). 69-летний Немей
Размаметев из той же деревни показал, что его отец пере-



 
 
 

селился в Уфимский уезд «из Алаторского уезда деревни
Пошатово 50 лет назад» (Пошатово ныне входит в состав
Краснооктябрьского района Нижегородской области). Судя
по этим данным, было несколько волн переселенцев из Ала-
тырского уезда – в 1620-е и 1670-е годы. С Алатырским уез-
дом связан и известный татарский род мурз Киреевых. Меж-
ду тем сами служилые татары (мещеряки) Уфимского уезда
в XVIII-XIX веках указывали на то, что являются пришлы-
ми переселенцами из других краев, в том числе и из Алатыр-
ского уезда.

Территория Алатырского уезда в XVII веке включала в
себя и земли, находящиеся ныне в Нижегородской области.
Например, в источниках упоминается Пьянской стан (на-
именование стана от названия реки Пьяна) Алатырского уез-
да. Как известно, там и поныне много татарских селений.

К 1708 году в Алатырский уезд входили следующие се-
ления служилых татар: Собачий Остров, Петряксы, Старый
Мочалей (среди жителей известны татарские князья Солтан-
гозины), Рыбушкино, Чинбилей, Новые Медяны (среди слу-
жилых татар Сунчалеевы), Ключище, Ендовище (здесь из-
вестны служилые татары Сараевы), Трехозерки, Карги, Пи-
ца, Грибаново, Камкино (известны мурзы Мангушевы), Шу-
бино (или же Шубаево), Кочки-Пожарки, Пошатово (из-
вестны служилые татары Копкуновы, Позняковы), Семенов-
ское (служилые татары Тимрясевы), Айтярское, Красный
Яр (мурзы Катаевы), Уразовка (служилые татары Мирясевы,



 
 
 

Богдановы, Кадеевы, Пятаевы), Актуково, Кузьминки, Ка-
домка, Овечий Овраг (служилые татары Сюндюковы), Кон-
тов Заулок (Рыбушки), Новый Мочалей, Красный Остров67.
В то же время вблизи самого города Алатырь татарских на-
селенных пунктов практически нет.

По мнению нижегородских историков и краеведов Си-
нюткиных и Алимджана Орлова, татарские населенные
пункты Нижегородчины были заселены переселенцами из
Темниковского, Кадомского и Касимовского уездов. Ины-
ми словами, между «мишарями», «тюменцами» и «алатор-
цами», нередко являвшимися между собой родственниками,
разница лишь в последнем месте проживания – в Темников-
ском или Алатырском уездах.

В чем же были причины ухода алатырских служилых та-
тар на новое место – в Уфимский уезд? Ответ кроется все
в том же военно-служилом характере их статуса. Уфимский
уезд в это время только осваивался. Для защиты Уфы, дру-
гих населенных мест от неспокойных южных кочевых сосе-
дей – калмыков, киргизкайсаков, каракалпаков, тех же но-
гайских татар – требовались такие же маневренные конные
рати, на роль которых идеально подходили служилые татары,
сызмальства не расставившиеся с лошадью. Царское прави-
тельство переводило на службу в Уфимский уезд из разных
областей страны как служилых татар, так и русских служи-
лых людей.

67 РГАДА. Ф. 1102. On. 1. Д. 5. А. 3-16.



 
 
 

Но наряду с правительственной колонизацией Уфимского
края была и вольная колонизация. Из-за нехватки пахотных
угодий на родине, из-за притеснений на религиозной почве
многие служилые татары искали счастья на окраинах Рос-
сийского государства, где церковные и центральные светские
власти были далече, да и земли привольней и богаче.

Разбирая свою родословную, мне удалось установить, что
многие жители Бузовьязов, в том числе Асяновы, Ждановы,
Канбековы, Сулеймановы, Усаевы, являются выходцами из
деревни Сикияз Осинской дороги (ныне в Татышлинском
районе РБ). В материалах переписи поверстанного к служ-
бе населения этой деревни за 1658 год есть и имена моих
предков. Это Ахмайко Сараев и Тимайко Сариков. Сараев и
Сариков, видимо, одна и та же фамилия. Их брат Урук (воз-
можно, русские писцы так переиначили имя Уркай (Уракай);
есть и фамилия служилых татар и князей Ураковых) ввиду
молодости был поверстан на службу позднее и поэтому в этот
список не попал. Таким образом, можно с уверенностью ска-
зать, что среди переселенцев из Алатырского уезда были Ах-
майко и Тимайко Сараевы (Сариковы) и их младший брат
Урук (Уракай). Выше мы уже отмечали, что фамилия Сарае-
вых известна среди служилых татар деревни Ендовище Ала-
тырского уезда. В деревне Сикияз показан также и Ишмайко
(Ишмак, Ишмяк) Васильев – один из предков Асяновых, Ка-
ныбековых, Усаевых и, видимо, Ишмаковых. Известен и его
брат Ждан Васильев (Вайселев) сын Барышев, родоначаль-



 
 
 

ник династии Ждановых.
Необходимо отметить также и то, что с принятием рос-

сийского подданства многие татарские феодалы потеряли
свои княжеские и мурзинские титулы. Некоторые из та-
тар-мишарей пытались вернуть свои прежние титулы. Так,
представители рода Максютовых из деревни Кулаево (Миш-
кинский район РБ) (их родословная восходит к эмиру Иди-
гею; с ними в родстве Бикбулатовы, Мансуровы, Сюндюковы
и другие) по всем документам XVII-XVIII веков проходили
как рядовые служилые татары. За успешную службу Максю-
товым было даровано дворянство, с этого времени они в мет-
рических книгах и других документах начинают именовать
себя князьями, как и далекие предки.

Происхождение Сулеймановых также связано с татарски-
ми князьями. К сожалению, не сохранились рукописные
истории рода, шэжэре. В сохранившихся же родословных
многие татары-мишари указывают на свои княжеские (или
же бийские) и мурзинские корни. В уже упомянутой вы-
ше деревне Тюрюшево (Ишмаево), где проживали выход-
цы из Алатырского уезда, сохранилось шэжэре Ишмаевых.
Так вот, хотя российские власти и не признавали княжеско-
го происхождения Ишмаевых, в родословных они помнили
свои княжеские корни, именуя тех или иных представителей
из генеалогической схемы биями.

Видимо, в конце XVII века многие сикиязовцы высели-
лись в другие деревни, в частности в деревню Муллино



 
 
 

Осинской дороги Уфимского уезда (ныне Бураевский район
РБ). Среди жителей этой деревни в 1719 году показано се-
мейство Токая Ишмякова с сыновьями Каныбеком и Усеем
и пятью внуками, среди которых одного звали Асян. Совре-
менные фамилии Канбековых, Ишмаковых и Асяновых вос-
ходят к этим именам. По местным преданиям, выходцами из
этой деревни являются и Бикметовы. Действительно, в Мул-
лино в это время проживало семейство 63-летнего Бекмета
Алмаева. В его семье значились сыновья Сулейман (40 лет) и
Шарип (4 лет), у Сулеймана были дети Абдулсалим (5) и Аб-
дулкарим (2 лет)68. В первой половине XVIII века потомки
сикиязовцев оказались и на землях башкир Канлинской во-
лости, в соседних деревнях Ахметово и Канлы (ныне в Куш-
наренковском районе РБ). Здесь же протекает речка Сикияз.
По переписи мещерякского населения 1720 года, в деревне
Канлы показано семейство Мустая Урукова 63-х лет, его де-
ти Шарип, Мряс, Абид. Его родной брат Мукай – мой пра-
щур. Отец Урук Сареев и брат Сеит показаны верстаными,
то есть взятыми на военную службу. Известна и тамга Му-
кая Урукова. Видимо, родной брат Мукая Мустай Уруков
является родоначальником бузовьязовской династии Муста-
евых69.

Среди первых жителей деревни Бузовьязы в 1750-е годы

68 РГАДА. Ф. 350. On. 2. Д. 3790. С. 131.
69 РГАДА. Ф. 248. On. 3. Кн. 115. Л. 517.



 
 
 

показаны Муслюм и Абдик Каныбековы, Бакир Бикметов 70.
К 1757 году Муслюм Каныбеков проживал в деревне Ахме-
тово (ныне в Кушнаренковском районе РБ)71. Между тем во
время второй ревизии 1747 года в Ахметово братья Каныбе-
ковы не проживали72. Видимо, Каныбековы обосновались в
Ахметово в конце 1740-х годов, а после продажи башкирами
Канлинской волости своих земель другим категориям при-
пущенников решили перебраться на другие земли. По мате-
риалам первой ревизии 1721 года, семейство Каныбековых
отмечено среди жителей деревни Муллино Осинской доро-
ги Уфимского уезда (ныне Бураевский район РБ). Известно
и селение, где первоначально жительствовали предки Му-
слюма Каныбекова в Уфимском уезде, – это деревня Сикияз
(ныне в Татышлинском районе РБ). По материалам перепи-
си поверстанного к службе населения этой деревни показан
Ишмайко (Ишмяк) Васильев73. Известен и его брат абыз74

70 МИБ. Т. IV, ч. 1. С. 141-142.
71 МИБ. Т. IV ч. 2. М., 1956. С. 19.
72 РГАДА. Ф. 350. On. 2. Д. 3793. Л. 110 об. – 112.
73 РГАДА. Ф. 1173. On. 1. Д. 488. Л. 34-39. Наличные росписи всяких чинов

служилых и жилецких людей прошлого 156 и нынешнего 157 года. Дер. Секияды.
Байбулатко Борисов. Мамачко Янборисов (брат Уляйко в дер. Четвертаково).
Уразмамет Мамеев. Капкунко Елдашев. Килмамет Янбулаев. Ахмайко Сараев.
Ямашко Алаев. Бигилда Сабаев. Кайбишка, Теняйко, Морянко Акеевы. Итяйко
Баймаметев. Ивакайко Утешев. Тимайко Сариков. Ишмайко Васильев. Тингилъ-
да Толубаев. Бибай Байборисов. Янбулат Четвертаков. Узей Богданов. Кудай-
берда Янборисов. Сопар Елдашев (брат Катинка). Кангилда Байбиков. Бимурза
Биболдин. Кангилда Байсубин.



 
 
 

Ждан Васильев (Вайселев) сын Барышев, родоначальник ро-
да Ждановых. Предки другого бузовьязовского рода – Су-
леймановых – также являются выходцами из деревни Сики-
яз. По местным преданиям, жители Бузовьязов перешли из
Бураевского района. По архивным же материалам выходит,
что бузовьязовцы являются выходцами из деревень Ахме-
тово, Канлы, Муллино. Были и выходцы из деревень Кун-
дашлы современного Балтачевского района и Шуняково Бу-
раевского района. Юсуп Раскин родился как раз в деревне
Кундашлы в 1715 году. В 1720 году в этой деревне показаны
также его 20-летний брат Мурсалим и отец Рыска Ижбула-
тов 50 лет75. Шуняковскими были по происхождению Бай-
булатовы. Родоначальником рода является Байбулат Акбула-
тов (1714 года). Известны и его отец Акбулат Бектеев (1675
года), братья Юнус и Юсуп (видимо, близнецы, 1718 года),
Якуп76.

Архивные материалы подтверждаются в какой-то мере и
местными легендами. К примеру, Гайша Халяфов – на Ася-
нова рассказывала об основании и развитии Бузовьязов так:

– Наше село Бозаяз было основано в 1757 году. На месте
села были лес, речка и родники. Леса с трех сторон носили
названия: Уч имян (Три дуба), Буляк, Каратал, Шарлык. Сю-

74 Абызами именовали грамотных, образованных людей, представителей му-
сульманского духовенства.

75 РГАДА. Ф. 248. On. 3. Кн. 115. Л. 478.
76 РГАДА. Ф. 350. On. 2. Д.178. Л. 136.



 
 
 

да приехали люди (как рассказывают) из Бураевского райо-
на и из других мест. В нашем селе живут Абдеевы, Абдюко-
вы, Асяновы, Бикметовы, Байбулатовы, Ждановы, Ишмако-
вы, Канбековы, Мустаевы, Резяповы, Сулеймановы, Сафаро-
вы.

С развитием промышленности и появлением новых горо-
дов многие люди разъехались. В селе теперь 12 улиц. Лесов
осталось мало, ведь каждый дом построен из материала, взя-
того неподалеку. Село расположено на большой дороге Уфа
– Стерлитамак. Раньше, до развития транспорта, жители се-
ла пускали путников и обозников переночевать. Бедные лю-
ди старались заработать на жизнь каким-нибудь ремеслом.
Кто-то шил шапки, кто-то валял валенки, кто-то гребешки
делал.

Таким образом, на месте селения раньше были леса. Так
как башкиры мало занимались земледелием, новых урожен-
цев этих мест ждали тучные нераспаханные черноземные
земли. Вообще необходимо отметить то, как верно выбра-
ли место для поселения наши предки. Воды было в избытке
в местных речках. Леса располагались рядом. Даже сейчас,
когда многое изменилось, на бузовьязовских огородах вода
выступает во время посадки картофеля.

На страницах периодической печати в мае 2008 года вы-
шла статья уфимского краеведа Рашита Янгуразова «Потом-
ки полководца», согласно которой Асяновы и род Канзафара
Усаева являются выходцами из деревни Карышбашево со-



 
 
 

временного Балтачевского района нашей республики. Автор
полагает, что эти мишарские роды восходят к уроженцам
Балтачевского района Асану и Усейну Чепяевым 77. Согласно
же «Книге переписной Уфимского уезду служилых мещеря-
ков и горных татар» 1722-1723 годов, переписи мишарского
населения в 1747 году и другим материалам, в первой поло-
вине XVIII века деревни Карышбашево в составе Осинской
дороги Уфимского уезда не существовало, а была «Ибрае-
вой сотни деревня Карыш, что на речке Карышбаш». По пе-
реписи мишарского населения Уфимского уезда 1720 года в
деревне Карыш показано семья Чепая Микулаева сына Ка-
рачурина (55 лет) с сыновьями Асюком и Усейном, братья-
ми Чепая Курмашем (60 лет), Ибраем (50 лет), племянника-
ми Сеитом Курмашевым (2 лет) и Махмутом Ибраевым (6
лет)78. В книге переписной за 1722-1723 годы в деревне Ка-
рыш среди мишарских семейств второй показана семья Ча-
пая Микулаева сына Карачурина 55-ти лет. Здесь же названы
его сыновья Асан 30-ти лет и Усейн 10-ти, у Асана показан
сын Юнус полутора лет79.

Главным аргументом в построениях Рашита Янгуразова
является то, что в селе Янышево в XX веке проживали семьи
Асановых и Усеевых. Здесь же автор указывает, что предки
Асановых и Усеевых 6 ноября 1734 г., служилые татары д.

77 Янгуразов Р. Потомки полководца // Истоки. 2008. 28 мая.
78 РГАДА. Ф. 248. On. 3. Кн. 115. Л. 495 об. – 501.
79 РГАДА. Ф. 350. On. 2. Д. 178. Л. 116 об. – 117.



 
 
 

Карышбашево, «заключили договор о припуске… в бассейне
реки Чермасан»80. Действительно, 16 ноября 1734 года баш-
кирами Кыр-Калнинской волости Чюрой Битеевым, Якупом
Рыковым и другими были припущены на свои земли меще-
ряки деревни Карыш Сапук, Асан и Абдулла Чепаевы. Во
времена правления императрицы Екатерины II сыну Асана
Чепаева Абдулманнану была выдана копия с этого догово-
ра. На новом месте Чепаевы осели в деревне Юмраново (ны-
не Староюмраново Кушнаренковского района). По переписи
1747 года, в ходе которой учитывались мишарские селения
только Казанской дороги, в деревне Юмраново показаны се-
мейства перешедших из деревни Карыш Асана Чопаева (60
лет) с сыновьями Юнусом (25,5 лет), Абдулвагапом (24 лет)
и Абдулменданом (18 лет), Исмаила Асанова (32 лет) и Аб-
дула Чопаева (35 лет) с сыновьями Абдрахимом (7 лет) и Аб-
дулкаримом (1 год). Усейн Чепаев, видимо, к тому времени
уже умер81. Таким образом, Канзафара Усаева (Усеева) сре-
ди потомков Чепаевых (Карачуриных) в деревне Юмраново
не было, а проживали его родители в это время в деревне
Муллино Осинской дороги.

В наших краях в XVIII веке побывало несколько извест-
ных ученых, оставивших свои путевые заметки о своих путе-
шествиях. Так, Иван Иванович Лепехин (1740-1802) в своей
работе «Продолжение дневных записок путешествия акаде-

80 Янгуразов Р. Потомки полководца
81 РГАДА. Ф. 350. On. 2. Д. 3793. Л. 150-152



 
 
 

мика и медицины доктора Ивана Лепехина по разным про-
винциям Российского государства в 1770 году», прибыв в
пригородок Табынск (ныне село Табынское Гафурийского
района), о местной природе пишет так: «В лесах около Та-
бынска и, следовательно, вообще в Урале из зверей много
водится зайцев-русаков, медведей, волков, лисиц; изредка на
окольных степях попадаются хорьки, горностаи, ласки, а по
горам много водится карабышей, обыкновенных и черных…
По речкам, выпадающим из Урала, случаются и бобры, но
весьма редко. На высочайших горах нередко олени, водятся
также и лоси по лесам. Из птиц, кроме… гусей, лебедей, жу-
равлей и разных родов уток, диких петушков и куликов, наи-
более водятся разные виды орлов, соколов и ястребов, фи-
линов, между коими и белые нередки, тетеревы глухие и ку-
ропатки, свирестели, подорожники, вьюрки, разные роды си-
ниц, все роды европейских дятлов, поползни, сойки или рон-
жи, кукши, ведровка, вертошейки и прочие повсюду обык-
новенные птицы»82.

Другой российский путешественник Петр Симон Паллас
(1741-1811) в конце 1760-х – начале 1770-х годов также по-
бывал в Оренбургской губернии. Интересны его материалы
о хозяйственной деятельности мишарей. О них П. С. Паллас
в своей книге «Путешествие по разным местам Российского
государства» пишет так: «Здешние мещеряки, которые, так

82 Исследователи-путешественники о Башкортостане. XVIII век/Сост. В. В.
Сидоров. Уфа, 2007. С. 147.



 
 
 

как и есть прочие сего имени народы, отправляют в случае
надобности казацкую службу… Земля здесь самый изряд-
нейший чернозем, на котором всякий хлеб родится богато, и
в унавоживании не имеет нужды. Здешние мещеряки одна-
ко огораживают пахотные свои поля плетнем, а скот гоняют
на паровое поле, что несколько и служит вместо умеренного
гобзования. Свежую степь вспахивают они татарским плу-
гом, в который во время сухой погоды впрягают четыре или
шесть лошадей, во время же мокрой погоды довольна к то-
му и российская соха, которая, впрочем, везде в употребле-
нии. На таковых свежих полях сеют они в первые годы пень-
ку и полбу, кои весьма хорошо родятся, пшеницы же мало,
потому что ранние осенние морозы оную часто побивают. За
всем тем через десять или двенадцать лет они поле переме-
няют и свежие занимают места»83.

Со времени основания селение являлось одним из круп-
нейших среди сельских населенных пунктов Стерлитамак-
ского уезда. Так, по материалам 5-й ревизии 1795 года, в де-
ревне в 60 дворах жительствовали 322 человека (152 муж-
чины и 170 женщин)84.

Одним из главных событий второй половины XVIII ве-
ка стала постройка каменного моста, связывавшего Уфу че-
рез Стерлитамак с Оренбургом. В народе эта дорога имено-

83 Там, же. С. 117.
84 Асфандияров А. 3. Исторгся сел и деревень Башкортостана. Кн. 3. Уфа,

1993. С. 85.



 
 
 

валась Екатерининской. Была проложена через Бузовьязы и
вполне хорошая для того времени дорога (почтовый тракт).

Во время Крестьянской войны под предводительством Е.
И. Пугачева в 1773-1775 годах многие жители деревни на-
ходились в числе повстанцев. В восстании участвовали из
команды старшины Муксина Абдулсалямова – 79 человек,
из команды Ишмухамета Сулейманова (из рода Диваевых) –
226 человек. Большинство из этих повстанцев воевали под
командованием своего однодеревенца мишарского сотника
Канзафара Усаева (Усеева) (1738-1804).

Примечательна биография Канзафара Усаева. Некоторые
исследователи полагают, что местом рождения Канзафара
Усаева является деревня Чекмагушево (ныне Чекмагушев-
ский район РБ). Единственным аргументом данного тезиса
является лишь то, что будто бы родственниками Канзафа-
ра являлись мишари Мансуровы, жители Чекмагушево85. На
самом деле, по материалам второй ревизии 1747 года, сре-
ди жителей Чекмагушево Канзафара Усаева нет. При этом
род Усаевых оказывается в родстве со Ждановыми, Каныбе-
ковыми и Асяновыми86. В первой половине XVIII века Уса-
евы проживали в деревне Муллино (ныне Бураевский район
РБ). В 1757 или же в 1764 году Усаевы вслед за своими род-
ственниками Каныбековыми (Канбековыми) обосновывают-
ся в Бузовьязах.

85 МИБ. Т. IV, ч. 2. М., 1956. С. 389-390.
86 РГАДА. Ф. 350. On. 1. Д. 3790, 37



 
 
 

Еще будучи жителем Муллино, Канзафар Усаев заканчи-
вает медресе. В деревне Бузовьязы он первоначально испол-
няет обязанности муллы, позднее его избирают сотником.
К Пугачевскому восстанию Канзафар примкнул в октябре
1773 года, служил писарем у атамана Кинзи Арсланова, от-
личился в боях под осажденным Оренбургом, за что был
произведен в полковники. В декабре того же года Пугачев
послал его в качестве своего эмиссара в Уфимскую провин-
цию. Там, набрав отряд, он участвовал в боях под Уфой. В
январе 1774 года Канзафар вместе с отрядами пугачевских
атаманов и полковников И. С. Кузнецова, Салавата Юлае-
ва, Бахтияра Канкаева, Ильчигула Иткулова, М. Е. Мальцева
держали в блокаде Кунгур, не раз штурмовали его, но взять
не смогли. В том же месяце Канзафар с атаманом И. Н. Бе-
лобородовым предприняли поход к Екатеринбургу. В кон-
це января атаман Кузнецов вызвал его под Кунгур и аресто-
вал за неисполнение приказов, присвоение трофейного иму-
щества и беспричинную казнь коменданта Ачинской крепо-
сти капитана В. Воинова. Арест был санкционирован И. Н.
Зарубиным-Чикой, который и отправил Канзафара на суд к
Пугачеву. Доставленный под конвоем и в цепях в Бердскую
слободу, он предстал перед Пугачевым, повинился в своих
проступках и был помилован. Пугачев отправил его помощ-
ником к Белобородову. По пути туда Канзафар заехал к За-
рубину – Чике в его ставку, находившуюся в селе Чесноков-
ка под Уфой. День спустя, 24 марта 1774 года, здесь, у села,



 
 
 

произошло сражение с карательным корпусом И. И. Михель-
сона, закончившееся поражением отрядов Зарубина – Чики.
Сам он с двумя десятками ближайших к нему людей спас-
ся бегством, но до 600 повстанцев попало в плен; среди них
оказался и Канзафар. Несколько дней спустя ему посчастли-
вилось бежать. Собрав крупный отряд, он в апреле-мае вел
бои с карателями в юго – западных и центральных волостях
Уфимской провинции, а в начале июня явился с отрядом в
стан Пугачева у реки Ай, где был пожалован чином главного
полковника (бригадира). Отсюда пугачевское войско напра-
вилось на северо-запад; отряд Канзафара некоторое время
следовал за ним, охраняя его тылы и набирая добровольцев в
попутных деревнях. В пугачевском стане Канзафар снова по-
явился в том же июне, после взятия им прикамского город-
ка Оса (21 июня). Пугачев сходу направил его в Уфимскую
провинцию, поручив призывать народ к восстанию и, набрав
отряд, истреблять карательные команды. С отрядом из 400
повстанцев он действовал на западе этой провинции, а также
в Закамье. В начале августа отряд был атакован карательной
командой старшины Кидряса Муллакаева. Не выдержав уда-
ра, повстанцы разбежались по окрестным лесам, а Канзафар
был захвачен в плен и доставлен к полковнику Н. Н. Кожи-
ну в Бугульму. В том же месяце его отконвоировали в Ка-
зань, где он дал показания на допросе в Секретной комис-
сии. Стремясь вырваться на свободу, он направил в губерн-
скую канцелярию прошение, в котором предлагал, во искуп-



 
 
 

ление своей вины, указать месторождения драгоценных кам-
ней и серебряной руды в Уральских горах. Попытка оказа-
лась тщетной. В ноябре 1774 года Канзафара доставили в
Москву, где производилось «генеральное» следствие над Пу-
гачевым с ближайшими сподвижниками. 9 января 1775 года
его приговорили к наказанию кнутом и отправке на каторгу.
Каторжные работы он отбывал в эстляндском прибрежном
городке Балтийский Порт (ныне г. Палдиски в Эстонии), где
и умер 10 июля 1804 года.



 
 
 

 
На военной службе (в годы

кантонной системы управления)
 

Марш, марш! Пошли вперед, и боле
Уж я не помню ничего.
Шесть раз мы уступали поле Врагу и брали у него.
(М. Ю. Лермонтов, 1814-1841)

Уфимский уезд, а позднее и Оренбургская губерния явля-
лись пограничными районами Российской Империи. В силу
этого на территории края были необходимы военные силы,
как для обороны края, так и для «умиротворения» антифе-
одальных и антиколониальных выступлений народных масс.
Правительство постоянно держало здесь военные силы. Ис-
пользовало на военной и сторожевой службе как местных
русских дворян, так и служилых татар, мещеряков и баш-
кирских тарханов. На то, что уфимские мещеряки не были
положены, как служилые татары Казанской губернии, в по-
душный оклад, во многом повлияло пограничное положение
Уфимского уезда и Оренбургской губернии.

С появлением в южных степях калмыков в ходе нередких
схваток с ними участвовали уфимские мещеряки. Они же
привлекались к службе в ходе народных восстаний на тер-
ритории Уфимского и Казанского уездов в XVII-XVIII ве-



 
 
 

ках. Так, житель деревни Кулбарисово (Сабаево тож) (ныне
Мишкинский район РБ) Осинской дороги Уфимского уезда
Кантуган Келдибеков сидел в осаде в Уфе во время «пер-
вой башкирской шатости». Сепай Урмаев в 1680-е годы из
деревни Бешелапово того же уезда с семейством был взят
«в полон» калмыками Аюки ханалтын. Тогда же калмыка-
ми были захвачены, «а за скудостью» не вернулись семей-
ства Мемкея Янтуганова и отцов Усейна Нураева из Ишты-
баево (ныне Мишкинский район Башкортостана), Искенде-
ра Исаева из Янбаево, Клейки Бабараева («в полону убит»)
из Карышево (ныне Балтачевский район РБ). Ирзюк Келма-
ев из деньги Янбаево, Миней Емикеев из деньги Карышево,
Абдулла Акбердин и Орка Уразбанов из деньги Елюзи бы-
ли также взяты в плен, но сумели вернуться. А мать, братья
и сестры Ирзюка Келмаева к 1720 г. «за скудостью» остава-
лись у калмыков87.

Мещеряков не только привлекали к охране южных границ
по Оренбургской линии, но и посылали в дальние походы.
В петровском походе на Азов в 1696 году они были задей-
ствованы88. Они участвовали в Семилетней войне с Прусси-
ей. Несли охранную службу по Сибирской линии. Яак, родо-
начальник дворянского рода Асядуллиных из деревни Сафа-
рово (ныне Чишминский район РБ) Калимулла Асядуллин
в одной из своих челобитных показывал, что он участвовал

87 РГАДА. Ф. 248. On. 3. Кн. 115. Л. 435-507.
88 РГАДА. Ф. 248. On. 3. Кн. 115. Л. 283.



 
 
 

вместе с другими мещеряками «в походах 757, 758,759 го-
дов… в Пруссии, в 771-773 годах на сибирских линиях сот-
ником»89.

Само мишарское население делилось на сотни и коман-
ды. Так, в 1776 году в сотню мишарского сотника Ибраги-
ма Мансурова из деревни Чекмагушево входили следующие
мещерякские дворы из деревни Бузовьязы: Муслюм Каны-
беков, Бакый Салыев, Амир Салыев, Баязит Абдеев, Зюбеир
Абдеев, Зюлкарней Абдеев, Араслан Ибрагимов, Абдулзя-
лил Ибрагимов, Абдулкарим Ибрагимов, Утягул Ибрагимов,
Абдусалим Ибрагимов, Муса Муслюмов, Яхья Беделев, Сул-
танали Муслюмов, Ибрай Каныбеков, Юсуп Асянов, Субхан-
кул Асянов, Байбулат Акбулатов, Байрамали Усеев, Алму-
хамет Усеев, Юсуп Раскин, Мунасып Салыев, Сагит Салы-
ев, Амин Салыев, Якуп Байбулатов, Миннигул Сеитягафа-
ров. Отставные Резяп Абдюкеев, Муксин Абдулменев, Белей
Тукташев, Абдрахман 1аббасов, Тимрали Мукминов90.

Учитывая это положение, царское правительство 10 ап-
реля 1798 года издало указ о введении кантонной системы
управления, по которой «башкирское» и «мещерякское» на-
селение переводились в военное ведомство. Согласно указу,
было учреждено 11 башкирских (в 1803 году их стало 12)
и пять мишарских (мещерякских) кантонов. Кантоны бы-
ли сформированы по территориальному принципу. Кантоны

89 РГАДА. Ф. 286. On. 2. Д. 57. А. 483.
90 РГАДА. Ф. 452. On. 2. Д. 68. А. 21.



 
 
 

делились на юрты, отделения и команды. Основной обязан-
ностью этих сословных групп стала военная служба, которая
осуществлялась за счет сельского общества, т. е. каждые 4-5
дворов обязаны были ежегодно снаряжать за собственный
счет одного воина.

На службу отправлялись на пограничную Оренбургскую
оборонительную линию. Служба на Оренбургской линии со-
ставляла ежегодно шесть месяцев – с 15 мая по 15 нояб-
ря. Каждый выезжавший на службу, помимо оружия, обязан
был иметь две лошади. Все снаряжение обходилось сельско-
му обществу от 25 до 37 коп. серебром с души. Со своей сто-
роны, правительство платило рядовым казакам один рубль
в месяц и давало фураж на одну лошадь91. Помимо службы
на Оренбургской линии, башкирское и мещерякское насе-
ление, воины тептярских полков несли службу по охране и
поддержанию порядка в других местностях.

С введением кантонной системы управления селение ста-
ло центром 3-го Мещерякского кантона. Мещеряки Стерли-
тамакского уезда несли службу в городе Орске. Ежегодно ту-
да поочередно выходило на службу 186 мещеряков уезда. В
селении была создана почтовая станция с шестью парами ло-
шадей92.

91 Габдуллин И. Социально-экономическое развитие Альметьевского региона в
XIX веке //Элмэт-Алъметъевск. Казань, 2004. С. 121.

92 История Башкортостана с древнейших времен до 60-х годов XIX в. Уфа,
1996. С. 343; Навеки с Россией. Сборник документов и материалов. Ч. 1.Уфа,
2007. С. 141,319.



 
 
 

После введения кантонной системы управления жители
края стали делиться на рядовых и зауряд – офицеров. Зауряд
– офицеры иррегулярных (т. е. нерусских казачьих) войск
были ниже рангом офицеров регулярной армии. Действи-
тельные же офицерские и классные чины давались долж-
ностным лицам из башкир, мещеряков и тептярей только в
исключительных случаях, главным образом за военные за-
слуги и за продолжительную службу.

Служба в башкирских, мишарских и тептярских полках
позволяла жителям края за счет выслуги чинов, за храбрость
во время военных действий получить российское дворян-
ство. Таким путем в дворянские родословные книги Орен-
бургской губернии были внесены и уроженцы Стерлитамак-
ского уезда из деревень Бузовьязы (мишари Резяповы), Ку-
чербаево (башкиры Акчулпановы), Султанмуратово (Яны-
шевы), Тимкино (мишари Мусины), Тукаево (мишари Дива-
евы) и другие93.

Получая зауряд – офицерские чины, сельская верхушка
ставилась в привилегированное положение по сравнению с
остальной массой населения: зауряд – офицеры имели право
носить офицерскую форму, освобождались от телесных на-
казаний и лично не несли никаких денежных и натуральных
повинностей в пользу государства. От поборов и повинно-
стей кроме них освобождалось только местное духовенство.

93 Габдуллин И. Р. От служилых татар к татарскому дворянству. М., 2006.
С. 83-84



 
 
 

О составе и образе жизни служилых людей дают пони-
мание формулярные списки служилых мещеряков. 22 марта
1839 года подписанные кантонным начальником 2-го и 3-го
мещерякского кантонов есаулом Резяповым. В начерченных
гусиным пером таблицах заполнены многочисленные графы:
личные анкетные данные, сведения о семье, хозяйстве, по-
служной список, должности и звания, награды и поощрения.
Отдельной строкой отмечена грамотность. Практически все,
имевшие чины, звания и должности, владели грамотой, хотя
и в разной степени (в основном, конечно, тюркской). Мно-
гие были женаты, имели свое хозяйство и большие семьи. По
формулярным спискам мещерякского населения Стерлита-
макского уезда можно узнать о местах службы тех или иных
бузовьязовцев. Так, кантонный начальник Фазлулла Зямгу-
ров сын Резяпов, кавалер ордена Святого Станислава 4-й
степени, 47 лет от роду, из зауряд – чиновничьих детей, в
деревне Бузовьязы имел деревянный дом и на реке Узени –
две мукомольные мельницы. Был женат на чиновничьей до-
чери, имел четырех сыновей и четырех дочерей. Двое стар-
ших сыновей служили также в Башкиро-мещерякском вой-
ске в чине хорунжих.

В послужном списке начальника кантона отмечено: в по-
ходах не бывал, а по внутренней службе находился в 1812
году командиром резервной команды, отряженной для по-
имки воров и разбойников. Фазлулла Резяпов был отмечен
в нескольких приказах командующего Башкиро-мещеряк-



 
 
 

ским войском генерала Эссена. Начальником кантона он был
назначен в 1830 году. «Русской и татарской грамотой владе-
ет». Кроме ордена Святого Станислава в 1832 году награж-
ден именной золотой табакеркой в 400 рублей.

В списках командного состава кантона Резяповы встреча-
ются не раз. Это – довольно частая картина среди служащих
в иррегулярных войсках, да и не только. Родовые связи и по-
требность в надежных грамотных людях оправдывали такую
семейственность. Помощником кантонного начальника был
его старший брат Абдуллатиф Зямгуров сын Резяпов. В это
время ему 64 года. Службу начал рядовым в 1789 году, позд-
нее, в 1797 году, произведен в походные старшины, затем,
5 октября 1811 года, выдвинут на должность кантонного по-
мощника. Из чиновников 14 класса повышен до 13 класса.
Жил в Бузовьязах в собственном доме. Женат повторно. От
первого брака имел сына Мирхайдара 37 лет, служившего
также в Башкиро-мещерякском войске в должности зауряд
– есаула. Еще один Резяпов – 57-летний старшина 1-й юр-
ты Зейнулла Зямгуров. Зейнулла вступил в службу в 1793
году, тогда же он получил звание зауряд-сотника, с 1799 го-
да походный старшина, в должности юртового старшины с
1809 года, в 1821 году произведен в 14 класс. С 1793 по 1796
год 3. 3. Резяпов находился на линейной службе на Орен-
бургской линии, в 1805 году служил в крепости Орской, был
попечителем по Стерлитамакскому уезду во 2-м отделении
«для предосторожности от болезни холеры» в 1830-1831 го-



 
 
 

дах. Был дважды женат, имел восьмерых детей – Ардувана
(28 лет), Сахипгарея (14), Загибу (18), Хубейбу (16), Хабибу
(12), Кариму (10), Мюясару (5), Сабиру (3).

Среди местных зауряд-офицеров можно также отметить
управляющего 2-м мещерякским кантоном сотника Фаз-
луллу Зямгурова сына Резяпова, хорунжего Шагибека Фаз-
луллина сына Резяпова (1812 года рождения), помощника
управляющего Абдуллатифа Зямгурова сына Резяпова, пи-
саря зауряд – сотника Абдулвахита Зюлкарнеева сына Са-
фарова. Позднее Шагибек Резяпов сам стал управляющим
кантоном94.

Представителям Башкиро-мещерякского войска прихо-
дилось исполнять различные служебные обязанности, в том
числе нести карантинную службу во время эпидемий, кон-
тролировать государственные заготовки и сплав леса для во-
енного и казенного строительства. Интересные подробно-
сти службы одного из самых молодых Резяповых – Шагибе-
ка Резяпова – также нашли отражение в этом формуляре.
В 1834 году Шагибек находился при команде «по исправ-
лению коммерческого тракта» от Стерлитамака до Верхне-
уральска, в 1835 году служил лесным надзирателем. Прика-
зом оренбургского военного губернатора, отданным по кор-
пусу в 1836 году, объявлена благодарность за «исправное об-
мундирование себе противу образца на собственный счет».
Годом позже бравый молодой хорунжий включается в свод-

94 ЦГИА РБ. Ф. И-2. On. 1. Д. 5694. А. 18-19



 
 
 

ный башкирский полк для представления по случаю прибы-
тия в Оренбург наследника цесаревича Александра Нико-
лаевича. За усовершенствование и успешное командование
сотней при нахождении в учебном полку объявлена благо-
дарность, рекомендован к повышению по службе. Был же-
нат на купеческой дочери Габиде Абдулхаликовой, имел сы-
на Нургали (1839 года).

Не у всех служба проходила так гладко. Зауряд – сотник
Хабибулла Ишназаров сын Абдиев служил при крепостях
Орской в 1801 году, Ильинской95 – в 1806 году, при рубке
казенного леса в Верхнеуральске в 1807 году, в крепости Гу-
берлинской96 в 1809 году, в Оренбурге в 1819 году и в крепо-
сти Верхнеозерской в 1827 году. Но в 1832 году Хабибулла
попал под суд за взятие с крестьян 60 рублей при решении
правительственного дела. На две недели он был арестован.
Но в итоге – оставлен на службе.

Среди молодых служилых людей встречались нередко и
хорошо образованные для своего времени юноши. Как, на-
пример, 22-летний зауряд-хорунжий Шагиахмет Фазлуллин
сын Резяпов. Он жил при доме отца, кантонного начальни-
ка. С февраля 1835 года находился при командующем Баш-

95 Ильинская крепость – укрепленное поселение Верхнеозерной дистанции. Кре-
пость была основана в 1742 году на правом, берегу Яика (река Урал), в 160 вер-
стах к востоку от Оренбурга.

96 Губерлинская крепость – укрепленное поселение Верхнеозерной дистанции.
Крепость была основана в 1736 году на правом берегу Яика, в 206 верстах во-
сточнее Оренбурга.



 
 
 

киро-мещерякским войском в Оренбурге в должности орди-
нарца. В графе «грамотность» с удивлением читаем: «Рос-
сийской, татарской, персидской и арабской грамоте читать и
писать, арифметике и грамматике знает».

Урядник Зейнулла Нигматуллин сын Ишмаков в 1803 го-
ду проходил службу в крепости Орской, в 1807 году – в го-
роде Уральске, с вторжением Наполеона в Россию был при-
зван в 1-й Мещерякский полк, в котором служил и воевал с
1812 по 1818 год, в 1834 году служил в крепости Верхнеозер-
ской. Можно также отметить зауряд-сотника Касфрана Рах-
матуллина сына Бикметова, зауряд – хорунжих Миргаляут-
дина Рахматуллина сына Резяпова, Ибрагима Мухаметрахи-
мова сына Бикметова, Хуснутдина Рахметуллина сына Резя-
пова, урядника Девлетшу Нигаметуллина сына Бикметова97.

Рядовое население не было защищено от бесчисленных
актов злоупотреблений со стороны начальства. Так, на теп-
тярских старшин по поводу рекрутских наборов поступало
очень много жалоб о «внеочередной отдаче». По поводу этих
жалоб власть предержащие губернские чины писали: «При
всех случаях обнаруживается пристрастие или старшины,
или более сильных в обществе, поддерживаемых местным
управлением». В сборе и употреблении денег также возни-
кали злоупотребления98.

Бузовьязовцы участвовали в Отечественной войне 1812

97 ЦГИА РБ. Ф. И-2. On. 1. Д. 5491. А. 1-19.
98 ЦГИА РБ. Ф. И-2. On. 1. Д. 2572.



 
 
 

года и заграничных походах русской армии против наполео-
новской Франции. После вторжения французов в Россию
по всей стране был оглашен Манифест императора Алек-
сандра I с призывом об обороне Отечества. Многие жите-
ли Оренбургской губернии добровольно изъявляли желание
служить в действующей армии. Так, братья Абдулхалик и
Назир Абдулвахитовы (известен дворянский род Абдулвах-
итовых) просили включить их в состав башкирского полка,
сформированного в 9-м башкирском кантоне99. Вступили в
службу и четыре сына дворянина князя Юскея Абдюковича
Кудашева (1742 г. р.)100.

Башкиры сформировали и направили на войну 28 пятисо-
тенных полков, оренбургские и уральские казаки – по пять,
мишари и тептяри – по два конных полка. Не все- из них
принимали участие в боевых действиях. Некоторые несли
гарнизонную службу, в том числе и в Москве. Были вызва-
ны на службу также оба тептярских казачьих полка. 1-й, 2-
й, 5-й, 8-й, 9-й, 12-й, 13-й, 14-й, 15-й, 19-й башкирские пол-
ки, 2-й тептярский, 2-й мишарский и Уфимский пехотные
полки победоносно вступили в Париж в 1814 году101. Сра-
жался против армии Наполеона и регулярный Уфимский пе-

99  История Башкортостана с древнейших времен до 60-х годов XIXв. Уфа,
1996. С. 391.

100 Усманов А. Н. Башкирский народ в Отечественной войне 1812 года. Уфа,
1964. С. 53.

101  История Башкортостана с древнейших времен до 60-х годов XIXв.Уфа,
1996. С. 397



 
 
 

хотный полк, принимавший участие и в Смоленском сраже-
нии. Башкирские, мишарские и тептярские полки были во-
оружены ружьями, пистолетами, саблями, луками и стрела-
ми. Недаром французы за мастерское владение луком и стре-
лами назвали башкирских воинов «северными амурами».

В ходе знаменитого Бородинского сражения 26 августа
1812 года героизм и отвагу проявили воины 1-го башкирско-
го полка, входившего в состав конницы атамана М. И. Плато-
ва, Уфимского пехотного и Оренбургского драгунского пол-
ков. Участвовал в этом сражении и 1-й тептярский полк.

Башкирские полки участвовали в наступательных опера-
циях русской армии по изгнанию французской армии из Рос-
сии. В ходе преследования противника башкирская конница
действовала умело и решительно, проводила глубокие рей-
ды по тылам противника. 1-й тептярский полк известен тем,
что некоторое время он действовал в составе партизанского
отряда Дениса. Давыдова. Сам верховный главнокомандую-
щий М. И. Кутузов дал высокую оценку ратным подвигам
воинов из Башкирии.

Многие жители Оренбургской губернии за героизм были
награждены различными наградами. По данным московско-
го историка Д. И. Арапова, еще в 1814 г. в дворянском до-
стоинстве Уфимским дворянским собранием было признано
сразу 64 мусульманина, участвовавших в заграничных похо-
дах против наполеоновской Франции102. За участие в Отече-

102 Арапов Д. И. Мусульманское дворянство в Российской Империи II Между-



 
 
 

ственной войне 1812 года серебряной медалью «1812 год»
был награжден Ибрагим Бикметов103.

Начиная с 30-х годов XIX века, для отдаленных от Орен-
бургской линии кантонов военная служба постепенно ста-
ла заменяться трудовыми и денежными повинностями. Они
освобождались от воинской службы и к 1860-м годам вместо
службы платили 4 рубля 25 копеек серебром. С тептярского
населения взималось по 4 рубля 32 копейки104.

Жизнь при кантонной системе управления для жителей
края была очень тяжелой. Практически вся страна при Нико-
лае I представляла собой военизированный лагерь. За малей-
шие провинности сельчане подвергались наказаниям. Если в
Англии высылали своих преступников и «инакомыслящих»
в Австралию, то для царского правительства такой «Австра-
лией» стала Сибирь. Ревизские сказки селений Оренбург-
ской губернии пестрят данными о таких высылках. Высылать
из своего селения «нежелательные элементы» могли и сами
сельчане по приговору местного общества, чем они нередко
и пользовались. Были такие случаи и в Бузовьязах. Так, сре-
ди высланных в Сибирь на поселение был житель деревни
Тухбатулла Рахматуллин. «Дурное поведение» Т. Рахматул-
лина главным образом заключалось в побоях своей законной

народный исторический журнал. № 5.1999.
103 Асфандияров А. 3. Народы Башкирии в Отечественной войне 1812 г. НЛю-

безные вы мои…Уфа, 1992. С. 64.
104 Габдуллин И. Социально-экономическое развитие… С. 122.



 
 
 

жены Гульчачак, дочери местного мещеряка Габита Хамидо-
ва105. Этот случай также говорит, что местные красавицы не
были совсем уж бесправными.

К сожалению, сохранилось очень мало документов того
периода, характеризующих хозяйственную жизнь жителей
края. В стране, известной как «жандарм Европы», главное
внимание уделялось военным нуждам. В «Военно-статисти-
ческом обозрении» 1848 года крестьянское хозяйство Орен-
бургской губернии характеризуется так: «При изобилии зем-
ли и постоянных урожаях не случается, чтобы жители за-
труднялись в прокормлении себя с семействами своими, и
самые бедные из них, приведенные в это положение по ка-
ким-либо несчастным случаям, не имеют надобности и не
уходят на заработки в другие губернии, а всегда и без затруд-
нения могут иметь выгоды от работ даже в тех самых селе-
ниях, где проживают, и весьма редко уходят для того в бли-
жайшие деревни»106.

Великий российский поэт А. С. Пушкин, не понаслышке
знавший деревенскую жизнь, побывавший во многих губер-
ниях империи, в том числе Оренбургской, писал: «В России
нет человека, который бы не имел своего собственного жи-
лища. Нищий, уходя скитаться по миру, оставляет свою из-
бу… Иметь корову везде в Европе есть знак роскоши; у нас

105 Сулейманов А. М. Бузовъязы:люди и судъбы. Уфа, 2007. С. 57.
106 Военно-статистическое обозрение Российской империи. Т. XIV, ч. 2. СПб.,

1848. С. 59.



 
 
 

не иметь коровы есть знак ужасной бедности»107.
Одними из первых в Стерлитамакском уезде бузовьязов-

цы открыли у себя еженедельный базар. Еще в 1822 году жи-
тели селения подали прошение вышестоящему начальству
об учреждении базара. Приведем выдержку из этого доку-
мента: «От города Стерлитамака состоим в расстоянии 78
верст. Нужда покупать хлеб и разные мелочные для нашей
домашней жизни вещи часто бывает. А в прокорм лошадям и
себе – далеко ехать в город, и времени много идет. Хотя до-
рога в 50 верст до города через реку есть, но в вешние време-
на для случающихся самонужнейших покупок проехать нам
невозможно. А по сим обстоятельствам вручаем сие наше
мирское условие 2-му юртовому нашему старшине. Устано-
вить в деревне нашей каждонедельно по пятницам базар со-
гласны»108. Открытие базара принесло сельчанам много вы-
год. Приезжим торговцам и покупателям из дальних и ближ-
них мест нужно было где-то останавливаться на ночь. Ку-
шать тоже хочется. Вот и появлялись в селении сдающие
свои квартиры и комнаты внаем. Некоторые из местных кре-
стьян ходили по торговым рядам с лотками пирожков или
другой снеди, так же как и сейчас мы видим на некоторых
рынках.

За время, прошедшее от Генерального межевания в кон-
це XVIII века до середины XIX века, население деревни вы-

107 Цит. по: Пайпс Р. Россия при старом режиме. М.: Захаров. 2004. С. 205.
108 Цит. по: Сулейманов А.М. Бузовьязы: люди и судьбы, Уфа, 2007. С. 62



 
 
 

росло более чем в 4,5 раза. Если в 1795 году здесь прожива-
ло 322 человека, в 1834 году в селении – 963 жителя (471
мужчина и 492 женщины), то через 60 с небольшим лет –
в 1859 году – численность бузовьязовского населения до-
стигла 1490 человек (749 мужчин и 741 женщина в 212 дво-
рах)109. При этом часть населения Бузовьязов выселилась в
другие селения, в частности в деревню Нигматуллино Беле-
беевского уезда (ныне в Алыпеевском районе). Такими же
темпами росла численность населения и во всей Оренбург-
ской губернии.

109 Асфаидияров А.З. История сел и деревень… Кн. 3. С. 85 .



 
 
 

 
Крестьянский мир: Бузовьязы

во второй половине
XIX – начале XX века

 

Главными событиями общественной жизни в Российской
Империи XIX века стали Великие реформы 1860-х годов.
Реформы не ограничивались только отменой крепостного
права по акту от 19 февраля 1861 года. Одной из главней-
ших по значимости стала земская реформа 1864 года. Таким
образом создавалось местное всесословное самоуправление.

В результате крестьянских реформ 1860-х годов и лик-
видации указами от 14 мая 1863 года и 2 июля 1865 го-
да кантонной системы управления в Оренбургской губер-
нии многочисленное местное крестьянство получило граж-
данские права и могло заниматься хозяйственной и торговой
деятельностью. Вместо военного административного управ-
ления создавалось волостное крестьянское самоуправление.
В 1863 году многие селения нынешнего Кармаскалинского
района вошли в Шмитовскую (центр деревня Андреевка) во-
лость Стерлитамакского уезда Уфимской губернии, в свою
очередь, делились на сельские общества.

Наряду с Бузовьязовским сельским обществом в состав
Шмитовской волости вошли следующие сельские общества:



 
 
 

Муксиновское, Троицкое, Перепутьинское (деревня Ива-
новка, хутор Гавриловского), Тукаевское, Боголюбовское
(дер. Боголюбовка, хутор Журавова), Заваруевское (дерев-
ни Заваруевка, Александровка, Ушаковка), Ново-Покров-
ское, Поляновское, Старо-Турумбетовское, Никольское, Но-
во-Михайловское, Волковское, Сулеймановское, 1-е Шми-
товское (дер. Андреевка), Ишлинское, Старо-Адзитаров-
ское, Марьевское, Елизаветинское, Тажентовское, Никитин-
ское, Старо-Яныбековское, Абдрахмановское, 2-е Шмитов-
ское. Помимо этих сельских обществ, на территории волости
располагались также нижеследующие населенные пункты:
Болотниковское товарищество, Каловка, Уваровка, Алек-
сеевка, Леонтьевский, Охлебинино, Михайловский, Львов-
ский. Всего у крестьян волости имелось 20862 дес. земли110.
У бузовьязовцев к концу XIX века имелось 5300 десятин на-
дельной земли111.

Во главе администрации волостей были поставлены во-
лостные старшины, выбиравшиеся на волостных сходах вы-
борными от каждого сельского общества. Главной обязан-
ностью волостного старшины было «выколачивание» с кре-
стьян волости различного рода податей. Также волостные
старшины следили за исполнением крестьянами подводной
и дорожной повинностей. В этом им помогали выбиравши-
еся самими крестьянами на сельских сходах сельские старо-

110 Алфавит волостей на 1901 год. С. 132-133.
111 Алфавит волостей и селений Уфимской губернии. Уфа, 1902.С. 120-121.



 
 
 

сты, сотские (до 1903 года), десятские и сборщики налогов.
Мелкие судебные дела, тяжбы между крестьянами были от-
даны на откуп судебным властям на местах – волостному су-
ду.

Местная волостная администрация обычно избиралась на
три года. Среди волостных старшин Шмитовской (Ново-Ан-
дреевской) волости были и бузовьязовские уроженцы. Так, в
1912 году должность волостного старшины занимал Салим-
гарей Зигангирович Бикметов. Он же незадолго до этого был
избран в Стерлитамакское уездное земское собрание 112. По
истечении срока полномочий С. 3. Бикметова сменил на по-
сту волостного старшины Шагизиган Мустаев 113.

Хотя номинально старшина являлся высшим должност-
ным лицом в волости, но практически вся власть находилась
в. руках волостного писаря. Это отражалось и на годовом жа-
ловании волостных писарей. В подчинении волостного пи-
саря находилось несколько младших писарей, помогавших
волостному писарю в ведении повседневной административ-
ной работы, составлении различного рода отчетов вышесто-
ящему начальству, выдаче паспортов уходившим на отхожие
промыслы или по другим делам крестьянам. Русский писа-
тель С. Р. Минцлов (1870-1933), работавший после револю-
ции 1905-1907 годов земским начальником в Стерлитамак-
ском уезде Уфимской губернии, по этому поводу писал: «Во-

112 Адрес-календарь Уфимской губернии на 1912 год. Уфа, 1912. С. 157-158.
113 Адрес-календарь Уфимской губернии на 1916 год. Уфа, 1916. С. 163.



 
 
 

лостной писарь – это та самая кляча, которая, в сущности
говоря, везет всю Россию и которую хлещет решительно вся-
кий, кому ни вздумается, от прессы до последнего чинуши…
Надо самому повидать горы книг… над которыми корпят пи-
саря и их помощники»114.

Обычно волостное правление располагалось в каком-ни-
будь большом деревянном здании. Сразу за входной дверью
в правление находилась прихожая, где ожидали вызова про-
сители. Там же, в прихожей, входящего в волостное прав-
ление посетителя встречал большой, в полный рост, порт-
рет государя-императора. Одну часть волостного правления
занимала так называемая «чижовка» (татары говорили «си-
жовка»), куда запирали провинившихся в чем-либо жителей
или гостей волости.

Все жители деревни составляли Бузовьязовское сельское
общество (община). Высшим органом общины являлся сель-
ский сход, собиравшийся обычно на местном майдане. Все
решения принимались большинством в 2/3 голосов. Дей-
ствовала прямая демократия, никаких депутатов, домохо-
зяева лично обсуждали все деревенские проблемы, распре-
деление земли и налогов, разбирали внутрисемейные кон-
фликты, пороли воров и выбирали на три года сельского ста-
росту, руководившего делами. В работе этого крестьянского
парламента имели право участвовать только домохозяева –
главы семейств. Решения схода были обязательны для всех

114 Минцлов С. Р.Уфа. Дебри жизни. Дневник 1910-15 гг. Уфа,  1992. С. 51



 
 
 

жителей селения. Сход давал разрешение на раздел семьи,
распределял по дворам казенные и другие налоги, делил зем-
лю. Могли и отправить в волостную тюрьму. Крестьяне бы-
ли полностью самостоятельны в принятии тех или иных ре-
шений, власти не имели права вмешиваться во внутреннюю
жизнь крестьянского мира. Лишь в исключительных случа-
ях главой семьи, а значит и членом местного схода призна-
валась женщина. Если в семействе был у умершего родителя
сын-подросток, то главой семьи записывали его, даже будь
ему 12-14 лет.

Делами местной общины (мира) руководил сельский ста-
роста. Он же занимался вопросами созыва сходов. Избира-
лись на сходах также сборщики налогов. От каждых деся-
ти дворов поочередно выбирались десятские, которые осу-
ществляли полицейские функции на селе. По ночам «на-
родная дружина» десятских охраняла сон и покой одноде-
ревенцев. Небогатые хозяйства иногда объединялись во вре-
мя тех или иных сельскохозяйственных работ. Обычно два
или более семейств объединялись и таким образом стано-
вились «сабандашами» (одноплужниками). Объединившие-
ся семьи вместе пахали свои земельные наделы, а затем сов-
местно убирали урожай. Практиковалась в общине также та-
кая форма взаимопомощи, как «омэ» или же «помочи» (от
слова «помогать»). Односельчане и родственники приходи-
ли к одиноким старикам и старухам для вспашки ли неболь-
шого отрезка земли, кормящей престарелых, уборки урожая



 
 
 

или же в связи с какими-либо другими домашними работа-
ми. В деревне Подлубово Булгаковской волости Уфимско-
го уезда жила 55-летняя крестьянка Варвара Фертунетьевна
Нестерова вместе с тремя дочерьми 18, 16 и 12 лет. Все они
ослепли. В семье ничего не было – ни земли, ни домашней
живности. На подворной карточке Всероссийской сельско-
хозяйственной переписи этого семейства в 1917 году было
записано: «кормит общество»115.

В пореформенный период Шмитовская волость представ-
ляла собой типичную сельскую глубинку Российской Импе-
рии. Основу экономики края составляло сельскохозяйствен-
ное производство, а значит главную часть доходов как кре-
стьянина, так и помещика составляла продажа зерна и дру-
гих сельскохозяйственных продуктов на ближайших рынках.

Из-за земли – кормилицы для крестьянина – нередко воз-
никали споры между соседними селениями. В связи с этим
еще в конце XVIII – начале XIX века в Оренбургской губер-
нии прошло Генеральное межевание. Но все равно возника-
ли новые споры. В 1870-х годах в Уфимской губернии про-
шло специальное межевание, определявшее границы участ-
ков тех или иных крестьянских обществ и селений. В Шми-
товской волости Стерлитамакского уезда межевание прово-
дил уфимский землемер Чернавский. Была составлена «Ме-

115  Роднов М. И. Крестьянство Уфимской губернии в начале XX века
(1900-1917 гг.): социальная структура, социальные отношения.Уфа,2002.С.
133.



 
 
 

жевая книга… деревни Бузовьязы». Владения селения бы-
ли вымежеваны, согласно раздельному акту, из Уршакмин-
ско-Куркульминской волости, из деревень Мрясевой и Ка-
зангуловой (ныне в Давлекановском районе). В словесном
описании плана земель упоминаются такие ориентиры: по
северо-западу – Узян-Тюбякская пустошь, овраг Малый Бу-
зовьяз; по юго-западу – граница по речке Сары-Камыш. Упо-
минаются также хутор Марьинский, Алексеевка, Адзитаро-
во, Подлубово, участки при речке Узень возле деревень Му-
сино и Малое Мусино.

Всего но межевой книге у бузовьязовцев имелось 6027 де-
сятин удобной и неудобной земли. Из этого числа под паш-
ней состояло 2546 десятин, выгон под выпас скота – 98 де-
сятин, степи с кустарником – 1 десятина, сенокосных угодий
с кустарником – 92, лиственного дровяного леса – 1235, под
поселением (дома, надворные постройки, усадьбы) – 91, под
большой дорогой – 43, под проселками и улицами – 46, под
озерами – 5, под болотами – 570, под речками и ручьями –
21 десятина116.

В конце XIX века земские статистики о деревне Бузовья-
зы записали так: «Дер. Бузовьязы – по ровному месту с лег-
ким скатом на юго-восток, при речке того же имени; по во-
сточной границе протекает р. Узень, пригодная для мельниц;
по ее течению есть несколько озер. Селение в центре надела.
Последний передел был в 1883 году по ревизским душам,

116 Сулейманов А. М. Бузовьязы: люди и судьбы. Уфа, 2007. С. 42-43.



 
 
 

по следующей причине: в обществе образовалось до 36 вы-
морочных душ, которые мир и решил вместо отдачи в арен-
ду причислить к оставшимся душам. Пашут сабанами мест-
ного изделия. В селении 10 веялок. Кустарник по ровному
месту в одном участке испорчен порубкой и скотом. В селе-
нии еженедельно базар, открытый 90 лет тому назад; доход
с базара достигает ежегодно до 230 руб. Промыслы: у неко-
торых домохозяев имеются пчелы, однако за последние годы
пчеловодство переводится. Население уходит на заработки
в Уфу: нанимается на сельские работы, забирая деньги впе-
ред зимою; сдельная плата: сжать десятину ржи или овса и
связать в снопы – 2-2,5 руб., убрать одну десятину гречи или
гороха с пахотной – 5-6 руб. (десятина – 3200 кв. саж.)»117.

Если в первой половине XIX века прирост населения в
регионе был незначительным и во многом был обусловлен
переселенческим движением из других губерний, то во вто-
рой половине XIX – начале XX века произошел резкий рост
численности жителей края. Такая же ситуация прослежива-
ется и по другим деревням региона. При этом роль миграци-
онного фактора была крайне незначительной.

Так, по материалам переписи 1870 года, в селении прожи-
вали 1546 мишарей и 86 татар, всего 1632 жителя. В 1897
году в селении проживало уже 1228 мужчин и 1205 женщин,

117 Сборник статистических сведений по Уфимской губернии. Т. II. Стерлита-
макский уезд. Самара, 1899. С. 169-170.



 
 
 

а всего 2433 человека118. В 1902 году в деревне зафиксиро-
вано 2501 мишарей119. Через 10 лет, в 1912 году, в селении
численность населения выросла до 3729 человек120.

По сравнению с 1859 годом, когда в Бузовьязах прожива-
ло 1490 человек, за 60 с небольшим лет численность населе-
ния выросла более чем вдвое. Все это привело к перенасе-
ленности деревни. Обострилась ситуация и в крестьянском
землевладении. В силу этого местное крестьянство вынуж-
дено было использовать под пашню другие угодья, в первую
очередь лесные наделы. Все это, несомненно, отражалось и
на природных процессах. Уменьшалось количество осадков,
разрастались овраги.

Крестьянская земля находилась в коллективной собствен-
ности сельской общины (общества). В общинах существо-
вала круговая порука при уплате налогов; если кто-либо не
мог уплатить, его долю должны были внести более богатые
односельчане. Надельные земли делились по душам. Душе-
вой надел, известный в крае как «имана», как по деревням,
так и по сословным группам был неодинаков. Поскольку зе-
мельные участки различались по степени урожайности, они
нарезались в разных местах, чересполосно для каждого до-

118 Населенные места Российской Империи по данным первой всеобщей пере-
писи населения 1897 г. Т. XLV Уфимская губерния. СПб., 1905. С. 237.

119 Асфандияров А. 3. Башкирия после вхождения в состав России (вторая по-
ловина XVI – первая половина XIX в.). Уфа, 2006. С. 427.

120 Сулейманов А. М. Бузовьязы: люди и судьбы. Уфа, 2007. С. 38.



 
 
 

мохозяина. Через каждые 10-12 лет проводились переделы
земли. Каждый домохозяин сдавал старый участок и получал
новый. Поэтому крестьяне не заинтересованы в унавожива-
нии земли. Сергей Рудольфович Минцлов писал об этом так:
«Единственное, что имеется в изобилии, – навоз; его здесь
на поля не возят, а валят прямо в реку, так что все берега
Белой у деревень представляют собой отвесы из навоза»121.

К началу XX века Шмитовская волость стала одним из
центров формирования крестьянского частного землевладе-
ния. Более 50% всех земель в волости были частнособствен-
ническими122.

Несмотря на предпринимаемые крестьянским миром ме-
ры, земельные наделы в крестьянской общине продолжали
сокращаться. Малоземелье вынуждало часть крестьянства
покидать родные края в поисках лучшей доли. К этому под-
талкивали и периодические неурожаи, известные в крае с
1870-х годов. Многие из сельчан, оставаясь в крестьянской
общине и сдав предварительно кому-нибудь за бесценок зем-
лю, отправлялись в поисках лучшей доли в другие края, где
требовались рабочие руки. Было много бедных, безлошад-
ных крестьян, которые не могли обрабатывать свои участки.
В 1912 году из 3729 человек селения 439 (237 мужчин и 202

121 Минусов С. Р.Уфа. Дебри жизни. Дневник 1910-13 гг. Уфа, 1992. С. 16.
122 История Башкортостана во второй половине XIX – начале XX века. Т. I.

Уфа. 2006.' С. 177



 
 
 

женщины) были безземельными123. Поэтому некоторые кре-
стьяне отправлялись на заработки в Уфу или же нанимались
к местным и окрестным богатеям.

Политика царизма по отношению к мусульманам также
способствовала активизации переселенческого движения.
Некоторые шаги царской администрации на местах в
1870-1890-е годы вызвали сильнейшее недовольство мусуль-
ман. Одним из таких непопулярных решений правительства
стал закон от 16 июля 1888 года об обязательном знании му-
сульманским духовенством русского языка. Татары-мусуль-
мане видели в таких правительственных решениях «стрем-
ление к нарушению целости и неприкосновенности татар-
ской религии». В результате принятия этого акта в ряде гу-
берний с мусульманским населением были отмечены слу-
чаи беспорядков в татарских деревнях. В связи с этим воз-
никали различные слухи «о предстоявшем будто бы в ско-
ром времени принудительном обращении всех магометан в
христианство»124. Именно чувством ущемленности положе-
ния в российском обществе было обусловлено возникшее в
1890-е годы среди российских мусульман движение по пе-
реселению в единоверческую Турцию (движение мухаджи-
ров). Несомненно, что экономические факторы также сыг-

123  Крестьянское хозяйство Уфимской губернии. Подворная перепись
1912-1913 гг. Ч. 2. Таблицы. Уфа, 1914.

124 Габдуллин И. Р. Социально-экономическое развитие Альметьевского реги-
она в XIX – начале XX вв. // Элмэт-Алъметъевск, 2003.



 
 
 

рали свою роль в этом процессе. Были и свои пропаганди-
сты переселенчества. Переселенческое движение в Турцию
отмечено также и в наших краях. На сайте турецкой деревни
Гилмия говорится о том, что их предки являются выходцами
из деревень Курманаево, Султанмуратово, Исмаилово Баш-
кортостана. По воспоминаниям ряда деревенских аксакалов,
их отцы и деды рассказывали им, что до Турецкой земли до-
бирались они долго и мучительно, с большими лишениями.
Черное море они переплывали на корабле. Однажды, когда
беженцы остановились на ночлег на берегу, этот корабль был
угнан грузинами, и так татары потеряли почти все свое иму-
щество. Один из выходцев из этого селения Огузхан, прожи-
вающий в Германии, вспоминал, что его дед родился по до-
роге в Турцию. Его отцом был Абдулхаким, отцом которого
был сельский староста Абдулвагап, похороненный в родных
местах. В Турции татары получили землю, основали там се-
ло Гилмия (Hilmiye), что недалеко от Самсуна125. Ряд татар
из Гилмии уже в современное время, как и многие из тур-
ков, эмигрировал в Германию и живет там. Но они до сих
пор считают себя татарами, многие из них, включая мало-
летних детей, хотят увидеть свою историческую родину. На
электронном сайте этого татарского села очень много све-
дений о Татарстане, Башкортостане, татарской кухне, татар-
ском фольклоре.

Урожайность на полях селений района была не очень вы-
125 http://hilmiyekoyu.sitemynet.com

http://hilmiyekoyu.sitemynet.com


 
 
 

сокой. Многое тут зависело от погодных условий. Неурожаи
сводили на нет всю работу крестьянина. Известны неурожаи
1891, 1895, 1897, 1901 годов. В 1891 году голод охватил 16
губерний Европейской России, в том числе и Уфимскую. В
некоторых местностях в это время роскошью считалась ле-
беда.

Для предотвращения угрозы голода в селениях края еще
с конца XVIII века существовали хлебозапасные магазины
с продовольственным или денежным капиталом. Такой хле-
бозапасный магазин существовал и в Бузовьязах126.

С разрешением крестьянским товариществам приобре-
тать земельные участки при посредничестве Крестьянского
поземельного банка малообеспеченная часть крестьянства
также включилась в процесс приобретения новых земель. По
существу, крестьяне брали в ссуду определенный земельный
участок и вынуждены были в течение ряда лет расплачивать-
ся с Крестьянским банком за покупку. Так, к 1917 году сре-
ди имевших в своем распоряжении купчие земли известны
Асянов Мухаметгариф Мухаметсалимович (всего 2 десяти-
ны купчей товарищеской земли), братья Асяновы Абулнагим
Хафизович (1 дес. купчей товарищеской), Абуталип Муха-
метхафизович (2 дес.), Абулгата Мухаметхафизович (5 дес.)
и многие другие127.

126 Алфавитный список населенных мест Уфимской губернии. Уфа, 1906. С.
402-403

127 ЦГИА РБ. Ф. Р-473. On. 1. Д. 4288-4290



 
 
 

С трудом проникали в крестьянский мир и новшества в
области сельского хозяйства. Сохи в основном изготавли-
вались кустарным способом. Даже простейшей техники не
имелось: жали серпами, каждый домохозяин на своей теле-
ге привозил снопы в свой двор, молотили цепами. Лишь с
конца XIX века в селениях края стали появляться веялки,
жнейки и другие сельскохозяйственные орудия.

Революционные события на селе подтолкнули правитель-
ство к проведению земельной реформы, получившей назва-
ние столыпинской от имени тогдашнего премьер-министра.
По новому аграрному законодательству, ставка делалась на
единоличное крестьянское хозяйство. Теперь крестьянство
имело право выйти из общины, закрепить за собой свои зе-
мельные наделы, выделиться на хуторское хозяйство или же,
оставаясь в родной деревне, вести отрубное хозяйство. В
то же время ставка на помещичье землевладение осталась
прежней. В руках небольшой прослойки держателей земли
оставались огромные латифундии. Такими же монополиста-
ми оставались казна и удел.

С началом столыпинской аграрной реформы увеличилось
количество крестьянских частных владений, многие были
довольно значительны.

Структура крестьянского посева оставалась традицион-
ной. Основными культурами являлись рожь, овес, просо,
полба, пшеница, горох. До половины посевных площадей за-
нимала озимая рожь (козге арыш). Это объясняется рядом



 
 
 

преимуществ: морозо- и засухоустойчивостью, более ран-
ним по сравнению с яровыми культурами созреванием. При
этом она полностью использовалась в крестьянском хозяй-
стве: зерно шло на муку и корм скоту, солома служила и под-
стилкой для скота, и кровельным материалом для крыш. В
общей сложности озимая рожь занимала до половины кре-
стьянского посева. Отсюда и более высокая арендная плата
за десятину озимой пашни.

На втором месте в крестьянском посеве находился овес,
ему немного уступала гречиха. В небольших количествах
возделывались чечевица, конопля, картофель, лен, бахче-
вые культуры и однолетние травы128. На речках Бузовьязы и
Узень сельчане во второй половине XIX века имели пять во-
дяных мельниц.

На крестьянских огородах выращивались картофель, ко-
нопля и лук. Садов практически не было. Русский писатель
С. Р. Минцлов, работавший до революции 1917 года в Стер-
литамакском уезде, об этой стороне крестьянской жизни пи-
сал так: «Узнал причину отсутствия фруктовых садов в гу-
бернии: сплошь и рядом бывают морозы даже в конце мая
и в июне. Зимы суровые, до 40°, лето, же настолько жаркое,
что на полях разводят арбузы и дыни»129.

В своих, воспоминаниях Заки Валиди уделяет внимание

128 Там же. Ф. 5. On. 8. Д. 315; Российский государственный исторический
архив (далее РГИА). Ф. 1391. On. 1. Д. 99. Л. 74 об. – 75.

129 Минцлов С. Р. Указ. соч. С. 29.



 
 
 

и системе хозяйствования башкир и мишарей в конце XIX –
начале XX века. Он пишет: «В ту пору главной заботой се-
мьи являлось накормить скотину, обеспечить ее пастбища-
ми; земледелие же сводилось к следующему: в подол длинно-
го бешмета клали просо и разбрасывали его горстями на кое-
как распаханную землю. Таким образом, разбросав два-три
подола проса на небольшой площади, мы считали эту работу
завершенной. Каждый, оберегая свой посев от скота, огора-
живал его жердями. Когда к нам переселились мишары, вся
деревня была теперь уже окружена «околицей», как это бы-
вает у русских, и пастбищ стало значительно меньше… По
весне русские и мишары старались брать у нас в аренду зем-
ли, где наша скотина стояла зимой в загоне, чтобы сажать на
обильно удобренной почве картошку. А наши эту картошку
не ели, считая, что она выросла в грязи, среди навоза. Ми-
шары, как и русские, выращивали овощи, сады держали ого-
роженными… Прошли годы, в загоне для скота он (отец За-
ки Валиди – А. С.) и сам стал сажать картошку и капусту,
приучил и родственников своих к этому делу. Разбил фрук-
товый сад и в этом деле преуспел больше, чем Кашиф-мул-
ла и прочие мишары. Пока я вырастал, сад этот расширил-
ся до 5-10 десятин. Мы по-прежнему косили сено косой, но
убирать хлеб серпом не привыкли, не выдерживала спина…
Прошло время, сородичи наши привыкли и к этому делу, и
к машинам. Раньше даже в зимние морозы мы держали свою
скотину в открытых загонах, однако позже, подобно миша-



 
 
 

рам, построили крытые сараи»130.
Важной отраслью сельского хозяйства оставалось живот-

новодство. Росло поголовье скота. По материалам подворной
переписи 1912-1913 годов, в 634 дворах бузовьязовцев име-
лось 1500 лошадей вместе с жеребятами, 1560 голов крупно-
го рогатого скота, более 2100 голов овец и коз. Свиней му-
сульмане не держали. В среднем на один двор приходилось
2,36 лошади, 2,46 коров, телят и бычков, 3,35 овец и коз.

Количество скота по дворам распределялось неравномер-
но. Как и везде, были богатые и бедные. В селении было 80
безлошадных дворов, 225 хозяйств имело по одной лошади,
189 – по две, 75 – по три, 65 – по четыре и более лошадей.

Примерно также обстояло дело с крупным рогатым ско-
том. Без коров было 189 дворов, 202 семьи имели по одной
корове. Были хозяйства, вообще не имевшие никакого ско-
та, – всего 53131.

Через четыре года во время проведения Всероссийской
переписи населения (1917 год) из 450 дворов деревни Бу-
зовьязы 31 хозяйство не имело никакого скота, 88 хозяйств
были безлошадными. Немного помогало безлошадному кре-
стьянству государство. Казна закупала лошадей и раздавала
их (с последующей выплатой стоимости в рассрочку) нуж-
давшемуся населению, особенно в неурожайные годы. На
другом полюсе были местные богачи. Так, у Абдиева Муха-

130 Цит. по: Заки Валиди Тоган. Воспоминания. Кн. 1. Уфа, 1994. С. 31-32.
131 Крестьянское хозяйство… 1912-1913 гг.



 
 
 

метсадыра Мухаметгареевича в хозяйстве было 14 лошадей,
а всего 50 голов скота, у Бикметова Мухаметтагира Муха-
метлатыповича было 10 лошадей, у Абдиева Сейфульмулю-
ка Шайхетдиновича – 9 лошадей, по 8 лошадей было у Ре-
зяпова Туризяна Амирзяновича и Мустаева Губейдуллы Ха-
зимухаметовича132.

Было развито птицеводство. Татары издавна держали у се-
бя кур и гусей. Многочисленные косяки гусей летом пропа-
дали на берегах местных речушек.

Коренным образом изменили лицо деревни проникавшие
в крестьянский мир товарно-денежные отношения. Повыша-
лась товарность крестьянского хозяйства. Если ранее кре-
стьяне имели запасы на несколько лет на случай неурожаев,
то теперь урожай уходил на ближайший рынок.

            Возросло и потребление крестьянина. В порефор-
менный период в средней крестьянской семье на пропитание
одной души уходило до 25 пудов хлеба, в том числе ржаной
муки, проса, гороха, круп и т. д., покупалось по 1-2 пуда чая
на семью133.

Большую роль в хозяйственной жизни страны порефор-
менного периода играли транспортные артерии, связывав-
шие различные торговые и промышленные центры. В силу
своего географического положения деревня Бузовьязы на-
ходилась на почтовом тракте (имелась и почтовая станция),

132 ЦГИА РБ. Ф. Р-473. On. 1.Д. 4288-4290.
133 РГИА. Ф. 1391. On. 1. Д. 73. А. 416.



 
 
 

связывавшем Уфу со Стерлитамаком, Оренбургом и далее
со среднеазиатским рынком. По сравнению с проселочными
дорогами, тракт был более приспособлен для перевозки гру-
зов, потому были удобные подъездные пути как для гостей
базара и Бузовьязов, так и для проезжающих по тракту в бо-
лее отдаленные края. Здесь в относительной близости распо-
лагались речные Стерлитамакский и Уфимский порты. Про-
ходила по территории Уфимской губернии и уезда железная
дорога.

Базарные дни проходили в селении в пятницу. На ба-
зар приезжали купцы и торговцы из Уфы, Стерлитамака и
других населенных пунктов округи. Ярмарка для окрестных
крестьян стала не просто местом, где они могли что-то ку-
пить или продать, но и своеобразным праздником для них,
к которому они тщательно готовились и ждали. Для базара в
Бузовьязово была отведена просторная сельская площадь, на
которой имелись огороженные торговые ряды. В настоящее
время на бывшей территории базара располагаются сельские
магазины.

Интересен репортаж одного из современников о ярмароч-
ной жизни середины XIX века. В очерке ярко передана ат-
мосфера, царившая в ярмарочные дни: «Здесь видим и рус-
ских баб в ярких праздничных сарафанах, и рослых мордо-
вок в их высоких и красивых головных уборах, и чуваши-
нок и вотячек в шлемообразных кичках, обвешанных мед-
ными бляхами и погремушками, и татарок, завесивших себе



 
 
 

лицо красными и белыми покрывалами и обутых в желтые
ичиги и черные туфли… Одних татарских харчевен для чер-
ного народа и мелочных торговцев на ярмарке устраивается
до десяти. В этих харчевнях подают чай, жареную баранину,
салму, пельмень и другие татарские блюда… Чай у магоме-
тан заменяет водку, все магарычи запиваются чаем и вместе
с тем заедаются пельменью. Однако ж значительные купцы
из татар, носящие роскошные халаты из одреса, сверху их
кафтаны из тонкого сукна, а на голове бархатные тюбетейки,
великолепно расшитые золотом, харчевен не посещают. Они
ходят в русские ресторации пить чай, а пищей довольству-
ются на квартирах»134.

На базар крестьяне приходили принаряженными, здесь
они встречались со своими знакомыми и родственниками из
ближних и дальних деревень, обменивались новостями, об-
суждали волнующие их вопросы. Можно было и себя пока-
зать, и других посмотреть. В качестве обязательного товара
на базаре все чаще предлагались книги, календари, игрушки.
Основными предметами торговли на рынке являлись сель-
скохозяйственные товары: зерно, мука, крупа, мясо, мед, яй-
ца, живой скот (лошади, коровы, овцы, козы), кожа, шерсть,
дрова. Купцы привозили для продажи сукно, разноцветные
валенки, сапоги яловые, хромовые и из шеврета, разного ро-
да деликатесы, чай и прочее.

134 Цит. по: История Самарского Поволжья с древнейших времен до наших
дней. XVI – первая половина XIX века. М., 2000. С. 225.



 
 
 

Отдельная часть базарной территории отводилась для
торговцев фруктами и овощами. Окрестные крестьяне-ре-
месленники привозили кустарные изделия (колеса для те-
лег, коромысла, лапти, топоры и топорища, деготь, выделан-
ные кожи и овчины и т. д.), нужные в крестьянском обихо-
де и пользовавшиеся большим спросом. Здесь начали про-
даваться и промышленные товары: обувь и одежда фабрич-
ного производства, сельскохозяйственный инвентарь.

Многие из сельчан ездили для покупок или продажи сво-
их изделий на ярмарки в Стерлитамак, где и выбор был бо-
гаче, и цены немного помягче.

Здесь же, на бузовьязовском базаре, располагался и кабак
(винная лавка). В основном он работал только в базарные
дни. Основными завсегдатаями этого заведения были гости
из православных селений. В отличие от православного насе-
ления, татары и башкиры почти не пили. Этому способство-
вали и мусульманские традиции: по Корану пьянство – боль-
шой грех. В сообщениях с мест татары и башкиры писали,
что «закоренелых пьяниц в наших местностях нет»135. Нель-
зя сказать, что мусульмане не были знакомы с «зеленым зми-
ем». В большинстве своем башкиры и татары пили спиртное
прячась, чтобы односельчане не видели и не было досужих
разговоров – дескать «он пьяница». Позднее в статистиче-

135 Цит. по: Родное М.И. Крестьянство Уфимской губернии в начале XX века
(1900-1917 гг.): социальная структура, социальные отношения. Уфа, 2002. С.
189.



 
 
 

ских материалах о Бузовьязах не говорится о том, что в селе-
нии имеется это специфическое заведение. Видимо, как и во
многих мусульманских деревнях, жители деревни запретили
продавать в своем селении спиртные напитки. В то же вре-
мя, по мусульманским предписаниям не было запрета пить
медовуху. И этим многие пользовались, вплоть до мусуль-
манских священнослужителей – имамов, муэдзинов. Ахмет-
заки Валидов по поводу медовухи писал так: «Не запрещен-
ный исламом этот напиток пили даже некоторые башкирские
имамы»136.

После открытия в 1888 году железнодорожной линии от
Самары в Уфу и далее по всей Российской Империи положе-
ние в сфере торговли меняется. Проложенная не так далеко
от наших краев железная дорога позволяла местным пред-
принимателям самим снаряжать свои телеги и обозы за то-
варом на железнодорожные станции по Уфимско-Самарской
железной дороге. На любой из этих станций были свои опто-
вые склады, где можно было купить оптом различные изде-
лия и продукты, вплоть до экзотических для наших мест –
будь то арбузы, виноград или даже заморские яства.

Было развито пчеловодство. В 1912-1913 годах пчел дер-
жали только в 11 дворах (всего 80 ульев)137. Среди местных
пчеловодов к 1917 году известны Бикметовы Мухаметдин
Хусайнович, Минислам Сахаутдинович, Абдулгата Ахмет-

136 Цит. по Заки Валиди Тоган. Воспоминания. Кн. 1. С. 55.
137 Крестьянское хозяйство… 1912-1913 гг.



 
 
 

галиевич, Байбулатовы Амирзян Ахметзянович, Абдулка-
бир Абдулбасырович, Ишмаковы Имамутдин 1аймалетдино-
вич, Исламутдин и Гилязетдин Шигабутдиновичи, Мустае-
вы Шайхетдин Низамутдинович и Мухаметшариф Мухамет-
хафизович, Абдиевы Валиахмет Абдулхаликович, Нурут-
дин Абдулнасырович, Нурмухамет Абдулхалимович, Хай-
рулла Бадагутдинович, Абдюков Мухаметхафиз Мухаметва-
лиевич, Сулейманов Гаффан Мухаметситдикович 138.

Были в селении и свои ремесленники. Для проезжающих
по тракту через Бузовьязы путников в случае неполадок с
гужевым или иным транспортом в селении работали кузни-
цы. Они же обслуживали местное крестьянство. Среди куз-
нецов известны Абдюков Мухаметхафиз Мухаметвалиевич,
Пажыкин Семен Платонович и Мустаев Нургалетдин Сира-
зетдинович139.

Так же как сейчас на больших автомобильных трассах
стоят различные закусочные, бутики, в то время в Бузовья-
зах развивалась торговая сеть. В селении на Уфимско-Орен-
бургском тракте в 1865 году работало шесть торговых ла-
вок. К 1917 году количество торговых заведений достигло
11. Это были мануфактурные и бакалейные лавки, обеспечи-
вавшие различными товарами как местных уроженцев, так и
проезжавших через селение путников. Известны имена вла-
дельцев этих торговых заведений. Это – Мустаев Губайдул-

138 ЦГИА РБ. Ф. Р-473. On. 1. Д. 4288-4290.
139 Там же.



 
 
 

ла Хазимухаметович, Абдюков Арслангарей Кагарманович,
Мустаев Хабибрахман Шаймухаметович, Абдиев Мухамет-
шариф Мухаметданович, Мустаев Мухаметшакир, Блинов
Кузьма Федорович, Жданов Латифулла Муфазалович, Жда-
нов Вализян, Губайдуллин Загидулла Губайдуллович, Бик-
метов Халяф Ахмадуллович, Сафаров Абдрахман Мусафи-
рович140. В базарные дни местные умельцы продавали свои
кулинарные изделия – пирожки, кыстыбы и Другие делика-
тесы. В общем, рыночная жизнь прошлого и настоящего, ма-
ло чем отличалась.

Многие жители занимались извозом между Оренбургом
и Уфой. Бузовьязовцы всегда гордились своими хорошими
ездовыми лошадьми, красивой и прочной сбруей, добротны-
ми телегами и санями. Обычно в поездку выходили две под-
воды: в одной сидел хозяин, вторая двигалась впереди. Каж-
дая поездка длилась неделями. Так старательные жители се-
ла укрепляли свое экономическое благосостояние.

Еще одно непривычное занятие было у селян: держали в
хозяйстве несколько коров (летом у себя в хозяйстве – од-
ну), а остальных давали напрокат башкирам с Давлеканов-
ской стороны, получая за это определенное количество сли-
вочного масла.

Недалеко от Бузовьязов находилось немало богатых поме-
щичьих имений. Одним из таких было имение князя Алек-
сандра Иовича Кугушева. Происходит этот княжеский род

140 Там же.



 
 
 

чуть ли не от самого Чингисхана. Ряд представителей этого
рода, дабы сохранить свои привилегии и земельные богат-
ства, в XVIL— начале XVIII века принял православие, в том
числе и предки А. И. Кугушева. Уфимская ветвь рода вхо-
дила в число богатейших людей Уфимского края. Алексан-
дру Иовичу принадлежало более 5,5 тысяч десятин земли,
из которых более 4,5 тысяч десятин (в том числе 1300 деся-
тин посева, водяная мельница и винокуренный завод) возле
села Подлубово досталось старшему сыну Александру Алек-
сандровичу Кугушеву. Второй сын Вячеслав Кугушев стал
владельцем поместья лишь в одну тысячу десятин. Наибо-
лее известен как раз он. Именовали его и «красным князем».
Женат он был на сестре профессионального революционера
Александра Дмитриевича Цюрупы. Он же был и управляю-
щим его имением. Позднее, А. Д. Цюрупа был известен как
народный комиссар продовольствия. Работа управляющим
имением помогла всесильному наркому при советской вла-
сти сдирать с «мужика» по три шкуры. Именно при нем По-
волжье и Приуралье пострадали во время страшного голода
1921-1922 годов, когда от недоедания погибли десятки ты-
сяч человек141. Были в округе и владения других крупных
помещиков. Можно назвать фамилии Щеголихина, Джантю-
рина, Лебединцева, Ушакова.

Для небогатых сельчан существенным подспорьем были

141 Роднов М. И. Уфа деловая: взгляд в прошлое IIУфа: страницы истории.
Сост. Агеев М. В. Уфа, 2006. С. 346-347



 
 
 

сторонние заработки. Многие крестьяне нанимались на по-
денные работы к местным и окрестным богачам.

В революцию 1905-1907 годов в Стерлитамаке и Бузовья-
зах того же уезда была образована организация октябрист-
ского толка (октябристы – легальная партия «Союз 17 октяб-
ря») под названием «Кружок, положивший в основе акт от 17
октября 1905 года». В программе объединения провозгла-
шалось, что для страны требуется «не препирательство из-
за избирательных прав, а деятельная созидательная работа в
духе прогресса к утверждению гарантии правового порядка в
государстве… при твердом убеждении сохранения целости и
единства России». Предлагалось начать разработку важней-
ших законопроектов об устройстве крестьян и рабочих, на-
родном просвещении, децентрализации управления142.

К 1905 году в Шмитовской волости насчитывалось 35 се-
лений и 17 хуторов частных владельцев. В волости насчиты-
валось 10224 жителя, которые «занимаются исключительно
земледелием»143.

В 1914 году, с началом Первой мировой войны, в связи с
антинемецкими настроениями в обществе Шмитовская во-
лость была переименована в Ново-Андреевскую. Всероссий-
ская сельскохозяйственная перепись 1917 года зафиксиро-

142 Центральный государственный архив общественных объединений Респуб-
лики Башкортостан (далее ЦГАОО РБ).

143 Алфавитный список населенных мест Уфимской губернии. Уфа, 1906. С.
402-403



 
 
 

вала в волости следующие населенные пункты: Абдрахманов
о (15 дворов – татары, 8 – мусульмане), Александровский ху-
тор (5 дворов, русские), Алексеевка (23 двора, русские), Бо-
голюбовка (7 дворов, русские), Болтино (87 дворов – укра-
инцы, 18 дворов – русские, 1 двор – казаки), Бузовьязы (450
дворов – мусульмане, татары, русские, башкиры, тептяри,
черкесы), Волково (43 двора, русские), Елизаветино (7 дво-
ров, русские), Заворуевка (11 дворов, русские), землеустро-
ительные хутора (9 дворов – русские, 1 двор – мордва), Ива-
новка (6 дворов, русские), Ишлы (228 дворов – тептяри, 3 –
русские, 1 – татары, 1 – мусульмане, 1 – поляки, 1 – евреи),
Каловка (3 двора, русские), Константиновка (32 двора – рус-
ские, 8 – украинцы), Макаровский хутор (8 дворов, русские),
Муксиново (47 дворов, мишари), Никитино (24 двора, рус-
ские), Ново-Алексеевка (45 дворов, русские), Ново-Боголю-
бовский хутор (5 дворов, русские), Ново-Михайловка (45
дворов, русские), Ново-Охлебинино (2 двора, русские), Но-
во-Троицкое (7 дворов, русские), Орловский (5 дворов, рус-
ские), Поляновка (26 дворов, русские), Семеновка (19 дво-
ров, русские), Старо-Адзитарово (280 дворов – мишари, 3 –
башкиры), Старо-Трумбетево (12 дворов, мусульмане), Ста-
ро-Яныбеково (29 дворов, мусульмане), Сулеймановка (24
двора, русские), Тансеитово (48 дворов – тептяри, 1 – миша-
ри, 1 – башкиры), Тукаево (40 дворов – татары и дворяне,
37 – мишари, 14 – башкиры), Уваровка (4 двора, русские),
Ушаковка (4 двора, русские), хутор Андреева (4 двора, рус-



 
 
 

ские), хутор Львова (4 двора, русские), хутор Алексеева (2
двора, русские), хутор Грибова (1 двор, русские), хутор Па-
латинский (12 дворов – украинцы, 1 – русские), хутора (16
дворов – русские, 2 – мусульмане), частные владельческие
хозяйства (7 дворов – русские, 1 – мусульмане, 1 – румыны,
1 – латыши, 1 – эстонцы, 1 – украинцы), хутор Яковлевский
(1 двор, русские)144.

Таким образом, ко времени революционных потрясений
осени 1917 года на территории края мирно соседствовали
татары и башкиры, русские и украинцы, мордва и поляки,
евреи и эстонцы, латыши, румыны и черкесы.

144 ЦГИА РБ. Ф. Р-473. Оп. 1. Д. 493-494.



 
 
 

 
Культура (религия, образование)

 

Культура сельчан края в этот период развивалась в тради-
ционном для мусульманских народов русле. В селениях края
действовали мечети, открывались новые мечети и медресе,
мектебе при них. Почти в каждом селении была своя мечеть,
в некоторых две и более. В отличие от русского (православ-
ного) духовенства, муллы не получали от государства ника-
кого денежного пособия. Мечети также строились на сред-
ства жителей тех или иных селений края. За выполнение раз-
личного рода мусульманских обрядов муллы все же получа-
ли различного рода пожертвования от прихожан.

Мечети в селениях края обычно располагались в больших
деревянных домах. Над самим зданием мечети возвышал-
ся высокий остроконечный минарет. Сам минарет старались
обшить блестящей жестью. На вершине минарета укреплял-
ся металлический блестящий полумесяц, повернутый в сто-
рону Мекки – религиозного центра всех мусульман. Из баш-
ни минарета азанчей зычным голосом ежедневно созывал
прихожан на молитвы.

Мечети обычно состояли из двух половин. В передней
прихожане оставляли обувь и входили в главный зал, где мо-
лятся. В стене напротив дверей была ниша, которая называ-
ется михраб, украшенная словами из Корана. Там же, в этой



 
 
 

нише, лежала книга – Коран. Здесь же стояла печь, тогда ведь
не было центрального отопления, а зимы были суровыми и
длинными.

Вообще, нужно сказать, жители края были очень религи-
озны. Пять раз в сутки они молились. Мужчины, все от мала
до велика, обязаны были носить тюбетейки. Соблюдать пост
(уразу) также должны были все, за исключением больных.
Наравне со старшими уразу держали и дети.

При большинстве мечетей были свои медресе (школа
среднего типа) или же мектебы (школы низшего типа).
«Мектебы и медресе рассеяны повсюду, где есть башкирское
и татарское население, редкая деревня не имеет своей мече-
ти, а где мечеть, значит – там есть мулла, там и мектеб, и
медресе», – писал в начале XX века М. В. Лоссиевский145.

В начальной школе – мектебе – ученик занимался в сред-
нем пять лет, обучаясь чтению, письму, арифметике, исто-
рии, арабскому языку, правилам чтения Корана, основам
шариата. Получив начальное образование, ученик мог про-
должить учебу в медресе. Обычно медресе авторитетного
муллы приходилось на несколько деревень в округе. Это
учебное заведение углубляло знания шакирда в области му-
сульманской философии, логики, юриспруденции. Особое
место в программе обучения отводилось изучению клас-
сического арабского языка как языка священного Корана.
Обучение в школах носило религиозный характер. Светские

145 Лоссиевский М. В. Кое-что о Башкирии и башкирах. Уфа, 1903. С. 13.



 
 
 

предметы обычно не преподавались. Они стали обязатель-
ными предметами обучения в новометодных мусульманских
учебных заведениях лишь с конца XIX – начала XX века.
Преподавателями были сами муллы мечетей. Медресе, как
и мечети, строились и содержались самим населением дере-
вень. Некоторые мектебы и медресе иногда содержались бо-
гатыми купцами-меценатами из мусульман.

Сохранились свидетельства о жизни медресе от самих
учащихся. В медресе обучался Заки Валиди. Он пишет:
«Медресе отца помещелось в четырех домах, там учились
сто пятьдесят – двести шакирдов… Осенью перед началом
занятий в медресе избирается “казый’’. После выборов его
сажают на кошму из белого войлока и четыре человека по
четырем углам поднимают вверх, прочие стараются ущип-
нуть; бывает, что некоторые пытаются довести казыя до слез
уколами шила. Но впоследствии казый тоже постарается на
них отыграться. Это и есть не что иное, как древний обычай
тюрков выбирать себе хана или правителя… Официальным
управляющим медресе был отец, но на деле реальные браз-
ды правления находились в руках казыя. Высоко оценивал-
ся тот казый, который мог решить все проблемы внутренней
жизни медресе, не вмешивая мударриса, то есть управляю-
щего медресе…»146

В Бузовьязах до большевистского переворота 1917 года
было четыре мусульманских махалля (мечети). К 1912 году

146 Заки Валиди Тоган. Воспоминания. Кн. 1. Уфа, 1994. С. 33



 
 
 

в 1-й мечети имам-хатыпом был Абдулла Ибрагимович Ку-
рамшин, во 2-й – Нурмухамет Исмагилович Зюлкарнеев, в 3-
й – Мухаметмансур Мухамстгарифов Абдиев, в 4-й – Абдул-
ла Фарвазетдинович Абдиев147. Две первые мечети были вы-
строены «иждивением» местного мецената дворянина Ша-
габутдина Рахматулловича Резяпова еще в 1850-е годы. Но
несомненным является то, что первая мечеть существовала
со времени основания селения. В 1863 году во время пожара
обе мечети сгорели. В те же 1860-е годы они были выстрое-
ны заново.

По «Ведомости о наличии медресе, духовенства и жите-
лей по Стерлитамакскому уезду Уфимской губернии на 1869
год», в селении действовали две соборные мечети. В пер-
вом приходе насчитывалось 500 душ мужского и 490 душ
женского пола. При первой мечети действовало в это время
и медресе на 200 шакирдов. Медресе содержалось за счет
средств родителей учащихся. Имам – хатыпом и мугалли-
мом был Кутлуахмет Жданов, утвержденный в звании има-
ма в 1844 году. Его помощником был имам-зямиг и мударис
Ибрагим Курамшин (в духовном звании с 1859 года). Муэд-
зином и мугаллимом-сабияном был Мухаметрахим Абдул-
менев (в звании утвержден в 1846 году148). Приход второй

147 Адрес-календарь Уфимской губернии на 1912 год. Уфа, 1912. С. 171
148 Имам – мулла, возглавляющий мечеть, руководящий богослужением; имам-

хатып – настоятель мечети; имам-зямиг – помощник хатыпа; мударис – заве-
дующий медресе, учитель взрослых; мугаллим – помощник мудариса, имел право
преподавать, но не имел права заведовать медресе; сабиян – учитель малолет-



 
 
 

мечети был не таким крупным – 250 мужчин и столько же
женщин. Очевидно, при этой мечети был мектеб, потому что
в упомянутой «Ведомости» имамом и одновременно учите-
лем числится Ахметвали Жданов (в духовном звании с 1830
года). Его помощником был имам Шагимардан Газизуллин,
а муэдзином Исмагил Зюлькарнаев. Все они, как указано в
«Ведомости», никакого денежного содержания от казны не
получали149.

С увеличением числа жителей селения появлялись новые
мечети. По российскому же законодательству как православ-
ным, так и мусульманам разрешалось на 100 дворов иметь
одну мечеть. С увеличением числа прихожан мечеть уже не
могла вместить всех молящихся. 3-я соборная была выстро-
ена по указу из Уфимского губернского правления в 1894
году. 4-я соборная мечеть выстроена в 1906 году. Уже в со-
ветское время в 1919 году появилась 5-я соборная мечеть,
Помимо названных выше мусульманских священнослужи-
телей, известны также имам Мухаметлатиф Динмухаметов
(в должности с 1859 года), имам Нурмухамет Зюлькарнаев
(с 1894 года), имам Абдулла Шагивалеевич Зюлькарнаев (в
должности имама 4-й соборной мечети с 1906 года), Хабиб-
рахман Мингазетдинович Ишмаков (в должности муэдзина

них, от слов «сабый жан»; муэдзин (то же, что и азанчей) – служитель мечети,
с минарета призывающий мусульман к молитвам.

149 Сулейманов А. М. Бузовьязы: люди и судьбы. Уфа, 2007. С. 101.



 
 
 

4-й соборной мечети с 1906 года), Бикмухамет Сафаров 150.
Учеба в мектебе и медресе обычно начиналась в ноябре

и заканчивалась в марте. Детей в эти школы обычно отдава-
ли с 7 лет. В течение 5 месяцев шакирды жили и учились в
здании медресе. В неделю – только один день проводили до-
ма. Чтобы пройти полный – курс обучения, при тогдашней
системе преподавания требовалось до 15 лет учебы.

Мусульманская школа представляла собой деревенскую
избу, в одной части которой шакирды учились и спали, а в
другой готовили себе еду. Перед началом учебного года каж-
дый шакирд вносил в денежный фонд медресе один рубль.
Деньги из этого фонда использовались на заготовку дров и
другие надобности. Кроме того, шакирды обязаны были пла-
тить каждый своему халфе (учителю) каждую неделю за уче-
бу 5-10 копеек. У шакирдов были и свои развлечения в мед-
ресе: игры «лэнгэр-лэнгэр», «мендэрлэшу» (игры с подуш-
ками) и другие. Девочки же обучались у «абыстай» – жен
мулл.

В 1879 году в селении при первой соборной мечети ра-
ботало медресе, в котором обучалось 100 шакирдов151. При
других мечетях также были школы-мектебы.

Начиная с конца XIX века в селениях края стали откры-
ваться земские русско-татарские школы (их открывали и со-

150 Там же. С. 61, 63-67,126.
151 История Башкортостана во второй половине XIX – начале  XX века. Т. II.

Уфа, 2007. С. 309.



 
 
 

держали уездные земства), а позднее и министерские школы
(находились в ведении Министерства просвещения). Внача-
ле сельчане не желали отдавать своих детей в эти школы, бо-
ясь крещения своих детей в них. Одними из первых в Стер-
литамакском уезде ввели у себя русский класс бузовьязовцы.
В 1877 году при медресе был открыт русский класс, в кото-
ром обучали русскому и славянскому языкам. Кроме этого
в конце XIX века в медресе преподавались, помимо рели-
гиозных предметов, арифметика, письмо, рисование, черче-
ние. Вероучителем в медресе работал местный мулла Муха-
метшариф Жданов. Основным же преподавателем был Му-
хаметгали Нургалиевич Резяпов, окончивший курс учитель-
ской школы в 1885 году. Резяпов получал жалование в 300
рублей в год, Жданову же, как преподавателю религиозных
дисциплин, которые были не основными предметами, пола-
галось 50 рублей заработной платы. В 1880 году в русском
классе преподавал учитель Хайрузаман Субханкулов, окон-
чивший татарскую учительскую школу. В 1897-1898 учеб-
ном году в русском классе при медресе обучалось 48 мальчи-
ков, из которых пятеро окончили полный курс обучения152.
С 1905 года «русский класс» при медресе реорганизуется
и именуется как «русско-башкирская» школа. К 1906 году
здесь преподавал Чанышев. Имеются сведения о школе за

152 Отчет Стерлитамакской уездной земской управы XXIV очередному Стер-
литамакскому уездному земскому собранию за 1897- 1898 год. Стерлитамак,
1899. С. 96.



 
 
 

1908/1909 учебный год. Учебное заведение называлось «Од-
ноклассное училище Министерское». В школе было три от-
деления (класса). Начало учебного года – 25 сентября 1908
года, конец – 11 апреля 1909 года. Здание школы принадле-
жало местному землевладельцу, школа размещалась в этом
здании с 1893 года. Площадь пола составляла 120 квадрат-
ных аршин. На 1 января 1909 года в школе обучалось 116
учащихся153.

Среди первых учительниц в Бузовьязах известна урожен-
ка деревни Муталыпово (ныне деревня Балышлы Благовар-
ского района) Суфия Гайнисламовна Курбангулова (позднее
вышла замуж за учителя Мамина), окончившая курс про-
гимназии. Начала работать она с 1 сентября 1907 года 154. В
1913 году было построено новое вместительное деревянное
здание школы из сосновых бревен. В здании было три класс-
ные комнаты, теплый коридор. Имелась сцена. Окна были
большими, с форточками. Во дворе имелся туалет.

В женском татарском училище в Бузовьязах в 1910 – 1911
учебном году обучалось 23 ученицы, из которых три выбыли
в течение года. Окончили курс обучения двое. Преподава-
ла в училище Суфия Гайнисламовна Мамина. В 1912-1913
учебном году в селении было построено специальное здание

153 Текущая школьная статистика Уфимской губернии на 1908- 1909 учебный
год. Уфа, 1909. С. 50-51.

154  Сборник постановлений Стерлитамакского уездного земского собрания
1911-1912 гг. Стерлитамак, 1912. С. 132-133, 152- 153,190-191.



 
 
 

для этой школы. Тогда же в мужском училище обучалось 62
учащихся, в то же время из-за недостатка места было отка-
зано в приеме 60 детям. В течение учебного года выбыло
три ученика, в том числе «из-за недостатка обуви и одеж-
ды» один. Учителем был Мурзакай Чингисханович Мамин.
В женском училище в это же время обучалось 30 учениц, в
приеме было отказано 30 детям, в том числе из-за недостат-
ка места 20-ти. В этом училище было переведено из класса
в класс 17 учениц, на второй год оставлено – 10, и одна уче-
ница окончила полный курс учебы. В течение года девочки
обучались в течение 157 учебных дней155.

Многие бузовьязовцы обучались в более престижных му-
сульманских учебных заведениях и позднее занимались пре-
подавательской деятельностью. Известен представитель ро-
да Ждановых мударис Хуснутдин Жданов (1767-1869), пре-
подававший в Балыклыкулевском медресе. Еще один пред-
ставитель этого рода К. Жданов обучался в известном уфим-
ском медресе «Усмания», по завершении которого препода-
вал в ней156.

Открылась в деревне и библиотека с книжным фондом в
500 книг. В 1917 году заведующим библиотекой был дворя-
нин Халяф Шагабутдинович Резяпов.

155  Сборник постановлений Стерлитамакского уездного земского собрания
очередной сессии 1913 г. Стерлитамак, 1914. С. 320— 321,330-351, 404-405.

156 Фархшатов М. Н. Народное образование в Башкирии в пореформенный пе-
риод. 60-90-е годы XIX в. М., 1994. С. 19, 87.



 
 
 

Европейская грамотность стала проникать и в татарские
и башкирские селения. Учились и женщины. Самой извест-
ной бузовьязовской девушкой до революции была Марьям
Мирсаидовна (Мирсаитовна) Резяпова, участковый врач 10-
го участка Стерлитамакского уезда (село Макарово, ныне в
Аургазинском районе)157. Родилась Марьям Мирсаитовна 18
сентября 1868 года на хуторе между деревней Тукаево со-
временного Аургазинского района и Бузовьязами. Отец Ма-
рьям Мирсаит Мирхайдарович умер очень рано, когда ей
было всего четыре года. Мать, Майтаба Хусайнова, башкир-
ка по национальности, была талантливой портретисткой. Бу-
дучи сиротой, она воспитывалась в приюте, окончила гим-
назию, училась в Петербургской художественной академии.
Однако в связи с прекращением государственного обеспече-
ния учебы была вынуждена вернуться на родину, в Бузовья-
зы, где стала учительствовать. А потом вышла замуж. Быст-
ро овдовела и жила на хуторе. Как водится, вела свое хозяй-
ство. В семье было четверо детей: Хасан, Халяф, Марьям
и Мадина. Они получили хорошее домашнее образование.
Марьям и Мадина учились в Мариинской женской гимназии
в Уфе. Медицинское образование Марьям Резяпова получи-
ла на Бестужевских высших курсах в Санкт-Петербурге. По-
сле окончания курсов с 1912 года работала в селе Макаро-
во. О том, с какой отдачей она трудилась в этом селе, гово-
рят следующие цифры. Так, за один только 1914 год ею было

157 Адрес-календарь Уфимской губернии на 1913 год. С. .157.



 
 
 

принято 19 тысяч больных, оказано 824 родовспоможения,
65 пациентам проведены операции на глаза.

С Бузовьязами связано и имя выдающегося просветителя
Мухаметсалима Ишмухаметовича Уметбаева (1841-1907),
уроженца деревни Ибрагимово. Он родился в семье началь-
ника кантона Ишмухамета Ишемгулова. С 1852 года Му-
хаметсалим обучается в престижном Оренбургском кадет-
ском корпусе. В этом учебном заведении кроме обязатель-
ных предметов преподавали каллиграфию, культуру речи,
музыку, иностранные языки. Мухаметсалим изучает тюрк-
ский, арабский, персидский, французский и русский языки.
В 1869 году его избирают волостным старшиной на родине.
Женился он на бузовьязовской девушке из дворянского рода
Резяповых. В 1879 году М. И.Уметбаев переезжает в Стер-
литамак, где ему было предоставлено место преподавателя
математики, русского языка и литературы. Через четыре го-
да он переезжает в Уфу. Здесь он пишет статьи, стихи, на-
учные работы, занимается просветительской деятельностью.
За общественную деятельность М. И. Уметбаев был награж-
ден орденом Святого Станислава, серебряными и бронзовы-
ми медалями.

До 1913 года было образовано Бузовьязовское кредитное
товарищество, правление которого располагалось на хуторе
Палатина близ селения. В Бузовьязах было открыто также
почтово-телеграфное отделение. В 1912 году начальником



 
 
 

отделения был Семен Леонович Соколов 158. Работал в селе-
нии и земский страховой агент Петр Михайлович Разумов159.

Больницы в деревне не было. Врачевали болезни сельские
знахари. При родах вызывались местные бабки – повитухи. В
случае тяжелых болезней приходилось обращаться в сосед-
нюю деревню Ишлы, где располагалась

участковая больница, заведующим которой был к 1912
году Андрей Григорьевич Галочкин. В Ишлах работала и
ветеринарная лечебница (амбулатория), заведовал которой
Александр Константинович Габов160.

158 Уфимский земский календарь на 1912 год. Уфа, 1912. С. 118; Адрес-кален-
дарь Уфимской губернии на 1913 год. С. 158.

159 Уфимский земский календарь на-1912 год. С. 157.
160 Там же



 
 
 

 
Портрет села (семья, быт)

 
Что милей – страна ль родная?
Ах, милей родной народ!
      Молоко и кровь святая,
Время вас не изживет.
(Дэрдменд (3. М. Рамеев), 1859-1921)

А теперь затронем семейную жизнь сельчан в это вре-
мя. До октябрьского переворота 1917 года порядок заклю-
чения и оформления браков сильно отличался от современ-
ной ситуации. В мусульманском обществе сохранялся обы-
чай уплаты калыма (выкупа) за невесту. Жена стоила неде-
шево. Чем богаче жених, тем большим, как правило, был и
калым. При женитьбе дворянина Габдулвали Ахметгарееви-
ча Давлетшина (владения рода располагались в Оренбург-
ском уезде) на дворянке Фархинур Шагабутдиновне Резяпо-
вой в конце 1850-х годов калым родителям невесты кроме
скота и строений составил 4000 рублей. Это были огромные
по тем временам деньги161.

Подобные народные традиции играли очень важную роль,
являясь преградой для создания семьи деревенскому бедня-
ку, неимущему или же просто лентяю. Если не можешь про-
кормить супругу и детей, нечего и жениться, – гласил суро-

161 Сулейманов А. М. Бузовьязы: люди и судьбы. Уфа,2007. С. 58.



 
 
 

вый неписаный закон. Поэтому в татарских и башкирских
деревнях типичным явлением была большая разница в воз-
расте жениха и невесты. Нормальным считалось, когда неве-
ста лет на десять младше. Например, Асянову Саяхетдину
Абдулгаллямовичу во время сельскохозяйственной перепи-
си 1917 года исполнилось 54 года, а его супруге было всего
40.

Нередкими были случаи весьма существенной разницы в
возрасте. Такой случай, к примеру, зафиксирован в семей-
стве 60-летнего Асянова Сахабутдина Даяновича. Разница в
возрасте мужа и жены в данной ячейке общества составляла
22 года – жене в 1917 году было 38 лет.

Существенная разница в возрасте во многом зависела и
от высокой женской смертности. Частые роды, болезни, от-
сутствие медицинской помощи обостряли конкуренцию на
«ярмарке» невест. Вместо молодого, привлекательного бала-
гура в тюбетейке девице на выданье зачастую приходилось
выходить замуж за уже состоявшего ранее в браке солидно-
го домохозяина. Такие пары встречались на селе сплошь и
рядом. Одной из таких пар была семья Асянова Абулнагима
Хафизовича (родился около 1872 года). В первый раз женив-
шись, он через некоторое время потерял свою жену после ро-
дов дочери. Воспитывать дочь одному, жить бобылем, вести
хозяйство без женской помощи было никак нельзя. Помы-
кавшись какое-то время в одиночку, Абулнагим взял в жены
местную красавицу. Разница в возрасте супругов составила



 
 
 

17 лет. К 1917 году у 45-летнего и 28-летней мужа и жены
дома воспитывались сыновья 5 и 1 годов, дочери 16 (от пер-
вого брака), 7 и 3 лет162.

Местные девушки, конечно же, не очень-то желали выхо-
дить замуж за мужчину в возрасте. Имея в виду это, неко-
торые из них, желая узнать свое будущее, выходили глубо-
кой ночью во двор, взяв с собой разноцветный лоскуток ма-
терии. С этим лоскутком заходили в сарай с овцами и завя-
зывали этот лоскуток на шерсти первой попавшейся овцы.
Или то же самое проделывали в курятнике. Если утром ока-
зывалось, что лоскуток привязан к старой овце или же к ноге
старой курицы, это означало, по мнению девиц, полный крах
– выдадут ее родители замуж за старого.

С другой стороны, в татарских и башкирских деревнях.
Урало-Поволжья постоянно существовала прослойка неже-
натых молодых мужчин, даже имевших собственное хозяй-
ство и дом, которые еще не набрали требуемую сумму на же-
ну.

Права голоса в вопросах женитьбы у молодых парней и
девушек, как правило, не было. Все решали родители. Мно-
гое в вопросах сватовства и женитьбы решали частенько чи-
сто меркантильные расчеты отца, матери, родственников.

Но все же любовь всегда присутствовала в жизни молоде-
жи. По вечерам юноши и девушки собирались где-нибудь за
околицей или у какого-либо двора. Узнавали друг друга луч-

162 ЦГИА РБ. Ф. Р-473. On. 1. Д. 4288.



 
 
 

ше. Или же зимними вечерами собирались у кого-нибудь в
доме – так называемый «аулак ой». Полюбившейся красотке
некоторые из ребят писали письма с высказыванием своих
чувств по отношению к ней. Были и такие издательства, ко-
торые выпускали открытки с готовыми текстами любовных
писем. Нужно было только вписать имя своей ненаглядной.

Текст одного из таких писем выглядел так:
«Эл хат, мэл хат, син яныема.
Сагынып яздым сэлам хат;
Кабул итсэн, укып бак,
Кабул итмэсэн утка як;
Син яныем, кара кашым, карлыгачым,
Сайрый торган сандугачым;
Гол йозен куреп туймый ике кузем;
Пар сандугач баласы,
Сайрый микэн анасы;
Син яныемны ничем, итеп – уземэ аласы…
Узеннен карашынны зинхар мина
кош телендэй булсада эйтче.
Я ышанычлы кеше артыннан хэбэр ит».

Приблизительный перевод письма таков:

«Вот письмо, лети письмо к моей дорогой.
Соскучившись, написал письмо с приветом;
Если примешь, прочитай,



 
 
 

А не примешь, сожги в огне;
Ты – дорогая, чернобровая моя ласточка,
Поющий мой соловушек;
Красотой цветка не наглядятся мои глаза.
Дитя двух соловьев,
Поет ли ее мать;
Тебя, дорогую, как бы взять за себя…
Свое мнение, пожалуйста, как-нибудь,
хоть на птичьем языке, скажи мне.
Или же передай через надежного человека».
Замуж девушек выдавали обычно с 18-19 лет. Очень ран-

ние браки к началу XX века уже ушли в прошлое. Свадьбы
обычно бузовьязовцы проводили зимой, когда не надо гнуть
спину с раннего утра и до вечерних сумерек на своих наде-
лах, а урожаи уже убраны, закрома полны и налоги уплачены.

Интересны материалы о свадьбах, опубликованные в 1911
году в челябинской газете «Голос Приуралья». Хотя в газет-
ной статье речь идет о башкирской свадьбе, но нужно учи-
тывать тот факт, что между башкирами и татарами различий
в образе жизни было мало, в том числе и всего того, что свя-
зано со свадебной обрядностью. Статью, написанную неким
А. Севостьяновым, приведем с сокращениями.

«Башкирская свадьба. Сватовство. Имеют башкиры от од-
ной до трех жен. Женятся на девушках не только: молодые,
но и старики. Так, если в состоянии жених уплатить отцу
невесты рублей 100 деньгами да голов 30 скота, то может



 
 
 

взять за себя и богатую девушку, хотя ему, может, больше
шестидесяти лет, а невесте только что исполнилось шестна-
дцать…

За богатую невесту платят рублей 100 или 200 деньгами
и голов 50 скота. За бедную платят скотом не менее 7 го-
лов. Кроме того, жених должен купить невесте необходимые
одежды: шубу, казакин, шапку, сарыки, 2 или 3 платья и на
несколько рублей серебра для нагрудника.

Торгуются будущие сваты из-за калыма очень сильно:
хлопают по рукам, каждый приводит свои доводы и хвалит:
один свою невесту, а другой – жениха, хотя ни тот, ни другой
не верят друг другу. Наконец торг кончается, сваты угова-
риваются, и отец жениха дает задаток деньгами, а отец неве-
сты от имени своей дочери дарит вышитую скатерть или пла-
ток…

Калым. За калымом приезжает не один отец невесты, а
привозит с собой жену и около двадцати человек родствен-
ников, так как отдача калыма женихом сопровождается уго-
щениями гостей и пировкой…

Гости приезжают к жениху обыкновенно к вечеру. Для
встречи их выезжают на дорогу за версту от деревни…
Встретив гостей и угостив их всех понемногу привезенным
медом, все садятся на лошадей и гонят до деревни во весь
галоп, причем стараются друг друга обогнать…

Пируют у жениха три дня: ходят из дома в дом, едят мя-
со, пьют мед, брагу и вино. На третий день к вечеру жених



 
 
 

выводит весь скот… и передает его своему будущему тестю,
после чего гостей провожают…

Канун туя. Бракосочетание. В назначенный день отец же-
ниха сзывает своих родных и вместе с женихом и родствен-
никами едет в дом невесты. Обыкновенно стараются прие-
хать к вечеру. Туда же приходит местный мулла для совер-
шения бракосочетания. Обряд бракосочетания совершается
в доме невесты и только над одним женихом… Мулла чита-
ет Коран, а жених молится. Родные жениха и невесты при-
сутствуют тут же. Мулла трижды спрашивает жениха: «Же-
лаешь ли ты взять за себя эту девушку (называет имя), с ко-
торой хочешь сочетаться сейчас?» Жених трижды отвечает:
«Желаю…» Точно так же два родственника невесты три раза
посылаются муллой спросить невесту, желает ли она выйти
за такого-то человека? И посланные всегда, пришедши, го-
ворят: «Желает…»

Для молодых приготовляется отдельная комната, куда и
зовут молодого. Молодой приходит и хочет войти в комна-
ту к своей молодой жене. Но парни ему загораживают двери
палкой и просят с него выкуп. Одарив их деньгами, он вхо-
дит в комнату, но и здесь его без выкупа не допускают до
жены-девушки. И только когда он одарит их, его подводят
к молодушке и соединяют их руки, после чего он может от-
крыть платок, прикрывающий лицо его молодой жены, и в
первый раз увидеть ее.

Туй. На другой день после бракосочетания происходят



 
 
 

разные игры, которые имеют общее название «туй». На туй
съезжаются посторонние башкиры из других деревень, ко-
торых угощают на тую мясом, большей частью лошадиным.
Для этой цели жених приводит откормленную лошадь…
большую часть мяса варят и приготовляют к играм, а часть
оставляют невареным для призов победителям в борьбе и
беге.

Игры начинаются обыкновенно в полдень. По деревням,
верхом на лошади, посылают мальчика, который гонит по
улице во весь галоп и кричит: “Туйга барыгыз! Туйга бары-
гыз!’’, т. е. “На туй идите’’..

Когда борьба… заканчивается, устраивают другие игры,
исключительно спортовые, например: лазание на шест, бег в
мешках, перетягивание друг друга и т. п.

К этому же времени обыкновенно прибегают скаковые ло-
шади, которые пробегают посреди народа, а все присутству-
ющие встречают их гиканьем и одобрениями.

Игры заканчиваются борьбой, во время которой бор-
цам-победителям дают ситцевые ленты, ложки или тюбетей-
ки. После этого все башкиры, прочитав молитву и призвав
благословение Аллаха на тех, кто устроил эти игры, расхо-
дятся.

Проводы молодых! На третий день гостей и молодых про-
вожают домой. Перед самым отъездом молодая со всеми
прощается и каждому что-нибудь дарит (скатерть, полотен-
це, платок, ситцевую ленту и т. п.), а получивший от нее по-



 
 
 

дарок отдаривает деньгами, исключительно серебром, на ко-
тором тут же прокалывают шилом дырочки и пришивают к
платку молодой, которым она в это время прикрыта.

Когда церемония прощания окончится, гости уезжают до-
мой. Но как только отец и мать молодого хотят выехать со
двора, их задерживают в воротах и не пускают. Тогда они
бросают на землю деньги, обыкновенно медные, за которы-
ми бросаются все их задержавшие, а они в это время уезжа-
ют…

Молодой едет домой не с молодушкой, а один, с молодуш-
кой же едет ее мать, которая провожает ее до дома мужа и
несколько дней гостит там. На другой день, после того как
привезут молодушку в дом ее мужа, ее приходят смотреть
женщины-соседки, а она угощает их чаем и каждой что-ни-
будь дарит.

После чая женщины идут с молодушкой за водой, пока-
зывают место, где берут воду, а она, зачерпнув воды, броса-
ет в воду серебряную монету, для того чтобы не забыть до-
рогу к этому месту. Этим заканчивается вся церемония сва-
дьбы»163.

Татарские семьи в основном состояли из одного-двух по-
колений. Старинные большие семьи до трех поколений (дед
и бабушка, сыновья, внуки) ушли в прошлое и были чрезвы-
чайно редким явлением. Таких случаев в Бузовьязах в 1917

163 Родное М. И. Из истории башкирской свадьбы II Вестник Академии наук
РБ. 2008. Т XIII. № 2. С. 66-69. 164



 
 
 

году зафиксировано немного. Так, семейство 42-летнего Су-
лейманова Абдулбаяна Мухаметсадыковича состояло из гла-
вы семейства, сыновей 10, 7, 3 лет и только что родившегося.
Жил с ними 76-летний отец, отошедший в силу возраста от
домашних дел. Жене Абдулбаяна было 40 лет, дочерям было
17, 12 и 6 лет. Всего 10 человек в семье. Обычно же семьи
состояли из 5-6 человек. Типичной такой семьей является
хозяйство Асянова Магафура Сабировича. Самому домохо-
зяину в 1917 году исполнился 31 год. В связи с 1-й мировой
войной хозяина взяли в армию. Его сыновьям было 5 и 2 го-
да. Хозяйство же в отсутствие мужа вели его 25-летняя жена
и сестра 18 лет.

От многолюдности семейства зависело и ее экономиче-
ское благосостояние. Земли под посев, как известно, кре-
стьянским обществом распределялись по наличным муж-
ским душам.

Были в селении и свои долгожители. Матери 40лет-него
Мухаметфазыла Абдулкадыровича Асянова в 1917 году бы-
ло 85 лет. Из-за частых болезней, низкой медицинской по-
мощи, работы на износ в жаркие летние месяцы многие не
доживали до 70-летнего и даже 60-летнего возраста. В ос-
новном среди лиц старше 60 лет, как и сейчас, преобладали
женщины164.

Интересны описания жителей Уфимской губернии уже
упоминавшиеся писателем С. Р. Минцловым. Он пишет о

164 ЦГИА РБ. Ф. Р-473. On. 1. Д. 4288.



 
 
 

башкирах, имея в виду и татар, так: «Ходят они в большин-
стве случаев оборванцами, но если принарядятся – костюм у
них красивый – лапти, белые онучи, красные штаны, желтая
или синяя рубаха, поверх нее черная, очень короткая без-
рукавка и красная или зеленая тюбетейка на коротко остри-
женной голове. Физиономии у всех – пугачевские. Особенно
дикими они кажутся на сходах, когда разгораются страсти и
начинаются яростные крики и наскоки один на другого»165.

Какими же виделись жителям татарских и башкирских се-
лений и гостям их родные деревни? На этот вопрос мож-
но ответить так – они были однотипными. Каждое селение
окружал плетень (такие же изгороди окружали наделы кре-
стьян). Это делалось, прежде всего, для того, чтобы домаш-
няя скотина не выходила на поля. Внутри селения имелись
лужайки (внутренний выгон) для выгула скота в ночное вре-
мя. В изгороди, окружавшей селение, были проделаны во-
рота, выходившие на ту или иную дорогу в соседние селе-
ния. В некоторых деревнях были даже предусмотрены долж-
ности смотрителей околиц, которые наблюдали и за ворота-
ми. Крыши домов были покрыты тесом, лубом или же соло-
мой. Лишь некоторые зажиточные хозяйства имели дома с
железной крышей. Над крышами домов высились минареты
мечетей.

Сохранились свидетельства о Бузовьязах и на страни-
цах губернской прессы. В 1880 году на страницах газеты

165 Минцлов С. Р.Указ. соч. С. 31.



 
 
 

«Уфимские губернские ведомости» вышла статья А. Клева-
нова «Поездка в Табынск и Усолку». Автор пишет: «Сно-
ва уселись на тарантас и покатили на следующую станцию
Ишлы. 18 верст дорога больше ровная, оврагов мало; в Иш-
лах нам пришлось оставить большую Оренбургскую дорогу
и свернуть на проселочную, ведущую в Табынск. Верстах в
14 от Ишлов находится большое татарское селение Бузовьяз,
где более тысячи домов и три мечети. В селении есть из жи-
телей русский всего один – и тот содержит кабак. Ничего не
может быть скучнее вида татарских деревень – ни деревьев,
ни зелени около домиков; вообще татары не разводят ника-
ких огородных овощей и вообще очень верны своей нацио-
нальности: в русских селениях вы встречаете поселивших-
ся там татар, а в татарских русских поселян вовсе нет и ес-
ли бывают русские, то как торговые гости или содержатели
кабаков.. Да еще, правда, забыл, волостные писари из рус-
ских, иначе быть не может. Если русские в отдаленных кра-
ях недолюбливают новизны, то татары еще более, и теперь
они живут своим особенным миром, как жили 200 лет тому
назад»166.

В настоящее время многие бузовьязовцы работают в горо-
дах или же в самом селе, получая за свою работу ту или иную
плату. В прошлом, разумеется, такого не было. У крестьяни-
на был земельный участок, с которого он получал урожай,
платил земельный налог. Помимо земельного налога, нужно

166 Уфимские губернские ведомости. 1880.16 февраля.



 
 
 

было отдавать свои кровные заработанные деньги на волост-
ные, общественные надобности. Кроме того, из-за нехват-
ки земли-многие брали в ссуду у Крестьянского поземельно-
го банка земельные участки, за которые, хоть и в рассрочку,
также нужно было платить.

Рассмотрим хозяйство среднестатистического бузовья-
зовца на предмет того, какой прибавочный продукт они по-
лучали от своего хозяйства (земельный надел, домашняя
живность). Семейство 44-летнего Асянова Мухаметшакира
Абдулкадыровича к 1917 году состояло из семи человек,
кроме самого хозяина зарегистрированы его жена – 35 лет,
сыновья – 17, 12 и 4 лет, дочери 14 и 9 лет. В хозяйстве име-
лись однолемешный плуг и сепаратор, домашняя живность
была представлена одной рабочей лошадью, двумя корова-
ми, двумя подтелками, двумя те д ятями и двумя овцами.
Надельной земли за Мухаметшакиром было всего лишь 2,16
десятины, в том числе – 0,17 дес. усадьбы, 1,20 дес. пашни,
0,05 дес. сенокоса, 0,74 дес. прочих угодий. Из-за нехват-
ки земли для обеспечения своего семейства домохозяин был
вынужден брать ежегодно на один год в аренду землю у сво-
их односельчан – всего 2 дес. озимых и 0,80 дес. яровых. В
то же время и сам М. А. Асянов сдавал часть своей земли
в аренду. Домохозяином засевалось 1,33 дес. озимой ржи,
0,66 дес. овса, 0,33 дес. гречи, 0,33 дес. гороха, всего 2,65
дес. Под паром было 1,33 дес. В 1910-е годы средний урожай
озимой ржи с десятины составлял 47 пудов. Умножив 1,3о



 
 
 

дес. на 47 (1,33x47), получим 62,51 пуда. Пуд же равнялся
16,38 килограмма. Итого получается 1023,91 килограмма.
Овес также употреблялся в пищу. Средняя урожайность ов-
са в те же годы составляла 39 пудов с десятины. Засеянные
М. А. Асяновым 0,66 дес. овса умножим на 39 и получим
25,74 пуда, то есть 421,62 килограмма. В то же время нуж-
но было кормить лошадь, годовое потребление которой со-
ставляло 12 пудов. Таким образом, на потребление семей-
ства оставалось 13,74 пуда овса. Всего итого озимой ржи и
овса на семейство оставалось 76,25 пуда. Вместе с гречой
и горохом выходило порядка 100 пудов на продовольствие,
семена и налоги. Ежегодное потребление взрослых в то вре-
мя составляло около 20 пудов, детское считалось половин-
ным – 10 пудов. Таким образом, на питание взрослых в год
нужно было 40 пудов и 50 пудов пятерым детям. Излишка
хлеба на продажу практически не оставалось. Была, конеч-
но же, еще картошка. Выручало и то, что в хозяйстве име-
лись железный плуг и сепаратор. Некоторые крестьяне «за-
шибали деньгу» и на найме своего инвентаря для работы на
другого домохозяина. Коммерческий характер носило и то,
что семейство Мухаметшакира держало шесть голов круп-
ного рогатого скота. Видимо, хозяева сбывали полученное
сливочное масло, сметану и творог на местном базаре. Тоже
ведь подспорье. Иначе можно сказать, что эта семья в своей
повседневной жизни во многом опиралась на животновод-
ство. Нужно ведь и надоить коров, запасти сена, смотреть за



 
 
 

стойлами, выносить навоз, да и за сепаратором посидеть. В
общем, можно сказать, семейство Мухаметшакира Асянова
не слишком бедствовало, середняцкое хозяйство. Водились
кое-какие деньги. В то время сепараторы стоили от 55 до 73
рублей, да и за плуг было заплачено порядка 12-14 рублей.

Многие другие сельчане также во многом рассчитывали
на животноводство. Семья Мухаметтагира Сулейманова (68
лет) состояла из четырех человек. Здесь также проживала
жена домохозяина (65 лет), сын (14 лет) и приемная дочь (16
лет). В хозяйстве было достаточно много скота – три рабо-
чие лошади и один жеребенок, две дойные коровы, три под-
телка и теленка, 16 овец, всего 25 голов. Имелся и одноле-
мешный плуг. Только пашни во владении Сулейманова было
14,40 дес. Половину поля он отдавал под пар – 7,33 дес., а
засевал же 7,01 дес.: озимой ржи – 2,60 дес., овса – 3, проса
-0,16, гречи – 1,25 дес. На четырех человек это очень много.
Будучи в возрасте, вдвоем с женой и сыном-подростком Су-
лейманов не мог все сельскохозяйственные работы выпол-
нить сам. Потому за плату нанимались местные обедневшие
сельчане, попросту батраки. Оставались товарные излишки,
прежде всего овес, которые продавались на местном базаре
или же близлежащих ярмарках. Были, конечно, и семейства
с гораздо большим достатком, но на них мы останавливаться
не будем. Советская власть многих из них позднее раскула-
чила и сослала в другие края.

Или возьмем семью Абуталипа Мухаметхафизовича Ася-



 
 
 

нова (50 лет). Кроме хозяина в семье были жена (45 лет), сын
(6 лет) и 14-летняя дочь. Вроде бы надельной земли совсем
немного -2 ,1 6 дес., в том числе пашни всего 1,20 дес., сено-
коса- 0,05, усадьбы – 0,17, прочих угодий – 0,74 дес. С виду
бедняк бедняком. Но Абуталип купил к этому времени две
десятины купчей товарищеской земли (по одной дес. паш-
ни и сенокоса). Был у него и железный однолемешный плуг.
Видно, человек был очень старательный – помимо этого, он
ежегодно брал в аренду землю у своих односельчан (2,66 дес.
озимых посевов и 0,86 яровых). Таким образом, вместе с па-
ром у него выходило 5,72 дес. земли: озимой ржи 1,91 дес.,
овса – 0,66, проса – 0,33, гречи – 0,58, гороха – 0,33 дес.

В общем, крестьянин выкручивался как мог. Многое в
этом плане зависело от конкретных условий жизни на тот
или иной период. В этой связи интересно положение семей-
ства Тарифа Мухаметсалимовича Асянова. Хозяину в 1917
году исполнилось 63 года. В семье также были его 62-летняя
жена, два неженатых сына 33 и 24 лет, 17-летняя дочь. Зе-
мельный надел у этого семейства был достаточно большим
– 12,32 дес.: 0,17 дес. – усадьбы, 9,60 – пашни, 0,44 – сено-
коса, 2,11 дес. – прочих угодий. Но сеял он с семьей всего
лишь 3,91 дес., да плюс пара было 1,94 дес. Всего 5,85 дес. В
общем, можно было бы сказать – маломощный середняк. Но
дело, оказывается, в том, что обоих сыновей царские власти
забрали в армию на войну с Германией. Асянов с женой и до-
черью не мог провести все работы на полях. Потому он при-



 
 
 

нял самое простое решение – стал сдавать за деньги излиш-
ние земли в аренду бузовьязовцам. Малоземельными одно-
сельчанами у него арендовалось 3,32 дес. под озимые посе-
вы и 1,66 дес. под яровые. И арендаторам польза, и хозяин
в накладе не остается.

Но нужно было ведь еще платить различные налоги, за
арендованную землю заплатить, оставить семена на следую-
щий год. Для посева на одну десятину озимой ржи требова-
лось 8-10 пудов.

В общем, жизнь в деревне была несахарной. Для любого
крестьянина труд на своем наделе земли являлся источни-
ком благосостояния и богатства. В 190'7 году в № 21 журнала
«Нужды деревни» были обнародованы данные о крестьян-
ском труде в цифрах. Из приведенных данных получалось,
что крестьянин затрачивал на ведение сельского хозяйства
25—40% трудового времени. В зимние месяцы у сельчанина
было мало работы. Летом же на своем участке земли он тру-
дился и по 20 часов в день167. Нужно и за засеянными полями
смотреть, пропалывать их. На зиму нужно заготовить сена.
Затем осенью приходит страдная пора, нужно убрать с полей
урожай. Перевезти снопы в родное селение. Тут еще карто-
фель нужно вскопать и капусты нарубить. До зимы нужно пе-
рекрыть солому на крышах своих изб и сараев, поправить из-
городи, подготовить сани к зиме, заготовить лыко, наплести
лаптей и сделать колодки под них для сырой погоды. Нуж-

167 Безгин В. Б. История сельской повседневности. Тамбов, 2008.С. 12.



 
 
 

но ведь еще рубахи справить и исподнее для холодной зимы.
Еще приходилось женщинам коноплю (киндер) вымачивать,
обрабатывать ее, чтобы потом посидеть за ткацким станком.
Да и конопляное масло сделать – в ту пору конопля нужна
была в первую очередь для житейских надобностей, а не для
ловли подобающего настроения от ничегонеделания некото-
рыми нашими согражданами. Работы было завались. Да тут
еще староста с утра заставит пойти или изгородь подправить
на своем участке вокруг деревни или же поработать вместе
с другими односельчанами у запруды мельничной. По весне
ведь всякое может случиться после разлива. Вот и работают
мужики на общество – мельница-то своя, деревенская. Да-
леко ходить не надо для обмолота своего зерна.

Крестьяне предпочитали забитую птицу или же мясо
овец, коз, телят продавать на местных базарах. Да и куриные
яйца тоже шли на базар. До революции ведь наша страна пол-
ностью обеспечивала потребности Франции и других запад-
ноевропейских стран в этом продукте. Да и хлеб родной то-
же шел баржами в балтийские порты, а оттуда уже в алчущие
нашего хлеба заморские дали. Вот потому в то время При-
балтика (латвийские, эстонские морские порты) наша про-
цветала как транзитный экспортер российских богатств, не в
пример нашему с вами времени. Да и некоторые из морских
прибалтийских портов были построены руками российских
людей, в основном каторжан, среди которых был и наш од-
нодеревенец Канзафар Усаев.



 
 
 

В сельском дворе обычно стоял сарай со стойлами для до-
машней живности, курятник, клеть, баня. У бедных сельчан
сарай представлял собой постройки из жердей, обмазанные
глиной.

Домашний интерьер избы был также неказист. Входя в
дом, внимание в первую очередь привлекала большая печь,
располагавшаяся, как правило, в одном из углов. В печь был
вделан казан (котел), где готовились семейные кушанья. Од-
на половина печи была предназначена для хлебопечения.
Между печкой и стенами оставалось довольно большое про-
странство. Вдоль деревянных стен располагались деревян-
ные же полати или же нары, служившие, как современные
кровати или диваны. На нарах лежали горы подушек и оде-
ял. Кроме простого кухонного стола, скамеек, простеньких
табуреток, шкафа для кухонной посуды, сундуков с прида-
ным и другими богатствами домашних, в доме практически
ничего не было. По весне под нары ставили плетеную корзи-
ну, где высиживали свои яйца гуси.

На огороде и в саду выращивали картофель, редьку, свек-
лу, лук. Огурцы и помидоры, морковь и свеклу, капусту сель-
чане практически не выращивали. Яблонь, смородиновых,
малиновых кустов также в садах не было. Это все в деревню
пришло уже в советское время.

Главное место в пищевом рационе сельчан занимали муч-
ные и крупяные изделия. Это видно и из того, что сеяли бу-
зовьязовцы на своих земельных наделах. Так, Асянов Абул-



 
 
 

гата Мухаметхафизович засевал 7,46 десятины, из которых
2,66 десятины приходилось на озимую рожь, 2,82 дес. на
овес, 0,66 дес. на просо, 0,66 дес. на гречу, 0,66 дес. на горох.
Некоторые из сельчан засевали также пшеницу, полбу, яч-
мень, чечевицу. Таким образом, бузовьязовцы употребляли,
в пищу муку ржаную, пшеничную, гороховую, овсяную, про-
сяную, гречневую. Использовались при приготовлении пи-
щи и крупы – пшено, гречка, полба, ячмень.

Большое значение в рационе местных крестьян имели бо-
бовые культуры – горох и чечевица. Так как главной зерно-
вой культурой у бузовьязовцев являлась озимая рожь, то и
применялась ржаная мука в широких масштабах при приго-
товлении пищи. Прежде всего, она шла на выпечку хлеба и
других изделий. Использовалась ржаная мука и как припра-
ва к жидким блюдам. Ржаной 3 хлеб всегда стоял на столе
– его ели и с картошкой, и с молоком, катыком, чаем. Бра-
ли его трапезничать и во время уборки урожая или других
сельскохозяйственных работ.

Одним из любимых блюд сельчан были блины. Готови-
ли их в основном из пшенной муки, изредка использовалась
гречневая или овсяная мука. На основе той же пшенной му-
ки готовили и кыстыбый. С начала XX века при готовке кы-
стыбыя стали использовать картошку. В рацион татарских
крестьян входили и перемячи.

Пшеничная мука была для многих сельчан роскошью и
потому шла в основном на стол в праздничные дни. Крупы



 
 
 

использовались при приготовлении супов и каши.
Суп готовили по вечерам в казане (котле). Заправляли его

кусочками теста – умач, тукмач. Одновременно готовили с
супом вместе картошку и мясо. Но мясо подавали редко, в
основном в праздничные дни. Суп подавали в глубокой чаше
на стол. Все вместе ели суп из этой чаши. На второе блюдо
уже подавали картошку и мясо.

Кашу также подавали на стол в чаше. Посреди каши в
углубление наливали сливочное масло. Каждый из присут-
ствующих за столом должен был есть кашу, со своей стороны
макая ложку с кашей в масло.

Домашняя кухонная утварь была неказистой, в основном
кустарного происхождения. Ведь для покупки железных из-
делий необходимы были деньги. А металлическую посуду
хорошо заменяли деревянные и гончарные изделия. На столе
у сельчан обязательно стоял самовар. Наиболее универсаль-
ной посудой для приготовления пищи были чугуны и горш-
ки.

В чугунах варили картофель в кожуре, супы, в горшках –
различные каши. Имелись также сковороды. Кухонный ин-
вентарь, связанный с печкой, дополнялся кочергой, ухватом.

Имелись также различные ножи, цедилки для процежива-
ния молока, ведра для воды, в основном деревянные.

Из гончарной посуды кроме горшков употреблялись
также корчаги для замешивания теста, кринки и кувшины
для хранения и переноски молочных продуктов и напитков



 
 
 

емкостью до 2-3 литров. Так же, как и сейчас, использова-
лись деревянные скалки и доски для разделывания теста.

У молодежи были различные гулянья. Кроме аулак – ой,
собирались на горе Кызлар-тавы. Там играли в различные
игры – «третий лишний» и т. д.

Гайша Халяфовна Асянова о деревенском быте прежних
лет вспоминает так:

«У простых крестьян дома были крыты соломой, сараи то-
же. Если у крестьянина во дворе была одна лошадь и корова,
это считалось большим богатством. Были так – же дворы, где
жили сироты, вдовы, у которых под печкой жили только од-
на-две курочки. Были у жителей и небольшие земельные на-
делы. Одежду крестьяне изготавливали сами. Зимой валяли
домашнее сукно. Из этого сукна шили чекмени вместо тулу-
па и чулки из белого сукна. Также ткали из льна и шерсти
рубашки, платья, штаны.

Для украшения дома по праздникам ткали полотенца,
скатерти, занавески (чаршау), паласы. Особенно трудно при-
ходилось девушкам из бедных семей. Не так-то просто го-
товить приданое: прясть, ткать, вязать, отбеливать льняные
полотна на весеннем снегу…

Теперь о крестьянской еде. Если всегда имелся черный
ржаной хлеб, то было очень хорошо. Но не у всех он был.
Большая семья готовила обед так. Две чаши чищеной кар-
тошки крошили и опускали в кипящий котел, туда же опус-
кали просяные или гороховые чумары – кусочки раскатанно-



 
 
 

го теста. Мяса в супе не было, масла или жира тоже, как и лу-
ка и других приправ. Заправляли суп кислым молоком (ка-
тыком). Суп был густой и сытный. Кроме супа варили про-
сяную кашу, ели со сливочным маслом, молоком или пато-
кой (у кого была корова). Больше ели гороховый суп, пече-
ную картошку с хлебом. Крестьянин старался мясо не есть,
а продавать. Ведь деньги всегда были нужны.

Во время подготовки к зиме, когда утепляли дом, сарай,
обед не готовили – это отнимало бы время. Бывало, на ска-
терти нарежут хлеба, поставят питьевую, воду, соль, луку на-
чистят. Быстренько поедят – и за работу. А вечером уже гу-
стой суп с хлебом.

Жители нашего села всегда нуждались в дровах. На зиму
из навоза и соломы готовили кирпич – кизяк. Дрова заготав-
ливали в трескучий мороз. Часто избы согревали железные
печки, которые делали на продажу жестянщики. Железную
печку топили или соломой, или кизяком, или хворостом. От
такого топлива изба быстро остывала».

Нельзя не сказать и об именах, дававшихся родителя-
ми бузовьязовцев в прошлом. Среди мужских имен наибо-
лее часто встречаются двусоставные имена, заимствованные
из арабского языка. Сельчане, отличавшиеся особой рели-
гиозностью, старались давать имена, связанные с именами
пророков, – Мухамет (Мухаметгариф, Мухаметсадык, Му-
хаметсалим), Аюп, Юсуп, Ибрагим, или же такие, как Габ-
дулла (Абдулла), означающее «Раб Аллаха», отсюда полу-



 
 
 

чаем имена Габдулхалик, Габдулбасыр. Да и другие имена
полны смысла, добрых пожеланий, благодарности всевышне-
му за радость отцовства и материнства – Арслан (лев), Бах-
тияр (счастливый друг), Газиз (драгоценный), Галим (уче-
ный), Таребирде или же Тенребирде, Гатаулла (подарок Ал-
лаха), Зыятдин (миссионер, распространяющий религию),
Кагарман (богатырь, герой), Мансур (победитель), Мударис
или же Муддарис (учитель, наставник), Ризван (благосклон-
ность), Салим (здоровый) и т. д. Из имен, которые встреча-
ются среди предков бузовьязовцев в X V II-X V III веках,
выделим старые тюркские имена: Барыш, Ждан, Токай, Ка-
ныбек, Явгильда, Акберда, Агиш, Сарай, Урак (Урук), Му-
кай, Сафаргали, Чембулат, Байбулат, Акбулат, Утягул, Бай-
рамали, Белей и другие.

Самыми поэтичными были, конечно же, женские имена. В
ревизских сказках (переписях населения) очень много имен,
в которых одним из компонентов является «гуль» – «цве-
ток»: Гульнара, Гульнафиса (изящный цветок), Гульниса,
Гульбанат (девушка-цветок), Гульбиназ, Гульямал, Гульба-
ну (госпожа-цветок), Миннигуль, Айгуль, Гульбика, Гулью-
зюм, Гулюстан и т. д. Да и другие имена были неповторимы
– Амина (верная, честная), Асма (возвышенная), Галия (до-
рогая), Нафиса (изящная, тонкая), Малика (царица), Суфия
(не делающая зло), Халима (мягкая, добрая), Шайда (люби-
мая) и т. д.

Среди татар был также распространен обычай присваи-



 
 
 

вать своим односельчанам прозвища – кушаматы. Татары
всегда были веселым, все подмечающим народом. Давались
они незлобиво, главное, не обидеть человека. В каждом та-
тарском селении есть десятки Фаритов, Ильфиров, Ильги-
зов, Рафилев, Айдаров и т. д. Многие из прозвищ отражали
внешность человека (рост, цвет лица, особенности походки
и т. д.), другие же показывали, какой он по характеру. По-
средством прозвищ можно было выделить одного Фарита от
другого, Рафиля с той улицы от Рафиля с другой. В беседе
с другим человеком не будешь же показывать азы знаний ге-
неалогии других людей – можно сразу сказать: «Да это тот
“саескан”». Многие из кушаматов идут с давнего времени,
закрепившись за каким-либо родом.

Приведем кушаматы, собранные учительницей Бузовья-
зовской средней школы Альфией Наиловной Канбековой и
любезно предоставленные ею для использования на страни-
цах данной книги. На некоторых из прозвищ бузовьязовцев
остановимся подробнее.

Алатыр – выходцев из Алатырского уезда в селении до сих
пор так зовут.

Антон – Минигали бабай представился Антоном во вре-
мя войны, об этом прознали односельчане – вот и готов ку-
шамат.

Бабай – глава семьи еще с молодости одевался, как дед,
ходил спокойно, не спеша.

Батанов – приехав после учебы в родное село, Фарит на-



 
 
 

чал говорить, ссылаясь на различные законы. Так обычно го-
ворил первый секретарь райкома партии Батанов.

Бэлеш – у этого персонажа лицо было круглым и полным,
напоминавшим бэлеш.

Борзай – этот род прежде держал борзых собак.
Бройлер – в Бузовьязах было два парня, которых звали

«чебеш». Чтобы как-то отличить их друг от друга, одного из
них, поздоровее, стали именовать «Бройлер чебеш», а потом
и просто «Бройлер».

Букай – находясь под градусом, Раис предпочитал дому
баню для ночлега. Люди издавна считали, что там водится
всякая нечисть, то есть букаи («букайлар»).

Гагарин – когда Ринат был маленький, сидел на подокон-
нике и смотрел на улицу, заерзал и нечаянно свалился с
подоконника. Мать, недолго думая, сказала: «Смотрите, мой
сын умеет летать, как Гагарин».

Дворян – этот род дворянский по происхождению.
Дуга – был длинным и сутулился, как дуга из лошадиной

упряжки.
Заплатка – он всегда рекомендовал на все дырявые пред-

меты ставить «заплатку».
Зыякай – на месте усадьбы Фаниса прежде жил дед
Зыятдин, которого сельчане звали «Зыякай». Эта кличка

досталась и нынешнему владельцу этой усадьбы.
Кара – смуглый.
Кирза – у него на лице были оспинки.



 
 
 

Клоун – он часто рассказывал смешные истории.
Колмак – по преданиям, предки переехали из деревни

Калмыково Бураевского района. Когда Абдюковы Галинур
абый и Габида апа пришли на зубок к Ишмакову Галлию,
тот объявил, что называет своего сына Галинур колмак. Так
кличка одной семьи стала и кличкой второй семьи.

Крокодил – очень здоровый, за один присест мог съесть
одну большую буханку хлеба, из ребят кто-то сказал: «Ты так
много ешь, как крокодил».

Крыском – в годы нэпа Ваиз абзый был председателем
крестьянского комитета взаимопомощи (сокращенно Кре-
ском), с тех пор его называли Ваиз Крыском.

Кукы – Латиф часто взбирался на дерево и куковал, как
кукушка.

Кумган – дед любил попить бражку из чайника или кум-
гана.

Кытай – дед привозил китайский чай на продажу и гово-
рил, что возит из Китая.

Мачта – он вместо слова «матча» (потолочная балка) ска-
зал «мачта», это запомнили его знакомые.

Мелекай – дед был заядлым рыболовом, но вот беда, рыба
попадалась сплошь мелкая. Когда спрашивали, какую рыбу
он поймал, дед всегда отвечал, что большую.

Монгол – маленький, смуглый, односельчане решили, что
он похож на монгола.

Мукрый – во время дождя Фанис зашел в котельную и



 
 
 

сказал, что он «совсем мукрый».
Мукшы – Раис любил отращивать длинные волосы. Од-

нажды в воскресный день на базарной площади встретились
Раис и Раис Букай. Посмотрев на прическу собеседника, Ра-
ис Букай спросил его: «Эти мукшы твои родственники, что
ли?»

Негр – много работал, говорили, что работает, как «негр».
Немец – у него во всем была немецкая аккуратность.
Пальмак – снимая двигатель с трактора, случайно пре-

больно прищемил палец. От боли закричал вместо «бар-
мак» (палец) «Пальмагымны кыстырдым (прищемил)».

Партизан – Абдулла был партизаном в годы гражданской
войны, отсюда и кушамат.

Русский – одна из версий: волосы светлые, как у русских.
Вторая версия: когда приехали артисты, вместе с ними на
сцене пел песни на русском языке. Люди решили, что он,
оказывается, еще и по-русски хорошо знает.

Тарзан – он часто ходил небритый, обросший, отсюда и
киношный «Тарзан».

Татарин – в колхозе работало два Рафиля, одному из них
по наследству достался кушамат «Русский». Чтобы их раз-
личать, второго стали звать «Татарин».

Тимерче – одним из первых стал крыть крыши домов же-
лезом.

Торна (журавль) – так его прозвали из-за длинного роста.
Трапачтр – мать Хамита вместо трудновыговариваемого



 
 
 

слова «трактор» говорила «трапачтр».
Чапай – любил скакать на лошади, как Чапаев. По другой

версии, Хаким бабай любил выступать, встав на крышу трак-
тора или комбайна.

Чаука (дайка) – поднимался на печку, к трубе и кричал,
как эта птица.

Чебеш – когда был маленьким, ел очень мало, мать его
говорила: «Кушает, как чебеш (цыпленок)».

В дополнение к вышеизложенному, приведем интересную
работу ученицы 11-го класса Мустаевой Дилары, написан-
ную под руководством учительницы Мустаевой 3. Г.:

«В жизни каждого человека происходят веселые истории.
И из этих историй мы извлекаем что-то. Будь то горький
урок или вывод. Вот и стал народ извлекать из смешных ис-
торий отдельных личностей свою пользу. Все прекрасно зна-
ют, что традиция давать имя родившемуся ребенку идет ис-
покон веков. Все было бы прекрасно и замечательно, если бы
имена не стали повторяться. Например, если в одной дерев-
не живут два человека с одинаковыми именами, как опреде-
лить, о ком из этих людей идет сейчас речь? Нужно ввести
какое-нибудь определение. Решили давать людям прозвища.
Но как придумать подходящее для человека определение?
Нужно, чтобы оно характеризовало человека, чтобы по его
прозвищу узнать о нем. Вот и стали люди следить за речью,
манерами, походкой, за тем, чем любит заниматься человек.

И вот что из этого получилось.



 
 
 

Про Мустаева Рината. Однажды маленький мальчик си-
дел на подоконнике. Когда Ринат слезал, он оступился и упал
на пол. В то время его мама также находилась в комнате.
Она, недолго думая, сказала: “Смотрите, мой сын умеет ле-
тать, как Гагарин’’. Вот так и возникло прозвище Гагарин,
которое определяет имя своего носителя.

В нашем селе всем нам известно прозвище “Антон’'. И все
задаются вопросом, откуда же оно к нам пришло. А вот и
слушайте. Жил один дед Минегали. Родился он в 1898 году.
Первым вступил в комсомол, стал первым секретарем райко-
ма в Бузовьязовском районе. Был командиром Красной Ар-
мии. И привез из Украины имя “Антон’’. С тех пор Антоном
зовут весь его род.

А вот третья история. На свиноферме в деревне Алексан-
дровка корм был на исходе. Тогда завфермой работал Кан-
беков Фанис. Недолго думая, он звонит в правление колхо-
за и говорит, что это Батанов и что он собирается приехать
с проверкой на Александровскую свиноферму. Буквально в
течение часа корма были доставлены.

Так как все начальство забегало. Вот такая шутка не, оста-
вила свиней без корма. Но самое главное, что сам завфер-
мой заработал себе прозвище «Батанов». А Батанов, которо-
го изобразил Канбеков Фанис, был первым секретарем рай-
кома партии Кармаскалинского района.

А теперь коснемся истории. Всем нам из истории известен
Чапаев. А в нашем селе есть человек, у которого прозвище



 
 
 

Чапаев. Вот как оно произошло. Когда-то дедушка этого че-
ловека, в детстве играя с ребятами, назвал себя Чапаевым. С
тех пор его дети и внуки носят это прозвище. Таких веселых
историй много. Да их не пересказать всех».

В заключение этого раздела остановимся на свидетель-
ствах татарских историков о мишарях, какими они видели
мишар. В начале XX века вышла работа татарского истори-
ка Гайнетдина Ахмарова «О языке и народности мишарей».
Приведем краткие выдержки, из этой работы.

«Тип мишарей чисто турецкий: лицо овальное, прямой
(иногда выдающийся кавказский) нос; большие и прямые
глаза, скулы мало выдающиеся, жесткие черные (иногда ры-
жие) волосы, большей частью широкая и густая борода, ли-
цо всегда полное и с румянцем. Мишари народ рослый и до-
вольно красивый. По характеру добрый, гостеприимный, в
поступках своих смелый и благородный…

Мишари хотя все занимаются земледелием, но везде об-
наруживают склонность к скотоводству, разводят много до-
машнего скота, особенно овец…

Осенью барышники-мишари арендуют у соседних поме-
щиков поля озимые, где пасут до самой зимы своих овец;
своих полей для этого у них не хватает. К птицеводству ми-
шари не имеют особой склонности, домашних птиц у них во-
обще мало. Даже не имеют собственных названий для неко-
торых домашних птиц, кучат (русский кочет) – петух, сила-
зан – селезень…



 
 
 

Пчеловодство и охота тоже непривычные ремесла для ми-
шарей. Впрочем, в Башкирии мишари и их мурзы отчасти
занимаются соколиной охотой и гонкой верхом волков. У
них бывают для этого особые лошади…

В прежнее время мишари Нижегородской и Симбирской
губернии водили ручных медведей, почему татары часто и
называли их “аючы” (вожак медведя)… ".

Мишари имеют особенную склонность более к животной
пище, чем к растительной. Самое любимое мясо – баранина
и колбаса из конины…

Национальных татарских праздников, как Сабантуй
(праздник плуга), Зейн – летние увеселительные праздни-
ки в мае и июне месяцах, у мишарей не бывает. Впрочем, в
некоторых местах вследствие татарского влияния сабантуй
и мишари справляют…

Мишари сами себя считают татарами, киргизы называют
их ногаями (нугай), казанские татары утверждают, что они
турецкого происхождения, другие инородцы и русский на-
род называют их безразлично татарами.

Язык и происходящие от него названия населенных мест
доказывают, что это кочевой народ тюркской расы, вышед-
ший из Средней Азии сравнительно в позднее время. Соб-
ственные их предания и некоторые исторические данные го-
ворят, что это осколки Золотой Орды»168.

168 Ахмаров Г. О языке и народности мишарей // Гайнутдин Ахмаров. Казань,
2000. С. 254—260.



 
 
 



 
 
 

 
Тамги бузовьязовцев

 

Со времен глубокой древности у большинства народов
планеты были свои особые знаки, отмечавшие принадлеж-
ность того или иного предмета, угодья (владения) конкрет-
ному индивидууму, роду, племени. У тюркских народов эти
оригинальные знаки именуются тамгами. В официальных
документах Российского государства XVII-XVIII веков на-
именование этого знака фигурирует как «знамя» или же
«тамга». Несколько изменившись в течение веков, это слово
теперь живет в таких выражениях, как «деньги» (деньга) и
«таможня».

Со временем тамги стали применяться в следующих це-
лях:

1. Как указатели на границах земельных участков.
2. На могильных плитах для обозначения принадлежно-

сти умершего к тому или иному роду. Приводятся приме-
ры двойной тамги, например на могиле усопшей женщины.
Ставилась тамга рода мужа и самой женщины, если она была
из другого рода.

3. На дворцах и дворцовых воротах правящих ханов.
4. На знаменах. Например, на знамени эмира Тимура (Та-

мерлана) были изображены три кольцами расположением их
в форме треугольника "вершиной вниз. Крымские князья



 
 
 

Ширины на своем знамени изображали кольцо с горизон-
тальной чертой внизу, крымские Аргыны – «молоток», там-
гу с чертой наверху.

5. Ханы Золотой Орды и Крымского ханства свои тамги
помещали на ханских ярлыках и монетах.

С развитием просвещения и культуры тамги утрачивали
свое значение и к середине 1920-х годов исчезли из оборота.
В настоящее время тамги можно увидеть разве что в музе-
ях, на редких старинных намогильных эпитафиях, делопро-
изводственных документах прошлого в архивах. Некоторые
тамги использовали в своих дворянских гербах княжеские
и мурзинские роды татарского происхождения (Мамлеевы,
Чингис).

Татарские тамги передавались из поколения в поколение.
Младший сын как наследник отцовского дома получал тамгу
в неизменном виде. Более старшие сыновья изменяли тамгу
своего рода, добавляя к первоначальному виду новые чер-
точки под теми или иными углами, опрокидывая их или же
поворачивая под прямым или косым углом.

Каждая тамга имела свое название. Рассматривая тамги
тех или иных групп населения, можно определять родствен-
ные связи этих групп. Так, у выходцев из Алатырского уезда
мещеряков Исянбердиных их тамга называлась «боти-там-
га» (талисман) и выглядела так – . Такие же тамги отмече-
ны и у предков бузовьязовских жителей Рыски Ижбулатова
и Мурсалима Рыскина. У Габдулзялиля Ибраева (Ибрагимо-



 
 
 

ва) в XVIII веке, внука Каныбека Токаева, а значит, и одного
из родоначальников рода Канбековых (Каныбековых), там-
га называется «тырнавыч» и выглядит так: . Такие же там-
ги встречаются у бузовьязовцев и во второй половине XIX
века – у Курмангали Абдулнасырова. Тамга Муслюма Каны-
бекова называется «оч тамга», или же «три рубежа», у Са-
лима Мустаева «ыргак тамга», то есть «крюк», у Абдулвали
Усманова «дуга тамга», а у Абдулвали Султанмуратова «тэ-
ре тамга», или же «крест». В основном, как видим, названия
тамгам подбирались из того, что окружало наших предков,
из домашнего обихода.

Помимо приведенных выше названий, известны также
тамги «чумэлэ» («копна»), «куз-тамга» («глаз»), «кай-
чы» («ножницы»), «чумеч» («ковш»), «тырма» («грабли»),
«ачкыч» («ключ») и другие подобные. Тамга одного из ро-
доначальников династии Сулеймановых Мукая Урукова, по
материалам переписи 1720 года, видимо, называется «килэп
агачы», то есть «сновальня» (деревянный предмет, использу-
емый при прядении, изготовке валенок). Такая же примерно
тамга была у православной ветви Тимашевых (крещеные та-
тары)169. Тимашевы известны как служилые татары, князья.
Проживали в Темниковском и Кадомском уездах. В XIX ве-

169 Макаров Г. Ыру тамгасы, баш казыгы hэм таш билге борынгыдан килгэн
тарихи хэтер илгелэре // Проблемы изучения истории заселения и образования
населенных пунктов Альметьевского региона. Казань, 2000. С. 144. 170 Габдул-
лин И. Р. От служилых татар к татарскому дворянству. С. 254.



 
 
 

ке переселились и в наши края – в деревни Старое Калма-
шево (ныне Чекмагушевский район) и Мустаево Стерлита-
макского.

В архивных источниках было собрано немало бузовьязов-
ских тамг, которые показаны в нижеследующей таблице:

Тамги жителей края



 
 
 



 
 
 



 
 
 

 
В советское время

 
 

Гражданская война, нэп, кооперация
 

В 1917 году деревня Бузовьязы, как и вся Россия, пережи-
ла социальные потрясения. В феврале свергли царя. У вла-
сти оказалось Временное правительство. А уже осенью про-
изошел переворот – власть в стране перешла в руки больше-
виков.

Новая власть не пользовалась популярностью на перифе-
рии, лишь в крупных городах большевики имели влияние.
Выборы в Учредительное собрание наглядно показали, на
чьей стороне симпатии граждан страны. В Белебеевском уез-
де за татарских социалистов – революционеров (мусульман-
ский национальный совет) голосовало 78579 человек, в Бир-
ском уезде за них же – 66209, в Мензелинском – 82170. В
тех же уездах за социалистов – революционеров голосовали,
соответственно, 56706, 63016 и 63741 человек. В то же вре-
мя за партию Владимира Ульянова отдали голоса в тех же
уездах J 8195,7027 и 2155 человек170. Большинство населе-
ния страны составляло многомиллионное крестьянство, со-

170 ЦГАОО РБ. Ф. 1832. On. 4. Д. 219.



 
 
 

ответственно, и симпатии сельчан в основном приходились
на долю партии социалистов-революционеров (эсеров), как
наиболее масштабно выражавшей чаяния сельского люда.

На первых порах крестьянство поддерживало советскую
власть. После введения советской властью хлебной монопо-
лии (продразверстки), когда у крестьян в принудительном
порядке стали изыматься все хлебные излишки (оставлялась
только потребительская норма и семенной фонд), а губер-
нию заполонили многочисленные продовольственные отря-
ды из промышленных городов (они и изымали крестьянский
хлеб), вера крестьян в советскую власть была подорвана.

Положение обострила принудительная мобилизация кре-
стьян в красногвардейские отряды для отправки на фронт
против чехословаков, поднявших восстание против Совет-
ской власти. Крестьяне толпами собирались у волостных Со-
ветов, митинговали, проводили собрания, на которых неред-
ко принимались антибольшевистские резолюции. Деревня
оказалась как бы разделенной на два лагеря: одни за больше-
виков, другие против.

Всем, наверное, памятны сцены из фильма «Чапаев», ко-
гда крестьяне говорят Василию Ивановичу: «Белые придут –
грабят, красные придут – грабят». В этом же фильме инте-
ресны слова тех же крестьян: «Мы за большевиков, а комму-
нисты нам не нужны». Далекие от политики сельчане, конеч-
но же, не могли понять, что большевики, отдавшие крестья-
нам земли помещиков и деревенских богатеев, после одно-



 
 
 

го из очередных съездов этой партии трансформировались
в коммунистов, забиравших из крестьянских закромов по-
следнее зерно.

И белые, и красные мобилизовывали в свои войска мест-
ное крестьянство, подходившее по возрасту. Отец Гайши
Асяновой Халяф Асянов рассказывал: «Приехали как-то в
село белые офицеры. Всех деревенских ребят собрали в
строй и мобилизовали. Не успели даже взять из дома суха-
ри, которые в те времена матери всегда держали наготове.
Кроме пуль и снарядов, не меньше косил тогда солдатские
ряды страшный тиф. Группа больных тифом крестьян – но-
вобранцев попала как-то в руки красных. Их приговорили к
расстрелу. Но один из солдат, собрав последние силы, крик-
нул: “Сначала разберитесь, а потом будете расстреливать!” –
и показал бумагу о мобилизации. Это подействовало. Ребят
поместили в лазарет, где они получили кое-какое лечение.
Многие потом, к счастью, выжили»171.

После изгнания колчаковских войск летом 1919 года из
Самарской губернии на территории края восстанавливается
советская власть. Вместе с советской властью в Уфимскую
губернию вернулись продразверстки и продотряды – бич
крестьянства всей страны. Нередко многочисленные продот-
ряды действовали с нарушениями законности: сажали кре-
стьян в «кутузки», морили голодом, пороли, били, заставляя
крестьян сдавать последний хлеб. К тому времени реквизи-

171 Сулейманов А. М. Бузовьязы: люди и судьбы. Уфа, 2007. С. 126. 3



 
 
 

циям по твердым ценам (то есть ценам ниже рыночных) под-
лежали не только зерно и фураж, сахар и картофель, но и
мясо, рыба и все виды животных и растительных масел.

Сами же большевики писали по поводу такой политики в
деревне так: «Нужно же наконец понять, что такая полити-
ка по отношению к деревне слишком дорого может обойтись
нашей революции. Обычно мы спохватываемся тогда, когда
уже бывает поздно… Пишут также, что в деревне произо-
шел перелом. Пожалуй, правда, перелом произошел: пьян-
ство развивается… власть проклинают, слово «коммунист»
стало ругательное…»172 Такого же рода неутешительные для
коммунистов выводы звучали и из периферии. Советская
власть еще в годы гражданской войны обрела цензуру. Пер-
люстрация писем была обычным делом. Обстановка тех дней
хорошо видна и из писем простых граждан Уфимской губер-
нии.

Политика «военного коммунизма» по отношению к кре-
стьянам обернулась для последних большой бедой. В 1921
году из-за сильнейшей засухи начался голод. Засуха сжигала
все, земля от зноя потрескалась, реки обмелели.

Среди архивных материалов сохранилось письмо пред-
седателя Бакалинского волисполкома заведующему Уфим-
ским губернским земельным управлением Беляеву. То, что
обрисовано в этом письме, безусловно, происходило и в дру-

172 Павлюченков С. С чего начинался нэп? И Трудные вопросы истории. М.,
1991. С. 50.



 
 
 

гих районах Башкирии. Поэтому приведем некоторые вы-
держки из этого письма: «По уборке хлебов с поля 1921 года
осенью крестьяне сняли не хлеб, а исключительно суррогат,
лебеду, когда произвели ее в обмолот, то крестьяне пали ду-
хом и в надежде прожить только 2-3 месяца лишь только на
суррогатах, и не поминая уже хлеб. Прожив они означенное
время – стали весьма голодать, в большинстве у крестьян ле-
беда кончилась, крестьяне уже приступили к уничтожению
скота – коров, лошадей, овец и т. д. Дети бродили по ули-
цам со слезами; вымирали целыми семьями, жители иска-
ли… себе продукты питания, открылось в большом размере
воровство, грабежи, убийства и кроме того людоедство. И те
маломощные крестьяне закончили свой рабочий скот в про-
дукты питания… за период весны (1922 года) кончили ко-
шек; из рек лягушек, раков и других водных животных… В
настоящее время в июне месяце (1922 года) голодовка сви-
репствует так же, как и в апреле и мае месяце…»173.

То же самое происходило и на территории современного
Кармаскалинского района. Старожилы утверждали, что му-
ку делали из лебеды и из желудей. Ели также древесную ко-
ру, лебеду, крапиву, различные травы и коренья, лишь бы
хоть немного набить желудок и обмануть голод. «Известия
Башкирского ЦИК» это время описывали так: «Затерянные
среди снежной пустыни, башкирские деревни, отстоящие на
сотни верст от железных дорог, обычно поддерживали меж-

173 ЦГИЛ РБ. Д. 719. Л. 1-1 об.



 
 
 

ду собой связь конным путем, но теперь вследствие бескор-
мицы лошади почти все погибли, и всякая возможность об-
щения с внешним миром для этих селений потеряна. Остав-
шиеся в живых люди настолько обессилели, что пешком хо-
дить не в состоянии. Деревни занесены снегом, и добрать-
ся до них можно только на лыжах… Когда даже являет-
ся откуда-нибудь возможность получить помощь, население
не может этим воспользоваться: лошадей, чтобы привезти
хлеб, нет, люди еще бродят или лежат опухшие, в ожидании
смерти. Из изб, занесенных снегом, не слышится лай собак:
они давно съедены. Не видно дыма из труб – топить неко-
му…»174.

Помимо голода настоящим бедствием для сельчан стали
повальные болезни. Тиф, дизентерия, холера буквально ко-
сили людей.

Хасан Бахтиярович Бахтияров рассказывал об этом вре-
мени так: «Сразу же после гражданской войны по всей
необъятной стране разразились эпидемии.

Тиф, чума, холера выкашивали людей чуть ли не целыми
деревнями. Докатилось это и до наших краев. Только в на-
шей семье от холеры умерло семь человек. Моего отца к то-
му времени уже не было в живых, он погиб в боях граждан-
ской. И надо же было такому случиться, что в 1921 году от
западных границ страны и до Урала разразилась ужасная за-

174 Василевский Л. М. Жуткая летопись голода (самоубийства и антропофа-
гия). Уфа, 1922. С. 16-17.



 
 
 

суха. Всходы хлебов были буквально выжжены солнцем до-
тла. Голодный год в Поволжье и на Урале даже отмечен в
учебниках истории. Бескормица убивала людей пуще холе-
ры. Помню, мы, мальчишки, как только сошел снег, бегали в
поле собирать уцелевшие колоски. Никто тогда не знал, что
зерно, прозимовавшее под снегом, становится ядовитым. И
в деревнях люди ели его и умирали, даже не зная, от чего.
К тому же в те годы в башкирских селах и аулах не сажали
картошку, не выращивали никаких овощей. Дыхание смер-
ти, казалось, носилось в воздухе».

Пусть и намного запоздав, правительство страны приняло
меры по борьбе с голодом в Приуралье и Поволжье. Стра-
на, разоренная семью годами 1-й мировой и гражданской
войн, изыскивала все возможное для помощи голодающим.
В этих условиях руку помощи Советской России протянул
американский народ. В США была учреждена Американская
администрация помощи (АРА), которая, по соглашению с
правительством России, с сентября 1921 года начала дей-
ствовать в стране. Газеты того периода, в частности уфим-
ская газета «Власть труда» за 1922 год, отмечали: «1-е ав-
густа настоящего года количество питаемых детей доведе-
но до 4170000. 15-го августа по всей Сов. России действо-
вало 18000 столовых, в которых питалось всего 10390 ты-
сяч. За это время АРА распределила 325000 посылок, массу
медикаментов, одежды, снабдила сывороткой прививок про-



 
 
 

тив эпидемии все уезды…»175. Львиная доля американской
помощи была распределена среди голодающих Поволжья и
Приуралья. Так, в течение 1921-1922 годов АРА отпустила
только в один Белебеевский уезд 227666 пудов продоволь-
ствия, одежды, медикаментов (поступать все это начало с де-
кабря 1921 года), в то время как государственная помощь
составила 56757 пудов176. Такое же происходило и в других
пораженных голодом областях страны.

В результате голода 1921-1922 годов и миграции населе-
ния в другие области страны население Башкирской респуб-
лики сократилось на 22 процента. Многие бежали из род-
ных краев в более сытные регионы, в основном в Среднюю
Азию и Сибирь, где проживало много татар. К этому време-
ни вдвое уменьшилась площадь крестьянских посевов. Пол-
ных количественных данных о числе умерших во время го-
лода 1921-1922 годов по селениям района не имеется. Если
в 1917 году в Бузовьязах проживало в 450 дворах 2875 че-
ловек, а в 1920 году численность населения выросла до 3748
человек (657 дворов), то через пять лет количество дворов
сократилось до 556.

Большой голод 1921-1922 годов можно считать своеоб-
разным эпилогом гражданской войны и политики «военного
коммунизма». Политику продразверсток в деревне сменила
«новая экономическая политика» – нэп, принятая на X съез-

175 Газета «Власть труда». 1922.12 сентября.
176 ЦГИА РБ. Ф. Р-101. On. 1. Д. 28. Л. 35.



 
 
 

де РКП (б) в марте 1921 года. Переход к нэпу вел к улуч-
шению политического и экономического положения в стра-
не. Нэп допускал многообразие форм деятельности и соб-
ственности в экономике – государственного, кооперативно-
го и частного предпринимательства и торговли.

После голодных лет в деревне не оставалось никакого зер-
на. В этих условиях государство выделило для посевов се-
менное зерно.

В хозяйственном развитии страны в этот период намети-
лись две линии: «Одна линия развития – капиталистическая,
когда на одном полюсе накапливается капитал, а на другом –
наемный труд, нищета. Другая линия развития – через наи-
более понятные, легкие и доступные крестьянству приемы
кооперации – к социализму»177.

Первой и главной мерой нэпа стала замена продраз-
верстки строго фиксированным продовольственным нало-
гом, установленным первоначально на уровне примерно
20% от чистого продукта крестьянского труда (т. е. требо-
вавшим сдачи почти вдвое меньшего количества хлеба, чем
продразверстка), а затем снижением до 10% урожая и мень-
ше, принявшем денежную форму. Оставшиеся после сдачи
продналога продукты крестьянин мог продавать по своему
усмотрению – либо государству, либо на свободном рынке.
Таким образом, крестьянин был заинтересован в том, что-
бы получать большее количество сельскохозяйственной про-

177 Рогалина Н. Л. Коллективизация: уроки пройденного пути. М., 1989. С. 23.



 
 
 

дукции.
С переходом к нэпу стала возрождаться кооперация. Раз-

вертывалась деятельность сельскохозяйственной промысло-
вой, потребительской, кредитной и других видов коопера-
ции. Роль производственных кооперативов в сельском хо-
зяйстве была незначительна (в 1927 году они давали толь-
ко 2% всей продукции сельского хозяйства и 7% товарной
продукции), зато простейшими первичными формами сбы-
товой, снабженческой и кредитной кооперации было охваче-
но к концу 1920-х годов больше половины всех крестьянских
хозяйств. К концу 1928 года непроизводственной коопера-
цией различных видов, прежде всего крестьянской, было
охвачено 28 миллионов человек (в 13 раз больше, чем в 1913
году). В обобществленной розничной торговле 60-80% при-
ходилось на кооперативную и только 20-40% на собственно
государственную, в промышленности в 1928 году 13% всей
продукции давали кооперативы. Существовало кооператив-
ное законодательство, кооперативный кредит, кооператив-
ное страхование.

Активное участие в кооперации населения принимали
местные коммунисты и комсомольцы. Так, в Бузовьязах бы-
ла организована артель инвалидов «Ярдам», филиал Уфим-
ской артели инвалидов с таким же названием. В эту артель
вступали инвалиды из Бузовьязово, Александровки и Мук-
синово. Вступали не только инвалиды, но и вполне здоровые
люди. Артель имела две мельницы в Александровке и Туга-



 
 
 

ево, свой магазин, пекарню, в которой пекли баранки и суш-
ки. Главным пекарем пекарни работал Ахметсултан Абдеев.
Кроме того, у артели имелся постоялый двор для проезжаю-
щих, или же, по-современному, гостиница, молочно-товар-
ная ферма в Александровке, свиноферма, огород для выра-
щивания овощей. Артель обеспечивала различными продук-
тами питания уфимских инвалидов. Артель была ликвиди-
рована с началом коллективизации.

Возродилась кредитная система. В 1921 году был воссо-
здан Госбанк, начавший кредитование промышленности и
торговли на коммерческой основе. В 1922-1925 годах был
создан целый ряд специализированных банков: акционер-
ные, в которых пайщиками были Госбанк, синдикаты, ко-
оперативы, частные лица и даже одно время иностранцы, –
для кредитования отдельных отраслей хозяйства и районов
страны; кооперативные – для кредитования потребитель-
ской кооперации; организованные на паях общества сель-
скохозяйственного кредита, замыкавшиеся на республикан-
ские и центральный сельскохозяйственные банки; общества
взаимного кредита – для кредитования частной промышлен-
ности и торговли; сберегательные кассы – для мобилизации
денежных накоплений населения. На 1 октября 1923 года в
стране действовало 17 самостоятельных банков, а доля Гос-
банка в общих кредитных вложениях всей банковской систе-
мы составляла 2/3. К 1 октября 1926 года число банков воз-
росло до 61, а доля Госбанка в кредитовании народного хо-



 
 
 

зяйства снизилась до 48%.
Экономический механизм в период нэпа базировался на

рыночных принципах. Товарно-денежные отношения, кото-
рые ранее пытались изгнать из производства и обмена, в
1920-е годы проникли во все поры хозяйственного организ-
ма, стали главным связующим звеном между его отдельны-
ми частями.

Крестьянская беднота – типичная фигура деревни. В
условиях нэпа беднота размывалась, численно сокращаясь:
к 1925 году она составляла 26% сельского населения страны,
а через два года уже 22%. В результате аграрной революции
беднота увеличила свое землепользование в два с лишним
раза. Но материалы статистических исследований показыва-
ют, что общий уровень экономического благосостояния бед-
няцкого двора не позволял ему вести самостоятельное хо-
зяйство.

В то же время значительная часть бедноты не могла спра-
виться с обработкой собственной земли. По этой причине
деревенские бедняки были вынуждены сдавать свои земли в
аренду более богатым односельчанам. К концу восстанови-
тельного периода бедняки составляли более 80% сдающих
земли в аренду.

Другая часть бедняцких хозяйств стремилась освоить
землю, привлекая для этого наемный скот и инвентарь. Ши-
рокое распространение получил наем – сдача рабочей силы
с инвентарем и скотом.



 
 
 

Ограниченные возможности бедняцких хозяйств, их
нерентабельность часто не обеспечивали даже простого вос-
производства, приводили к разорению, заставляя жить от
урожая к урожаю.

Центральной фигурой доколхозной деревни было среднее
крестьянство. К середине 1920-х годов середняцкий слой
увеличился по сравнению с дореволюционным периодом в
3 раза и продолжал расти с каждым годом. К 1925 году се-
редняцкими считались 61,1% крестьянских хозяйств, а че-
рез два года – уже 62,7%.

Осереднячивание выражалось не только в численном пре-
обладании данного слоя, но и в том, что на середняцкую
группу приходилась большая часть средств производства и
посевных площадей деревни.

Середняцкая группа не была стабильной по истопникам
формирования. В 1921-1922 годах она пополнялась главным
образом за счет имущих, зажиточных слоев. С 1923 года рас-
тут средние и зажиточные слои при сокращении бедняцких.

Кулачество не было ликвидировано в ходе социалистиче-
ской революции, поскольку оно опиралось на прочную ос-
нову – мелкотоварное производство, уничтожение которого
было возможно лишь с переходом от мелкого индивидуаль-
ного крестьянского хозяйства к крупному коллектив ному.

Ослабленное в ходе аграрной революции и деятельности
комбедов кулачество сократилось с 15% в дореволюционный
период до 3-4% к концу гражданской войны. Оно не могло



 
 
 

вести хозяйство в прежних масштабах, но отнюдь не исчез-
ло.

В условиях нэпа зажиточное крестьянство воспользова-
лось определенной свободой товарооборота и заметно ожи-
вилось. В 1924-25 годах по стране в целом насчитывалось
728 тысяч кулацких хозяйств, что составляло 3,3% от об-
щей численности единоличных хозяйств, а в 1926-27 годах
– 3,9%, т. е. примерно 900 тысяч крестьянских дворов, или
б миллионов сельского населения.

Кулачество сосредоточило у себя лучшую технику: в 1927
году на его долю приходилось около 80% стоимости сельско-
хозяйственных машин. Кулаки использовали преимущества
крупного производства над мелкотоварным: производитель-
ность труда и доходность у них были выше, чем в бедняцких
и середняцких хозяйствах. В середине 1920-х годов толь-
ко фиксированные доходы предпринимательской группы де-
ревни превышали доходы бедняцкой группы в 4—5 раз, а се-
редняцкой – в 2-2,5 раза. Массовые статистические данные
показывают, что к началу реконструктивного периода кула-
чество сосредоточивало у себя 1/3 арендного фонда страны.
Путем аренды земли кулачество раздвигало те границы, ко-
торые национализация земли ставила расширению его сель-
скохозяйственного производства, и пыталось привести свое
землепользование в соответствие с наличными средствами
производства. Характерной его чертой было сочетание арен-
ды с наймом рабочей силы.



 
 
 

С переходом к нэпу началась либерализация жизни в
стране, однако либерализация в основном касалась толь-
ко экономики. Руководящая же роль в области политики и
идеологии оставалась за партийными организациями. В том
же 1921 году окончательно прекратили свое существование
после ряда судебных процессов партии меньшевиков и эсе-
ров. А на политической арене воцарилась коммунистическая
партия в единственном числе.

В 1922 году произошли изменения в административном
делении. Белебеевский, Бирский, Уфимский уезды Уфим-
ской губернии вошли в состав БАССР. В 1920 году в селении
насчитывалось 3748 жителей (1769 мужчин и 1979 женщин).
После вхождения Стерлитамакского уезда в состав Башкир-
ской республики деревня Бузовьязы включена в Уршакмин-
скую волость Стерлитамакского кантона. Уршакминская во-
лость была одной из крупнейших волостей кантона. В нее
входило 143 населенных пункта. Волостной центр распола-
гался в Курманаево. Часть жителей в начале 1920-х годов
выселилась и основала поселок Бузовьязбаш. В 1926 году в
деревне Бузовьязы насчитывалось 556 дворов, а в поселке
Бузовьязбаш – 19178.

Введение нэпа положительным образом сказалось на по-
ложении крестьянства края. Но, несмотря на все успехи
нэпа, последствия гражданской войны еще не были полно-

178  Населенные пункты Башкортостана. Ч. 3. Башреспублика, 1926. Уфа,
2002. С. 151-152.



 
 
 

стью преодолены.
Новая власть старалась взять под свою опеку деревенских

бедняков и батраков. В их защиту был образован комбед
(комитет бедноты), первыми председателями которого ста-
ли Хайдар Ишмаков, Сулейман Сайфулабрарович Сулейма-
нов и Шайдулла Абдеев. Первым председателем сельского
совета был избран Хасан Ишмаков. Среди сельских активи-
стов того времени можно отметить Хуснуллу, Гаймадислама,
Зайнаги Авдеевых, Вакиля, Гиляза и Миннигали Канбеко-
вых.

В рамках новой коммунистической идеологии в селе были
открыты изба-читальня и клуб. На клубной сцене ставились
концерты и спектакли.

Активизировали свою работу в это время волостные и
кантонные организации РКСМ и РКП (б). Комсомольская
организация в селе была создана в 1920 году стараниями Ба-
яна Абдеева. Среди первых комсомольцев Бузовьязов мож-
но назвать Мазгара, Хамита и Мазита Ишмаковых, Музай-
ну, Хусну и Банат Мустаевых, Васфию и Гали Канбековых.
Первые комсомольцы оказывали активную помощь частям
Красной Армии, многие из них ушли на фронт. Оставшие-
ся вели активную борьбу с кулачеством, голодом, болезня-
ми, беспризорностью детей и безграмотностью населения.
По воспоминаниям одной из первых комсомолок села Ма-
лики Ждановой, сельская комсомольская организация вы-
росла до 62 человек. Далее она пишет: «Открыли в деревне



 
 
 

небольшой клуб, заведующим которого и секретарем комсо-
мольской организации работали, сменяя друг друга, Хайдар
Ишмаков и Гарей Абдеев.

Комсомольцы использовали все формы агитационной ра-
боты среди крестьян. Большое влияние оказывали на их
классовое самосознание спектакли, организуемые нами. В
них мы бичевали отсталое, темное, пропагандировали новое,
прогрессивное. Пьеса X. Ибрагимова “Башмагым’’. М. Фай-
зи “Галиябану” сыграли свою роль в годы коллективизации
в волости. Костюмы и декорации шили и делали сами участ-
ники самодеятельного драмтеатра».

Вход на спектакли был за умеренную плату. На выручен-
ные деньги покупали для пионерского отряда барабаны, гор-
ны, флаги. На комсомольскую организацию также нужны бы-
ли деньги. Помимо спектаклей комсомольцы организовыва-
ли и концерты, в которых сами и были главными действую-
щими лицами. Репертуар концертов был обширен – хоровое
пение, танцы, песни, декламация, спортивная акробатика.

Комсомольцами выпускалась стенгазета, редактором ко-
торой был Мазит Ишмаков, а основным автором – Мустаева
Музайна.

Была организована также пионерская организация в се-
ле. В 1928 году был проведен слет пионеров Уршакминской
волости. На слете проводились различные соревнования, на
которых среди лучших были бузовьязовцы. Среди первых
бузовьязовских пионеров можно назвать Миннигалима Иш-



 
 
 

макова, Магданию и Малику; Ждановых, Сагиду Абдееву,
Шайду, Гарифуллу Канбековых, Юнуса Байбулатова. Был
организован пионерский отряд, который именовался так –
43-й пионерский отряд имени Багау Нуриманова. В состав
отряда входило 60 мальчиков и девочек.

В то же время намечался конфликт отцов и детей. Роди-
тели не одобряли появление красных галстуков комсомоль-
ских значков на груди своих чад. Их «безбожие» также не
добавляло симпатий к новым организациям. Апогеем всего
этого стали демонстрации, организованные местными ком-
мунистами с привлечением комсомольцев и пионеров, у од-
ной из местных мечетей (на современной улице Магдании
Сулеймановой). С одной стороны у мечети стояли отцы се-
мейств, с другой – их дети, распевающие революционные
песни. Требование у демонстрантов было одно – пора за-
крыть мечеть. И действительно, вскоре власти добились сво-
его, минарет мечети снесли, а здание мечети стало использо-
ваться как клуб. Но это была только первая ласточка, вскоре
мечети закроют все. Одно хорошо, в селе не нашлось своих
Павликов Морозовых.



 
 
 

 
1930-е годы: раскулачивание,

коллективизация
 

Мы живем, под собою не чуя страны,
Наши речи за десять шагов не слышны,
А где хватит на полразговорца,
Там припомнят кремлевского горца.
(О. Э. Мандельштам, 1891-1938)

К 1927 году, рубежному во многих отношениях, когда
впервые замедлились темпы производства зерна, довоенный
уровень сельского хозяйства был превзойден по всем пока-
зателям – посевные площади, валовые сборы, урожайность,
производительность труда, кроме товарности, которая была
в 2 раза ниже довоенной.

Основными производителями стали бедняцко – серед-
няцкие слои. На их долю приходилось 84% товарной про-
дукции, но они отчуждали на рынок лишь 11% производи-
мого в хозяйстве зерна.

Производство товарного хлеба в кулацких хозяйствах со-
кратилось, по сравнению с дореволюционным периодом, в
четыре раза: в 1913 году половина рыночного хлеба была ку-
лацкой, а в 1926 – 27 гг. – только 20%. Значительно упа-
ла товарность предпринимательских хозяйств. Если в цар-



 
 
 

ской России 34% хлеба кулачество отвозило на рынок, то в
1926-27 гг. – лишь 1/5 часть. Эта цифра говорит о серьезном
ослаблении позиций кулачества. Однако в 1926-27 годах ку-
лачество играло весьма существенную роль в сфере произ-
водства товарного хлеба.

Кризис в результате взаимосвязанных причин сыграл
свою роль – сознательный саботаж кулачества и шедшей
за ним зажиточной части середняков, накопивших большие
хлебные запасы.

К январю 1928 года дефицит по хлебозаготовкам прибли-
зился к 200 миллионов пудов. Это привело к несбаланси-
рованности в развитии основных отраслей народного хозяй-
ства. Экспорт хлеба упал до нуля, под угрозой оказались пла-
ны индустриализации. В городах пришлось ввести карточ-
ную систему снабжения продуктами.

В 1928-1930 годах положение в стране начало изменять-
ся. В 1928 году в связи с хлебозаготовительным кризисом
под давлением сталинской группировки в руководстве стра-
ны начали применяться чрезвычайные меры по отношению
к крестьянству. Под давлением непосильных заданий свер-
ху по хлебозаготовкам власти на местах становились на путь
повальных обысков крестьянских дворов, незаконных аре-
стов. У крестьян изымались не только излишки хлеба, но и
семенное зерно, производственный инвентарь. По существу,
это была та же политика «военного коммунизма», что и в го-
ды гражданской войны. Под политику раскулачивания под-



 
 
 

падали не только зажиточные крестьяне и духовенство, но и
середняки, и даже бедняки. Нарушения законности, произ-
вол, насилие вызывали открытые протесты крестьян вплоть
до вооруженных восстаний. В то же время трансформирова-
лась политика всемерного развития кооперации во всех ее
формах на сплошную коллективизацию.

В это же время началось наступление на «инакомысля-
щих»  – несогласных с такого рода методами построения
«светлого будущего». В апреле 1929 года прошла генераль-
ная чистка коммунистической партии. В ходе чистки по
сельским ячейкам БАССР было исключено, в основном по
политическим мотивам, 15,5% членов и кандидатов в члены
ВКП (б)179.

В 1928 году Сталин выдвинул теорию о том, что по ме-
ре успехов социализма классовая борьба якобы неизбежно
будет обостряться. В 1930 году врагами социализма были
объявлены кулаки и выдвинут лозунг о «ликвидации кула-
чества как класса». Ликвидацию кулачества предписывалось
производить путем конфискации скота, орудий труда, хозяй-
ственных сооружений, семян и т. д. Часть кулачества, кото-
рая активно выступала против коллективизации, подлежала
аресту, а остальные выселению из своих деревень.

Каждое зажиточное, крепкое хозяйство признавалось ку-
лацким. К кулацким были отнесены и хозяйства религиоз-
ных служителей – мулл, муэдзинов, священников, псалом-

179 Очерки по истории Башкирской АССР. Т. II. С. 258.



 
 
 

щиков, дьяконов.
Кулацкий (зажиточный) слой, по мнению энкавэдэшни-

ков, делился на три категории: к  первой (10% численно-
сти) был отнесен контрреволюционный актив, организато-
ры террористических актов и антисоветских мятежей. Он
подвергался аресту, предавался суду. Вторую категорию со-
ставляли кулаки, бывшие полупомещики, выступавшие про-
тив коллективизации. Им предстояло выселение из районов
сплошной коллективизации в северные и отдаленные регио-
ны страны. Порядок расселения кулаков третьей категории
возлагался на местные исполкомы. Эта наиболее многочис-
ленная (до 80%) группа кулаков должна быть расселена в
пределах родного края на специально отводимых за преде-
лами колхозов землях.

Кулачеству, отнесенному к третьей категории, предстояла
частичная конфискация с сохранением трудовой нормы для
ведения хозяйства с твердыми заданиями по сдаче сельско-
хозяйственной продукции.

Таким образом, принятая модель раскулачивания реша-
ла сразу несколько взаимосвязанных проблем – удаление из
деревни противников поспешной коллективизации с пере-
дачей их имущества колхозам, а также освоение необжитых
районов с помощью даровой рабочей силы.

Круг хозяйств, определяемых как кулацкие, был расши-
рен за счет таких размытых категорий, как «культурный хо-
зяин», «подкулачник», «зажиточный», да и просто не соглас-



 
 
 

ных с коллективизацией.
Практически все кулацкое имущество конфисковывалось.

В постановлении ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 года
по этому поводу говорилось: «Конфискованное имущество
кулацких хозяйств, за исключением той части, которая идет
в погашение причитающегося с кулаков обязательств (дол-
гов) государственным и кооперативным органам, должно пе-
редаваться в неделимые фонды колхозов в качестве взноса
бедняков и батраков…»180.

Обычными сроками для арестованных кулаков стали 5 и
10 лет лагерей. Кроме того, семьи кулаков после раскула-
чивания подлежали выселению. «Особо опасные» кулаки в
1930-е годы были расстреляны.

После «ликвидации кулачества» как класса новым врагом
социализма в какой-то мере уже стало колхозное крестьян-
ство. Сталинский вывод об обострении классовой борьбы
стал своего рода инструкцией для созданных при МТС по-
литотделов – чрезвычайных органов, соединявших в сво-
их руках партийную и административную власть, а также
следственные функции. Положение в деревне вновь обост-
рилось. Тысячи председателей колхозов, руководителей кол-
хозов и МТС, бригадиров и механиков, агрономов и рядо-
вых колхозников в 1933-1934 годах были без серьезных ос-
нований обвинены во вредительстве и арестованы. Не обо-
шла сия горькая чаша Аургазинский, Бузовьязовский и Кар-

180 Правда. 1930.2 февраля.



 
 
 

маскалинский районы.
Еще в 1928 году у Сталина возникла идея демонтажа нэпа

и создания колхозно-совхозной системы, в которой колхозам
отводилась роль безропотного поставщика хлеба государ-
ству. Первые сталинские колхозы в крае появились во вре-
мя весеннего сева 1929 года. В погоне за выполнением ста-
линских установок о коллективизации власти на местах про-
сто-напросто загоняли крестьян силком в колхозы. В неко-
торых селениях района крестьянам, не желавшим вступать в
колхозы, запрещалось продавать керосин, спички, соль.

В Стерлитамакском кантоне собрания крестьян по кол-
лективизации в некоторых деревнях проходили по следу-
ющему сценарию. Председательствующий говорил: «Совет-
ская власть проводит коллективизацию. Кто против Совет-
ской власти – поднимите руки». В результате решение о
вступлении в колхоз присутствовавших на собрании счита-
лось принятым181. Такая политика властей принесла резуль-
таты – к 20 февраля 1930 года в колхозы республики было
водворено 88,8% всех крестьянских дворов182.

Репрессии прокатились и по Бузовьязам. В октябре 1929
года органами НКВД было инспирировано дело по бузовья-
зовским единоличникам, муллам, всем тем, кто противил-
ся внедрению колхозов. 30 октября по политическим моти-

181 Давлетшин Р. А. «Великий перелом» и трагедия крестьянства Башкорто-
стана. Уфа, 1993. С. 21-28.

182 Там же. С. 30



 
 
 

вам было одновременно арестовано более десятка сельчан.
Чтобы другим не нужно было сомневаться в генеральной
линии партии коммунистов, под шумок от статьи Сталина
«Головокружение от успехов» к высшей мере наказания бы-
ли приговорены и в марте 1930 года расстреляны единолич-
ник Хайрулла Багаутдинович Абдеев (1884 года рождения) и
мулла Хашривар Шарипович Жданов (1882 года рождения).
Остальные арестованные получили различные сроки – от пя-
ти до десяти лет лагерей, а двоих освободили. Такие же ме-
роприятия власти провели по всей стране, выбивая из села
наиболее активных крестьян.

По селу прокатилось несколько волн репрессий. Первая
волна прошла в октябре 1929 года. Такие же мероприятия
в Бузовьязах прошли через год, в конце октября – декаб-
ре 1930 года, затем в апреле-мае 1931 года. Так, за один
день 11 апреля 1931 года было арестовано сразу 12 бузовья-
зовцев. Техника «шитья» антисоветского «дела» была пре-
дельно простой. За какую-либо провинность, за прошлые,
с точки зрения коммунистов, грехи или колебания или же
в результате доноса арестовывалось два-три человека, за-
тем с виду простенькое дело разрасталось как снежный ком,
и вместо нескольких обвиняемых на скамье «антисоветчи-
ков», «террористов», «шпионов» оказывались десятки «ма-
терых», зачастую неграмотных «оппозиционеров».

Какие же преступления инкримировались нашим земля-
кам? Так, крестьянин-единоличник Ганиахмет Хазиахмето-



 
 
 

вич Абдюков (1867 года рождения), арестованный 11 апре-
ля 1931 года, обвинялся по статьям 58-8, 58 -10, 58 – 11,
58 – 13. Видимо, до революции Ганиахмет Хазиахметович
был какое-то время волостным стражником или же на дру-
гой полицейской должности. Ему это припомнили, припаяв
статью 58 – 13, которая гласила: «Активные действия или
активная борьба против рабочего класса и революционно-
го движения, проявленные на ответственной или секретной
(агентура) должности при царском строе или у контррево-
люционных правительств в период гражданской войны». На-
казание по этой статье – «расстрел или объявление врагом
трудящихся с конфискацией имущества и с лишением граж-
данства… с допущением, при смягчающих обстоятельствах,
понижения до лишения свободы на срок не ниже трех лет, с
конфискацией всего или части имущества». Статья 58-10, по
которой также обвинялся Абдюков Г. X., гласила: «Пропа-
ганда или агитация, содержащие призыв к свержению» под-
рыву или ослаблению Советской власти или к совершению
отдельных контрреволюционных преступлений; а равно рас-
пространение, или изготовление, или хранение литературы
того же содержания». Следующая статья 58 – 11 содержала
такие положения: «Всякого рода организационная деятель-
ность, направленная к подготовке или совершению преду-
смотренных в настоящей главе преступлений, а равно уча-
стие в организации, образованной для подготовки или со-
вершения одного из преступлений». Наиболее страшной же



 
 
 

с точки зрения коммунистов была статья 58 – 8. В этой статье
говорилось: «Совершение террористических актов, направ-
ленных против представителей Советской власти или деяте-
лей революционных рабочих и крестьянских организаций,
и участие в выполнении таких актов, хотя бы и лицами, не
принадлежащими к контрреволюционной организации, вле-
кут за собой меры социальной защиты»183, такие же, как и в
статье 58 – 13.

После публикации в печати 3 марта 1930 года статьи Ста-
лина «Головокружение от успехов» начался массовый вы-
ход крестьян из колхозов, но затем все вернулось «на круги
своя». В это время режим давления на крестьянство несколь-
ко ослаб, но это для сталинского руководства было времен-
ной передышкой. Многие крестьяне, арестованные в это вре-
мя, были реабилитированы и отпущены на свободу, в том
числе некоторые бузовьязовцы (см. приложение «Список ре-
прессированных»).

С этого времени все более тяжелым бременем на пле-
чи единоличного крестьянства ложатся различные налоги и
страховые платежи. В то же время колхозам и крестьянам,
вступавшим в колхозы, давались различные льготы. Так, по
постановлению ЦИК и СНК СССР от 2 апреля 1930 года,
от единого сельскохозяйственного налога освобождался на
два года весь обобществленный рабочий скот в колхозах, все

183 Книга памяти жертв политических репрессий Республики Башкортостан.
Т. 1.Уфа, 1997. С. 10-11



 
 
 

коровы, овцы, свиньи и птица – как обобществленная, так
и оставшаяся в единоличном владении колхозников. В том
же постановлении говорится: «Сложить с крестьян, вступив-
ших в колхозы, все невзысканные до издания настоящего по-
становления штрафы за нарушение законов о налогах и дру-
гих обязательных платежах и за невыполнение других обя-
занностей, лежавших на единоличном крестьянском хозяй-
стве»184.

Середняки в своей основной массе не желали вступать в
колхозы, а если и вступали, то в основном организовывали
свои чисто середняцкие колхозы. Зажиточным же слоям де-
ревни путь в колхозы был закрыт еще в 1929 году.

Первый колхоз местные руководители под давлением
сверху создали еще в 1928 году. Тогда в моде была гиганто-
мания, погоня за различными рекордами. Вот и создали гро-
мадный колхоз, назвав его «Гигантом». В колхоз вошли на-
селенные пункты Адзитаровского и Бузовьязовского сельсо-
ветов, а их было немало в то время. Гигант оказался на гли-
няных ногах – вскоре согнанные в колхоз крестьяне вновь
стали самостоятельными.

Но за первой волной колхозного строительства последова-
ла вторая. Теперь власти пошли по иному пути – практиче-
ски в каждом селении появилось несколько некрупных кол-
хозов. Среди первых колхозов известны «Первый Бузовьяз»,
«Сарысаз», «Каенлыкуль». Председателями в этих колхозах

184 Правда. 1930.3 апреля



 
 
 

стали Саитгали Мустаев, Заки Канбеков, Миннулла Ишма-
ков. Эти колхозы были маломощными, в каждом из них бы-
ло лишь по несколько десятков дворов. Директивами сверху
эти чисто середняцкие или же бедняцкие колхозы стали объ-
единять. В Бузовьязах было организовано два колхоза: «Пер-
вый Бузовьяз» и «Урняк». Так, последний из этих колхозов
представлял собой объединение из шести маломощных кол-
хозов, слитых вместе в 1932 году. Колхоз «Первый Бузовьяз»
был образован в южной части селения. Границами ее были
улицы Ленина и Чкалова. Сначала было шесть бригад: четы-
ре бригады в самих Бузовьязах (по улице, Первое мая, Ле-
нина (южная сторона), К. Маркса; по улице Октябрьской; по
улице 7 ноября; по улицам Кирова и Садовой). Еще две бри-
гады располагались в поселке Бузовьязбаш и Абдрахмано-
во. Позднее абдрахмановцы организовали свой собственный
колхоз «Искра». Общая посевная площадь колхоза «Урняк»
достигала 1700 гектаров.

Колхоз «Урняк» располагался в северной, большей части
села. Входили в этот колхоз также поселки Булякай, Кзыл
Яр, Якты-Куль и деревня Муксиново. Позднее жители по-
селка Булякай образовали отдельный колхоз «Алга», а Мук-
синово отошло к Аургазинскому району. В начале 1950-х
годов поселок Якты-Куль отошел к колхозу «Россия» (цен-
тральная усадьба в Подлубово), a noceлок Кзыл Яр вскоре
исчез с карт района, после того как его жители переселились
в Бузовьязы.



 
 
 

Земли колхоза «Урняк» были в полтора раза больше зе-
мель колхоза «Первый Бузовьяз»: пашни было более 2,5 ты-
сячи гектаров. В «Урняке» было семь бригад.

Каждый крестьянин, вступавший в колхоз, обязан был
платить паевой взнос. Отданные в колхоз лошади, коровы,
сабан, борона, прочий сельхозинвентарь, семена оценива-
лись в деньгах, и считалось, что колхозник внес такой-то па-
евой взнос. Земля крестьянина теперь считалась колхозной.
Кроме того, на всю свою землю каждый крестьянин обязан
был сдать семена.

Сначала рабочий скот и сельскохозяйственный инвентарь
держали у кого-либо в большом крестьянском дворе. Но
вскоре в колхозе «Первый Бузовьяз» построили по одной ко-
нюшне на бригаду и в каждой из них содержали по 80-100
голов скота. Для жеребцов – производителей была построена
отдельная конюшня. К 1935 году пришлые казахи построи-
ли две саманные конюшни, каждая на две бригады. Для каж-
дой лошади было свое стойло. В каждой бригаде работало по
два конюха и одному сбруйщику. Конюхами в «Первом Бу-
зовьязе» работали Миниахмет, Абдулла, Мингазетдин Му-
стаевы. Они очень заботились о здоровье, упитанности ло-
шадей, хорошо работали. В «Урняке» известны конюхи Сул-
тан, Усман, Мавлют, Минивалей Бикметовы, Гайният Кан-
беков.

В Бузовьязбаше животноводческая ферма была неболь-
шой – не более 15-20 коров (в 1930-1935 годах). Работали



 
 
 

здесь один или два скотника и столько же доярок. Зато ов-
цеферма была большой – до 800-1000 голов скота. Скотни-
ком здесь работал Хазивали Абдеев. Ферма была передовой
в районе, сам Хазивали ездил в Москву на ВДНХ. В колхо-
зе «Урняк» близ поселка Якты – Куль располагалась молоч-
но-товарная ферма, заведующими которой были Зуфар Бик-
метов, Нурулла Асянов. Потом ферму построили в северной
части села Бузовьязы. Она стала большой молочно-товарной
фермой с поголовьем крупного рогатого скота до 1200 голов
и дойных коров до 600 голов. На Бузовьязовской МТФ заве-
дующими работали Нурулла Асянов, Минигали Бикметов.
Передовыми доярками были Мининур Ишмакова (награж-
дена орденом Ленина), Хания Ишмакова, Фарида Асянова,
Фарзана, Минезифа, Муслима, Аклима Бикметовы, Хадия
Сафарова.

В полеводстве «урняковцы» всегда шли в ряду передо-
вых в районе, получая неплохие урожаи – почти всегда вы-
ше, чем в колхозе «Первый Бузовьяз». Этому способствова-
ли более плодородная почва (в основном чернозем) и, навер-
ное, более высокий уровень организации труда в полевод-
стве.

В полеводческих бригадах «Урняка» до войны бригадира-
ми были Мавлют и Нурулла Асяновы, Сабир Жданов, Идия-
тулла Канбеков, Сафар Бикметов, Ислам Канбеков. Был свой
сад, где работали садоводы-овощеводы Сулейманов Талха и
Бикметов Саитгали.



 
 
 

В колхозе «Первый Бузовьяз» бригадирами работали Му-
стаев Зыятдин, Абдеев Минниахмет, Абдеев Бахти, Бикме-
тов Шайхайдар и другие.

В довоенные и военные годы председателями колхо-
за «Первый Бузовьяз» работали Фатхелислам Бикметов
(1932-1937 годы), Султангазый Абдеев (1938-1939), Сулей-
ман Сулейманов, Ямгафир Абдеев, Миниахмет Абдеев, Хай-
дар Ишмаков (1940-1941), Миниахмет Суняев (1941), Ха-
сан Байбулатов (1942-1943), Барый Ибрагимов (1944), Фай-
зрахман Абдеев, Гандалиф Абдеев. Председателями кол-
хоза «Урняк» в  это же время были Абдулла Бикметов
(1934-1940), Вакиль Канбеков, Тариф Ишмаков, Миннига-
ли Сулейманов (1941-1948).

В первые годы деятельности колхозов полевые работы в
основном осуществлялись на конной тяге и вручную. Из
Подлубовской МТС обычно направляли на поля наших двух
колхозов два или же три-четыре колесных трактора СТЗ и
ХТЗ мощностью в 30 лошадиных сил и один гусеничный
трактор ЧТЗ.

В полеводстве было много ручного труда. Зимой – очист-
ка семян на триере (малопроизводительном, требующем
много физической силы), сбор золы, птичьего помета, вы-
возка навоза на поля и т. д. Весной – погрузка семян во вре-
мя весеннего сева. Летом – ручная прополка посевов, жатва,
возка снопов, очистка зерна, погрузочно-разгрузочные рабо-
ты. В основном эта работа ложилась на плечи женщин. Пе-



 
 
 

редовиками были Асма, Гафия, Зарифа, Закифа, Минези-
фа, Мубарлиха, Ракия, Сарур, Сарвар, Фархисрур Бикмето-
вы, Макмуза Алпарова, Магибанат и Мугамбара Ишмаковы,
Фархинур Сафарова, Хадича Канбекова, Зайтуна Асянова,
Зайтуна Жданова.

Среди рядовых работников наших колхозов можно также
отметить кузнецов Мустаевых Шарифьяна и Калимуллу, Аб-
дюкова Шакира, столяров и колесников Авдеева Янура, Бик-
метова Шакира. Мустаев Садрислам готовил веревки и ар-
каны из липовой коры.

Была организована в Бузовьязах и партийная ячейка ВКП
(б). В начале 1930-х годов в нее входили члены ВКП (б) Аб-
деев Гандалиф Ш., Бикметов Фатхелислам М. (председатель
колхоза), Валитов Шариф, Абдеев Шайдулла Г., Исламов
Хабиб (заместитель секретаря райкома ВКП (б)), Латыпов
Ахун Латыпович (ответственный секретарь РК ВЛКСМ),
Мустаева Мархаба, кандидаты в члены ВКП (б) Мустаев Ах-
май, Канбекова Марфуга, Авдеева Бика, Абдеев Магадей
(бригадир), Абдеев Дельми (кузнец), Авдеева Миннигари-
фа, Фаизов Нургали Арсланович, Абдеев Талип, Авдеева
М., Асянов Баки Абубакирович, Абдеев Сулейман, Канбе-
ков Хусаин Шагибекович, Канбеков Гибай. Была создана в
селении и ячейка сочувствующих ВКП(б). В нее входили Су-
лейманов Сулейман (1896 г. р., самоучка, заместитель пред-
седателя колхоза), Мустаев 3. (1899 г. р., самоучка, брига-
дир), Резяпов Н. (1905 г. р., окончил школу 1-й ступени, бри-



 
 
 

гадир), Бикметов X. (1915 г. р., школа 1-й ступени, колхоз-
ник), Иванов М. (1893 г. р., бригадир), Мустаев Ф. М. (1898
г. р., организатор труда), Бикметов III. (1903 г., р., бригадир),
Мустаев Ф. М. (1904 г. р., кладовщик), Абдеев Фаиз (1911
г. р., садовод)185.

Восстановление сельскохозяйственного производства в
стране после сталинского погрома деревни началось лишь в
1935-1936 годах. Стали увеличиваться урожаи, возобновил-
ся рост поголовья скота, улучшилась оплата труда. Сказыва-
лись результаты и технического перевооружения сельского
хозяйства. Это привело к тому, что значительно сократился
тяжелый ручной труд и стали исчезать наиболее примитив-
ные сельскохозяйственные орудия труда. Вместо сох и саба-
нов стали применять плуги. Сократился ручной сев, убор-
ка зерновых косами и серпами. Полностью исчезла молотьба
цепами.

Механизация сельскохозяйственного производства, по-
вышение культуры земледелия позволили повысить урожай-
ность зерновых и технических культур. Но, как и в дорево-
люционные годы, многое зависело еще от погодных условий.
Так, хорошие урожаи получили в селе в 1933, 1935 и 1937
годах. Они составляли 15-17 центнеров с гектара. Неудач-
ным был 1936-й, засушливый год.

Со второй половины 1930-х годов за каждый трудодень
колхознику давали по 6,5 кг зерна, и семьи, состоявшие из

185 Архив Бузовьязовского школьного историко-литературного музея



 
 
 

двух-трех работающих, получали по 70-80 центнеров зерна.
В неурожайные же годы сельчане достаточного количества
зерна не получали. В 1938-1940 годах многие ездили за хле-
бом в соседние районы, там меняли свою одежду, вещи на
хлеб.

От проданного хлеба колхозом «Урняк» в 1934 году было
приобретено две 4,5-тоннажные автомашины.

В колхозе «Урняк» в 1934-1935 годах было подготовле-
но трактористов 28 человек, три комбайнера, шесть шофе-
ров, один машинист. Перед уборкой урожая лобогрейщики
и молотари были пропущены через 5-дневные курсы. Колхоз
подготовил из лучших колхозниц садовода-огородника Жда-
нову, под руководством которой был заложен плодоягодный
питомник на площади 6 га.

Поднимается доля участия женщин в производстве. Из
всех выработанных трудодней женщинами заработано в
1934 году – 32%, в 1935 году – 34% за 11 месяцев. В сред-
нем женщинами вырабатывалось в 1934 году 78 трудодней,
в 1935 году – 84 трудодня. Ударница Бикметова выработала
170 трудодней.

Председателем колхоза в эти годы работал Байбулатов,
член ВКП (б). С 1931 по 1935 год он работал секретарем
парткома колхоза и считался одним из лучших парторгов.
В 1935 году он избран председателем колхоза «Урняк». В
1934 году колхоз «Урняк» продал государству через коопе-
рацию 4200 центнеров хлеба, купил две автомашины и дру-



 
 
 

гие строительные материалы. В следующем году на продан-
ные 4500 центнеров приобретается двигатель и другие ма-
шины. В 1935 году колхоз полностью переходит на сортовые
посевы.

Колхоз «Урняк» стал участником Всесоюзной сельскохо-
зяйственной выставки, а агротехник Шайбек Жданов был
награжден малой золотой медалью выставки.

В основном коллективизация сельского хозяйства в рай-
оне закончилась к 1937 году. Но единоличники в Бузовья-
зах по-прежнему оставались. Некоторые из сельчан и после
окончания Великой Отечественной войны все также остава-
лись вне колхозов.

Председателями Бузовьязовского сельского совета до
войны работали Мустаев Саитгали, Бикметов Гильмутдин,
Бикметов Мирсай, Мустаев Муллагали, Кильдияров (родом
из деревни Исмагилово современного Аургазинского райо-
на).

Сельсовет и активисты очень активно работали по благо-
устройству села. Как победитель в этом соревновании наш
сельсовет был удостоен Почетной грамоты за подписью М.
И. Калинина и легковым автомобилем. Председатель Мир-
сай Бикметов и секретарь сельсовета получили денежные
премии.

Раскулачивание и насильственная коллективизация на-
несли большой ущерб сельскому хозяйству села. Тяжелое
положение сложилось и в животноводстве. В 1929-1930 го-



 
 
 

дах крестьяне, не желая отдавать свой скот задаром в колхо-
зы и боясь раскулачивания, предпочитали забивать свою до-
машнюю живность.

С самого начала самостоятельность колхозов была резко
ограничена, что тормозило их инициативу, хозяйственный
рост. Из колхозной деревни шла постоянная мобилизация
человеческих и материальных ресурсов на различные госу-
дарственные нужды. В январе 1933 года вводятся обязатель-
ные поставки колхозной продукции государству. При этом
цены на зерно и большую часть других сельскохозяйствен-
ных продуктов были установлены в 10-12 раз ниже рыноч-
ных.

Важнейшие средства производства – практически вся ма-
шинная техника, а также квалифицированные кадры – были
сосредоточены в системе государственных МТС, обрабаты-
вающих поля колхозов за натуральную плату, размеры кото-
рой устанавливались опять-таки сверху. Колхозы, таким об-
разом, в сравнении с годами до сплошной коллективизации
(ТОЗы) утратили важнейшие свои кооперативные права и
практически оказались огосударствленными.

Сами же крестьяне оказались фактически прикреплены к
колхозам и не имели права свободного выхода из них. Кол-
хозное крестьянство оказалось практически единственной
категорией населения Союза «свободных» республик, кото-
рая не имела паспортов. По сути дела, это было то же кре-
постное право, существовавшее в России до Александра II.



 
 
 

Так, без каких-либо законодательных актов был похоронен
нэп, вся страна вернулась к принципам «военного комму-
низма», к продразверстке.

Вместе с тем повышалось благосостояние сельчан. К 1935
году в селении не осталось бескоровных дворов. В отчете
колхоза «Урняк» о  жителях селения говорится так: «Вот
Асянов X., до вступления в колхоз батрак, сейчас является
лучшим ударником в колхозе. Ежегодно премируется. Имеет
в хозяйстве новую квартиру, имеет корову, гусей 10 шт. Об-
становка в квартире у него считается одной из лучших. Все
обязательства перед государством им выполнены на 100%,
имеет на 1.10. – 210 трудодней. Абдеев Хамат – бывший ба-
трак – лучший ударник колхоза. Сейчас имеет дом, корову
и овец. Выработал 215 трудодней. Или вот Мустаев К., до
вступления в колхоз пастух. Является лучшим ударником
колхоза. Имеет новый дом, корову, теленка, гусей. Вырабо-
тал 188 трудодней». У бузовьязовцев появились первые ве-
лосипеды. К 1936 году по деревенским улицам и окрестно-
стям колесили 14 велосипедов. В 159 хозяйствах обзавелись
большими зеркалами. У колхозников появилось 130 шка-
фов. Шторы на окнах были почти во всех домах. Некото-
рые сельчане (29 человек) купили себе карманные часы. На
кухнях появились первые примусы (в 27 дворах). В 23 до-
мах висели стенные часы. Строилась и электрическая стан-
ция. Колхоз «Урняк» вложил 22 тысячи рублей на построй-
ку электростанции. В 1935 году здание под электростанцию



 
 
 

было построено и приобретено динамо. С ноября 1935 года в
Бузовьязы пришло электроосвещение. Но освещалась лишь
часть административных зданий. Дома же, как и до револю-
ции, были в основном покрыты соломой. Железных крыш в
селении было всего несколько. В некоторых домах в окнах
вместо стекол использовались бычьи пузыри.

Узбек Ягафарович Газиев, уроженец деревни Курмана-
ево, вспоминает о предвоенных годах в Бузовьязах так:
«Отец Газиев Ягафар Ямалиевич работал главным бухгалте-
ром местного колхоза “Янги Юл” (“Новый путь”). Он для
своего времени был грамотным человеком, хорошим спе-
циалистом – профессионалом по бухгалтерскому учету. В
1939 году его пригласили на работу главным бухгалтером в
колхоз “Первый Бозаяз", председателем правления которо-
го был энергичный и деловой Султангазый Абдеев. Колхоз
находился в Бузовьязах – в центре Бузовьязовского района,
который был упразднен в 50-х годах, а село Бузовьязы пере-
дано в состав Кармаскалинского района.

Переезд в районный центр был для нас радостным со-
бытием. Село тогда показалось нам большим, благоустроен-
ным, оживленным, и в действительности так и было после
Курманаева. Оно расположено на главной дороге республи-
ки (Уфа – Стерлитамак). Дорога тогда проходила через цен-
тральные улицы. В домах говорило радио, позже появилось
электричество. В центре работали достаточно крупные ма-
газины – раймаг, культмаг, книжный и другие. Каждое вос-



 
 
 

кресенье работал базар (типа Колхозного рынка), куда соби-
рались люди и из соседних деревень, где можно было купить
мясо, картофель, овощи, летом и ягоды, стаканчики семечек
подсолнуха (жареные, каленые), сагыз – жвачку из бересты
березы, лапти из лыка, которые в те времена, особенно в го-
ды войны, считались основным видом обуви бедных дере-
венских жителей. На базаре продавали всякую скотину – ко-
ров, коз, овец, кур, кроликов.

Бузовьязы – это красивое, компактное село. В самом цен-
тре находился Дом культуры, где я смотрел первый раз зву-
ковой кинофильм, тогда он назывался просто клубом. В за-
падной части на краю села – двухэтажное кирпичное здание
средней школы, где я учился в 7-8 классах. Эта школа стро-
илась долго – не хватало строительных материалов. Говори-
ли, что использовали для кладки стен кирпич разобранной
церкви села Ляхово, не хватало рабочих рук. Но к началу
войны она была сдана в эксплуатацию, хотя и без каких-либо
удобств (печное отопление, дворовые уборные).

Посередине села протекает речушка (название тоже Боза-
яз), был создан пруд, который существует и ныне, – любимое
место гусей. По берегам и оврагам речки до деревни Бузо-
вьяз-Баш тогда было много кустарников, в основном чере-
мухи, которые весной пышно расцветали, и летом каждый
год давали обильные урожаи плодов, которые мы собирали
и употребляли в пищу в свежем виде и в виде черемуховой
муки и пастилы. Мне помнится, что тогда плоды черемухи



 
 
 

были, кажется, более сочные, более крупные и вкусные. Мо-
жет быть, это потому, что тогда почти не было других пло-
дов, кроме смородины и малины. Даже в питомнике (ныне
плодовопитомнический совхоз “Алмалык”) не было яблок,
кроме ранеток»186.

Но все же отставание в уровне жизни от западных стран
было значительным. Даже жители прибалтийских стран пре-
восходили в благосостоянии советских граждан. Когда в
1939 году Советский Союз ввел свои войска в Литву Латвию
и Эстонию, особыми отделами советских воинских соедине-
ний были зарегистрированы высказывания солдат и офице-
ров от увиденного после жизни за «железным занавесом».
Один из офицеров высказывался так: «Везде пишут, что в
капиталистических странах безработица и трудящиеся жи-
вут бедно. А здесь, в Литве, этого не вижу, народ живет очень
хорошо, а у нас голодают». Красноармеец, артиллерист 174-
го гаубичного полка говорил: «Лучше бы не было у нас со-
ветской власти. Мы здесь живем и видим, что в капитали-
стической стране люди живут лучше, чем у нас в Советском
Союзе, у них все есть и все дешево, а у нас ничего нет»187.

В августе 1930 года прошло районирование БАССР.
Кантоны и волости упразднялись. Село Бузовьязы бы-

186 Архив Бузовьязовского школьного историко-литературного музея
187 Петров Б. Вооруженные формирования Прибалтики накануне и в начале

Великой Отечественной войны II Военно-исторический архив. Вып. 10. М., 2000.
С. 273.



 
 
 

ло включено как центр сельсовета в Кармаскалинский рай-
он. Через несколько лет, по указу от 31 января 1935 года,
в Башкортостане происходят изменения в административ-
но-территориальном устройстве. Создается ряд новых рай-
онов, среди них и Бузовьязовский с центром в нашем се-
ле. Район граничил с Уфимским, Кармаскалинским и Чиш-
минским районами. Общая площадь района составляла 1067
квадратных километров. В состав района вошли 18 сельских
советов, 145 населенных пунктов. В 1939 году в районе на-
считывалось 40 тысяч человек населения. Было два совхо-
за, 62 колхоза, два МТС, госпитомник, государственный сор-
тоиспытательный участок, училище механизации сельского
хозяйства, 90 общеобразовательных школ, центральная рай-
онная больница, Дом культуры, 20 клубов, районная библио-
тека. Издавалась районная газета.

В 1939 году в Бузовьязовский район входили следующие
населенные пункты (села, деревни, поселки, хутора, кордо-
ны):

Адзитаровский сельсовет : Адзитарово (1799 человек),
Елизаветино (428), Кушкуль (186), Сулу-Куак (248), Танса-
итово (222), Якты-Ялан (217);

Александровский сельсовет : Александровка (598),
Тугай (224), Янбай (164);

Андреевский сельсовет : Алексеевка (192), Андреевка
(588), Боголюбовка (176), Волково (310), Госпитомник (58),
Макарово (117),Уваровка (83);



 
 
 

Бекетовский сельсовет : Бекетово (986), Вязовка (170),
Доручасток (10), Кабан (100), Ляхово (322), Мельница № 5
(10), Мельница № 6 (15), Подлесный (73), Соловьевка (210);

Березовский сельсовет : Березовка (483), Восток (136),
Дарьевка (199), Карламанбаш (431), Кочеван (178), Куганак
(402), Новиковка (86), Ново-Булгаково (37), Осиповка (124),
Садок (70), Смоленовка (108), Якорь (16); Болотинский
сельсовет: Александровка (54), Березовка (114), Болотино
(855), Заворуевка (65), Константиновка (122), Листовка (6),
Ново-Михайловка (317), Болотино (62), Поляковка (113),
Ушаковка (31), хутор Юмагулова (7);

Бузовьязовский сельсовет : Абдрахманово (308), Ах-
метово (71), Бузовьяз-Баш (142), Бузовьязы (3798), Буля-
кай (297), Губайдуллино (19), Ивановка (36), Кзыл-Яр (58),
Мельница колхоза «Урняк» (5), Партизан (77), Резяпово
(19), Свиноферма колхоза «Урняк» (13), Чишма (47), Як-
ты-Куль (230);

Ибраевский сельсовет : Баишево (354), Берлек (132),
Благодаровка (144), Борисовка (187), Желановка (60), Ма-
ло-Ибраево (592), Марьевка (165), Орловка (246), Ста-
ро-Ибраево (828);

Ильтиряковский сельсовет : Грачевка (111), Ильтиря-
ково (423), Кордон лесхоза (5), Ново-Андреевка (339), Ста-
ро-Андреевка (811), Титовка (124);

Исмагиловский сельсовет : Исмагилово (1338), Но-
во-Тимошкино (535), Уксунны (142), Ферма колхоза



 
 
 

«Узень» (8);
Ишлинский сельсовет: Арсланово (166), Буляк (128),

Хутор Вьюгино (8), Ивановка (33), Ишлинская больница
(21), Ишлинская МТС (94), Ишлы (1448), Мельница колхо-
за «Урал» (9), Ново-Троевка (99), Тукаево (705), Якты – Юл
(237);

Кузяковский сельсовет : Ак-Куль (152), Ахмерово
(537), Детдом (86), Кордон (11), Муксиново (197), Подсоб-
ное хозяйство детдома (20), Старо-Кузяково (975);

Курманаевский сельсовет : Курманаево (1776), Ху-
тор Лукьянчиково (29), Мельница № 2 (9), Мельница №3
(12), Мельница колхоза «Янги Юл» (5), Старо-Тимошкино
(510),Тюбяково (410);

Никольский сельсовет : Никольское (958), Покровка
(220);

Подлубовский сельсовет : Александровка (184), Возне-
сенский

(150), Кордон лесхоза (10), Мельница №4 (7), Никольский
(158), Ново-Троицкий (10), Орловка (237), Петропавловка
(64), Подлубово (1753), Сельхозрабфак (251),Узенский кор-
дон (6), Итановка (173);

Суук-Чишминский сельсовет: Лесхоз Булгаковский
(32), Ракитовка (132), Сарсаз (229), Суук-Чишма (491);

Старо-Мусинский сельсовет : Ак-Куль (103), Ак-Тюба
(342), Арасланово (508), Ильтуганово (727), Ново – Мусино
(244), Старо-Мусино (500);



 
 
 

Уршаковский сельсовет : Алексеевка (106), Девтеяров-
ка (148), Кызыл-Тан (96), Летенка (104), Мельница № 1
(29), Надеждино (153), Никитино (231), Семеновка (132),
Старо-Янбеково (192), Субхангулово (310), Сулеймановка
(157), Чишма (167), Чулпан (184), Хутор Хасаново (94), Яко-
влевка (120)188.

В момент образования района в селе не было помещений
для расположения районных административных организа-
ций. Для этих целей было решено использовать хорошо со-
хранившиеся дома репрессированных богачей.

Для средней школы, больницы, пожарного депо постро-
или капитальные здания из кирпича. На месте нынешнего
правления колхоза было построено двухэтажное здание, на
одном этаже которого располагался райком КПСС, на дру-
гом райисполком. Парткабинет райкома партии был распо-
ложен на современной улице Октябрьской, на месте нынеш-
ней усадьбы Мубтаевой Галии Талгатовны, потом парткаби-
нет перевели на другое место по улице Чкалова, где распо-
ложен первый двухэтажный жилой дом.

На месте нынешней гостиницы был расположен районный
военный комиссариат, в 1956 году после ликвидации Бузо-
вьязовского района в этом здании был Бузовьязовский сель-
ский совет. Каждому району полагалось иметь свою газету.
Редакция и типография располагались на месте нынешней

188 БАССР. Административно-территориальное деление на 1 июня 1940 года.
Уфа, 1941



 
 
 

усадьбы Насыровой Флюры Гарифовны. Здесь же рядом бы-
ла и подстанция. После административной реформы 1956
года эти здания были разобраны и увезены в Кармаскалы и
Толбазы.

В годы существования района его люди успешно реша-
ли производственные и социальные задачи, не отставали от
других районов. Руководили районом первые секретари рай-
онной партийной организации Муратов, Гумеров, Мухамет-
шин, председатели райисполкомов Авдеев, Ибрагимов, Га-
реев.

Успешно решала свои задачи районная комсомольская
организация. Среди комсомольцев-активистов этого вре-
мени можно назвать 1-го секретаря Бузовьязовского РК
ВЛКСМ Хадичу Шахмуратову, Николая Яковлевича Батано-
ва (позднее 1-й секретарь Кармаскалинского РК КПСС, Ге-
рой Социалистического Труда), Ибрагима Миннигалимови-
ча Абдеева (позднее работал в обкоме партии), Хасана Шай-
бековича Жданова (погиб в годы Великой Отечественной
войны), Вали Садрисламовича Мустаева, Шамсуна Уразбах-
тина (позднее директор совхоза им. Цюрупы), Мидхата Са-
битовича Байракова (работал заведующим Бузовьязовско-
го РОНО), Мирзахана Мустаева, Бахти Асянова, Абдуллу
Ишмакова (позднее преподавал в БГУ заслуженный юрист
БАССР), Баязита Галибатыровича Бикметова, Ришата Хази-
евича Абуталипова (позднее полковник милиции), Мамдуду
Ишмакову, Дину Жданову, Байзу Абдюкову.



 
 
 

Во второй половине 1930-х годов на страну обрушилась
новая волна репрессий. В Бузовьязовском районе, как и в
других районах страны, в эти годы было необоснованно ре-
прессировано много партийных, советских, хозяйственных
работников, работников народного просвещения. Было аре-
стовано немало и колхозников за так называемые «колос-
ки» (закон об охране социалистической собственности, при-
нятый 7 августа 1932 года, предусматривал высшую меру
наказания за хищение колхозного и кооперативного имуще-
ства с заменой при смягчающих обстоятельствах к лишению
свободы на 10 лет) и «вредительство». Из партии были ис-
ключены десятки коммунистов по различным, в основном
политическим, обвинениям. За «колоски» пострадали и бу-
зовьязовцы. Гайша Асянова вспоминала: «Недалеко от нас
жила многодетная бедная семья. Муж был инвалидом с дет-
ства. Жена как-то взяла немного зерна детям, но попалась.
Ее судили и с новорожденным ребенком погнали в мороз-
ный день в тюрьму. Ребенок в дороге умер. А она, отсидев
срок, вернулась домой. Вскоре умер и ее больной муж. Дети
– кто умер, кто заболел от тяжелой жизни. Недолго прожила
и их мать. Это была Магизиган Мустаева»189.

Время было тяжелым, голодным, в какой-то мере и жесто-
ким. Но и здесь были свои «юмористы». Как-то поймали с
небольшим количества зерна в карманах Фариду-aпy. Схва-
тил ее с «наворованным у государства хлебом» не председа-

189 Сулейманов А. М. Бузовьязы: люди и судьбы. Уфа, 2007. С. 128



 
 
 

тель колхоза, не бригадир, а сам местный прокурор. Посадил
он Фариду-апу в тарантас и везет по деревне. Увидев людей,
Фарида-апа им говорит: «Вот, поймала прокурора с зерном,
а нам брать не разрешают».

Таким образом, осуществление принудительной коллек-
тивизации способствовало созданию чудовищной смеси, со-
стоящей из крестьянского кооператива и крепостнической
системы отработок. Крестьяне оказались под жесткой поли-
цейской опекой со стороны партийно-государственного ап-
парата. Крестьяне стали бесправными винтиками усложнен-
ной бюрократической системы. Система управления сель-
ским хозяйством не учитывала специфику отдельных реги-
онов и мнение самих крестьян. Обязательные плановые по-
ставки государству большого количества продукции по низ-
ким ценам и отсутствие материальной заинтересованности
колхозников в общественном труде стали главными чертами
сельской жизни. Следствием этого был уход крестьян в го-
рода и многолетний кризис в сельском хозяйстве.

В последнее время в отечественной литературе преобла-
дающими стали негативные оценки коллективизации. В ис-
тории отечественной деревни это едва ли не самая траги-
ческая страница. Но коллективизация обеспечила форси-
рованную перекачку средств из сельского хозяйства в про-
мышленность, высвобождение для индустриализации стра-
ны 15-20 млн. чел.; она позволила во второй половине 1930-
х годов постепенно стабилизировать положение в аграр-



 
 
 

ном секторе отечественной экономики, повысить произво-
дительность труда.

Изменился после коллективизации и облик Башкортоста-
на. Если ранее край представлял собой в основном аграр-
ный регион, то с начала 1930-х годов в республике активно
строятся промышленные объекты. Так, за годы первой пя-
тилетки в Башкортостане была осуществлена реконструкция
Белорецких заводов, ставших крупнейшими предприятия-
ми страны по производству высококачественной стали. Было
построено также 35 новых заводов, фабрик и электростан-
ций, развернулось сооружение ряда крупных предприятий.
Одним из них был Ишимбаевский нефтепромысел, поло-
живший начало нефтедобывающей промышленности Баш-
кортостана. К концу первой пятилетки республика из аграр-
ной превратилась в аграрно-индустриальную.

Во вторую и третью пятилетки было сооружено свыше
70 крупных предприятий, в том числе железная дорога Уфа
– Ишимбаево, нефтепровод Ишимбаево – Уфа, Ишимбаев-
ский нефтеперегонный и Уфимский крекинговый заводы,
освоено производство авиадвигателей и комбайновых мото-
ров. Получило распространение социалистическое соревно-
вание, развивалось стахановское движение. В то же время
между темпами развития тяжелой индустрии, легкой и пи-
щевой промышленности образовался большой разрыв. На-
пример, во вторую пятилетку капитальные вложения в пи-
щевую промышленность составили всего 6,6%, а в легкую –



 
 
 

1,6% всех затрат.
Если в канун «революции сверху» в конце 1920-х годов

в стране производилось ежегодно 72-73 миллиона тонн зер-
на, более 5 миллионов тонн мяса, свыше 30 миллионов тонн
молока, то в конце 1930-х – начале 40-х годов сельское хо-
зяйство давало 75-80 миллионов тонн зерна, 4-5 миллионов
тонн мяса и 70 миллионов тонн молока. Но если к концу нэпа
эту продукцию производили 50-55 миллионов крестьян-еди-
ноличников, то в предвоенные годы – 30-35 миллионов кол-
хозников и рабочих совхозов, то есть на треть работников
меньше.

«Сопоставляя высокую цену, заплаченную народами
СССР за совершенный в преддверии второй мировой вой-
ны индустриальный рывок, с ценой, которой им, в против-
ном случае, пришлось бы расплачиваться за военно-техни-
ческую и экономическую отсталость страны, – справедливо
считает современный исследователь истории создания воен-
но-промышленного комплекса СССР Н. Симонов, – данные
жертвы и лишения не приходится считать ни напрасными,
ни чрезмерными»190.

190 Симоново Н.С. Военно-промышленный комплекс СССР в 1920-1950 годы,
М., 1986. С. 71



 
 
 

 
Преобразования в культуре

 

А мы рукой на прошлое: вранье!
А мы с надеждой в будущее: свет!
А по полям жиреет воронье,
А по пятам война грохочет вслед.
(Булат Окуджава)

С победой Октябрьской революции революционные пре-
образования охватили и область культуры. Особенно боль-
шие задачи предстояло осуществить в национальных окраи-
нах, в том числе в Башкирии. Главное внимание уделялось
борьбе с неграмотностью.

На основе партийных установок XV съезда ВКП (б), про-
шедшего в декабре 1927 года, был сформирован пятилетний
план страны. В области культуры предусматривалось вве-
дение всеобщего обязательного начального обучения детей,
ликвидация неграмотности взрослого населения в возрасте
до 40 лет, расширение сети школ и учреждений культуры,
подготовка квалифицированных кадров.

Решение этих задач в Башкортостане осложнялось пере-
водом башкирского и татарского языков с арабской графики
на новый алфавит на основе латиницы (яналиф). В резуль-
тате его осуществления значительная часть татар и башкир,



 
 
 

особенно из старшего поколения, оказалась в положении
неграмотных. Многие старые книги, рукописи были уничто-
жены.

В самом начале 1930-х годов по всей стране было введено
обязательное начальное образование детей и подростков. На
средства местных бюджетов приобретались тетради и пись-
менные принадлежности, издавались новые учебные посо-
бия, строились школы. Остро нуждающиеся учащиеся обес-
печивались пищей, одеждой, обувью и учебными пособиями
за счет государства.

В начале 1930-х годов в Бузовьязах действовали две шко-
лы – средняя и начальная (ее по-старому именовали и как
школа 1-й ступени). Окончили в 1934-35 учебном году сред-
нюю школу 14 человек, 1-й ступени 35 человек. Выходца-
ми из колхоза «Урняк» являлись семь человек, учившихся
в это время в высших учебных заведениях, в средних – 22
человека. В конце 1930-х годов в селе было выстроено новое
каменное здание средней школы. В настоящее время в зда-
нии этой школы размещена Бузовьязовская участковая боль-
ница. Учеников, окончивших полный курс обучения в шко-
ле, первоначально было маловато. В 1940 году, например,
из стен школы было выпущено девять выпускников. До Оте-
чественной войны и во время войны директорами средней
школы работали X. X. Ханипов, Зуфар Мухаметзянов, А. А.
Карачурин, Мустафа Гареев.

В конце 1939 года директором средней школы работал



 
 
 

учитель истории Зуфар Мухаметзянов. Русский язык пре-
подавал Мамлеев, родной язык – Абдулла Терегулов, ариф-
метику – Мидхат Байраков, географию – Ихсанова (Байра-
кова), ботанику – Сабира Хабирова, немецкий язык – Бо-
рис Прокопьевич, физкультуру – Шайхетдин Байбулатов. В
1940 году директором школы назначили А. А. Карачурина,
который преподавал родной язык, его жена Тамара Петров-
на Леонова преподавала русский язык, Нажиба Гумерова –
историю, Зубарзят Алпаверова – зоологию. В 1941 году по-
явился новый директор. Им стал Мустафа Гареев, препода-
вавший историю, учителями математики были Габбасова и
Суфия Губайдуллина, русского языка – Макфуза Еникеева,
географии – Тайфа Гильманова (Ямалетдинова). В годы вой-
ны директором работал историк Ф. Н. Зайнетдинов, родному
языку обучали Зайтуна Резяпова и Рашида Еникеева, физи-
ку преподавал Лазарев (из крещеных татар), химию – Саби-
ра Хабирова, русский язык – Юдина, математику – Мунира
Абзалилова, историю – Фатхия Якупова.

По словам Анвара Бахтеевича Абдеева, ему более всего
запомнилась учительница биологии и химии Сабира Заки-
евна Хабирова. Она славилась не только абсолютной компе-
тентностью, знанием своих предметов, но и отличными пе-
дагогическими способностями.

В селении помимо средней школы было и несколько на-
чальных школ. Они располагались:

1) на месте, где расположен дом Ишмакова Халиля Исма-



 
 
 

гиловича. Было 2 кабинета, учились в 2 смены;
2) по улице 7 ноября, в доме, который был расположен

рядом с колодцем «Магдания». Заведующим во время войны
был Абуталипов Хази; 3) на месте, где в настоящее время
живет семья Жданова Рашита Исламовича;

4) на месте, где сейчас находится правление колхоза. Это
было двухэтажное здание.

С образованием района более пристальное внимание ста-
ло уделяться здравоохранению. До этого никаких медицин-
ских пунктов в селе не было. Вышестоящими организация-
ми выдавались лекарства местному самоучке-лекарю, а он
уже позднее давал таблетки от головной боли и прочих на-
пастей. Позднее была открыта амбулатория. И лишь потом
на базе амбулатории была организована в Бузовьязах район-
ная больница.

В жизнь района входило и радиовещание. В 1932 году на-
чалась радиофикация района.

Особое внимание придавалось культурно-массовой рабо-
те среди колхозников. Во второй половине 1930-х годов
бузовьязовскими колхозниками ежегодно выписывалось до
577 экземпляров газет. Во время уборочных работ выпус-
кались многотиражки, проводились кинопостановки. Рабо-
тал драмкружок. Каждая бригада имела красный уголок. Две
бригады и МТФ были телефонизированы. Во время убороч-
ных работ организовывалась читка газет и проработка реше-
ний партии и правительства. Широко было развернуто соц-



 
 
 

соревнование и ударничество между бригадами и звеньями
и индивидуальное соревнование колхозников и колхозниц.

Наряду с положительными явлениями в области культуры
было и много негативного. Одним из главных врагов новой
советской культуры признавалась религия, характеризовав-
шаяся как «опиум для народа». С началом коллективизации
и раскулачивания начинается кампания массового закрытия
мечетей и церквей. Начались гонения на религиозных слу-
жителей. Широкое распространение получили оскорбления
чувств верующих: любая религиозная литература, к которой
относили практически все старопечатные и старинные руко-
писные книги, отбиралась и сдавалась в макулатуру, от му-
сульманского духовенства требовали сдачи государству сви-
нины, щетины и т. д. В сознание граждан страны постоянно
внедрялись такие понятия, как «социалистический интерна-
ционализм», «советский народ», «социалистический образ
жизни». Это постепенно принижало национальное самосо-
знание. Духовные ценности постепенно оттеснялись на пе-
риферию повседневной жизни. Религиозные обычаи с этого
времени ограничивались семейно-бытовыми обрядами (Ко-
ран ашы, похороны и т. д.).

В рукописном архиве муфтия Ризы Фахретдинова, что
хранится в Уфимском научном центре РАН, талантливый,
но безвременно ушедший из жизни ученый и прекрасный
человек Фаниль Баишев (1956-1993) нашел такие строки
муфтия о последней эпохе истории казанских тюрков «под



 
 
 

властью коммунистов»: «Об этом периоде не то чтобы пи-
сать, даже размыслить с душой нет возможности. Если Алла-
ху будет угодно, напишем после того, как попадем в рай. Там
бумаги будет много, найдутся хорошие чернила и перья по
душе. Не будет принуждения сидеть в темноте при полном
свете и продавать жизненно необходимые вещи для уплаты
налогов. Аллах даст, не будет власти ЧК и ГПУ».

Вместо религиозной дореволюционной культуры вступа-
ла в жизнь новая мораль. Эта мораль отметала со своего пу-
ти все старое, неудобное, не подходящее под учение Маркса
– Энгельса – Ленина – Сталина. Так, в 1929 году арабский
алфавит был заменен латинским, позднее, в свою очередь,
уступившим место кириллице.



 
 
 

 
Великая Отечественная война

 
А всего иного пуще, не прожить наверняка
Без чего – без правды сущей.
Правды, прямо в душу бьющей.
Да была б она погуще, как бы ни была горька.
А.Т. Твардовский

22 июня 1941 года фашистская Германия без объявления
войны напала на нашу страну. Внезапное вторжение Герма-
нии на территорию СССР потребовало от Советского прави-
тельства быстрых и точных действий. В первую очередь нуж-
но было обеспечить мобилизацию сил на отпор врага. Ло-
зунг «Все для фронта, все для победы!» стал девизом жизни
советских людей. Великая Отечественная война советского
народа против немецко-фашистских агрессоров и их союз-
ников длилась 1418 дней. И каждый день борьбы на фронте
был материально обеспечен самоотверженным трудом рабо-
чих и крестьян, трудовой интеллигенции. Героический по-
двиг советского народа на фронте и в тылу в годы Великой
Отечественной войны бессмертен. Весомый вклад в общее
дело победы внесли и труженики Башкирии.

Альберт Газизов, сын старшего землемера Бузовьязовско-
го района Хадыя Мухлисовича Газизова, о том, как при-
нимали начало войны труженики Бузовьязовского района,



 
 
 

вспоминает так:
«Сборный пункт был размещен в помещении район-

ной ветеринарной лечебницы, которая находилась прибли-
зительно в полукилометре за селом со стороны деревни Под-
лубово.

Там было очень много народу. Со всего района прибыли
мужчины призывного возраста. Многие были с семьями.

Люди сидели на поляне возле призывного пункта в ожи-
дании приглашения на медицинскую комиссию и на беседу.
Здесь же на поляне люди отдыхали, кто-то в кругу друзей и в
семейном кругу обедал, играл на гармошке, мандолине; зву-
чали татарские, русские и даже украинские песни. Повсюду
царил дух патриотизма, преданности Родине и ненависти к
врагу, вера в Победу и возвращение домой».

Война вошла практически в каждый дом района. Отцы,
мужья, братья уходили на войну. Воины из Башкирии приня-
ли участие уже в первых сражениях войны. В оборонитель-
ных боях лета 1941 года участвовала 170-я стрелковая ди-
визия. Эта дивизия была сформирована в 1939 году в Баш-
кортостане на основе 308-го стрелкового полка, дислоциро-
вавшегося тогда в Стерлитамаке. Командиром дивизии был
назначен генерал-майор Тихон Константинович Силкин. Из
запаса были призваны новые бойцы, служившие в РККА в
1930-е годы. В Белебее были сформированы 422-й стрел-
ковый полк и 512-й гаубичный артиллерийский полк. Еще
один стрелковый полк – 717-й – был сформирован в Давле-



 
 
 

каново. Многие бузовьязовцы и были призваны из запаса в
соседнее Давлеканово для пополнения этого полка. Кроме
того, в состав дивизии вошли 391-й стрелковый полк, 294-
й артиллерийский полк, противотанковый дивизион и ряд
других соединений (саперы, зенитчики, мотострелки, рота
химзащиты и т. д.). 13 июня 1941 года, за неделю до начала
войны, 170-ю стрелковую дивизию перебросили в Западный
особый военный округ, в район города Витебска в Белорус-
сии.

14 июня было опубликовано заявление ТАСС о том, что
германское правительство соблюдает условия договора о
ненападении и что слухи и домыслы о предстоящей войне не
соответствуют действительности. Это в какой-то мере расхо-
лодило войска Красной Армии. Задолго до этого приказом
А. П. Берии начались реконструкции полевых аэродромов.
На действовавшие летные поля были стянуты сотни истреби-
телей И-16, И-153, Як-ов, ЛаГГ-ов, бомбардировщиков СБ,
ТБ, ДБ. Самолеты стояли крыло к крылу.

Подрывались бетонные капониры и укрепления по ста-
рой советско-польской границе. Но главное, во главе диви-
зий, корпусов, армий да и ряда округов стояли вчерашние
командиры рот, батальонов. Командовавшие же до этого ли-
бо были уже расстреляны, либо командовали своим кайлом
в далеких и в то же время близких для каждого лагерях ГУ-
ЛАГа. Все ходили под сталинским молохом. Вот в этих-то
условиях и началась война ранним утром 22 июня 1941 года.



 
 
 

Фашистские «Юнкерсы» в первые же часы войны оставили
Красную Армию без авиации, разбомбив ее прямо на аэро-
дромах. Такими были прозорливость и «гений» И. В. Джуга-
швили. Бомбардировкам подверглись многие советские го-
рода. Не миновала эта участь и военные городки соединений
советской армии.

170-я стрелковая дивизия встретила войну в северной ча-
сти Белоруссии. В начале войны дивизия входила в состав
62-го стрелкового корпуса 22-й армии. С самого начала вой-
ны она принимает участие в боевых действиях. В первый же
день войны часть понесла тяжелые потери. Среди павших в
этот день значатся имена наших земляков Гайнуллы Губай-
дулловича (1911 года рождения), Зайнуллы Губайдуллови-
ча (1913 года), Идриса Валиахметовича (1912 года), Мазгара
Шакировича (1912 года) Абдеевых, Загидуллы Шагиевича
Бикметова (1914 года), Абдуллы Бариахметовича Ишмако-
ва, Хамзы Абдулбаяновича Сулейманова (1914 года), Муста-
ева Гарифа Шарифовича (1911 года), Канбекова Гарея Ми-
нигареевича (1917 года). Позднее дивизия отличилась в бо-
ях за Великие Луки, Невель.

Также в Башкирии была сформирована 86-я стрелковая
дивизия. 4 июля 1941 года на реке Западная Двина она всту-
пила в бой. Отступая под натиском врага, она уничтожила
в боях более 5 тысяч солдат и офицеров противника, много
боевой техники. В дальнейшем, получив пополнение, диви-
зия принимала участие в важнейших боевых операциях, бы-



 
 
 

ла награждена тремя орденами, получила почетное наиме-
нование «Брестская».

Тысячи воинов из Башкирии – пехотинцы, артиллери-
сты, моряки и авиаторы защищали Минск, Киев, Смоленск,
Одессу, Севастополь, Моонзундские острова и полуостров
Ханко на Балтийском море, Ленинград. В октябре-ноябре
1941 года запасные стрелковые и пулеметные части, дис-
лоцированные в республике, отправили под Москву сотни
маршевых рот, которые пополняли сражавшиеся дивизии и
полки. Кроме того, десятки тысяч воинов, призванных из
Башкирии, прибыли на Западный фронт в составе соедине-
ний, которые формировались в Челябинске, Свердловской,
Пермской, Оренбургской областях.

К концу сентября 1941 года стратегическая обстановка
резко изменилась в пользу гитлеровской армии. Был потерян
Киев, Прибалтика, вся Белоруссия и многие города СССР.

В сентябре начинается наступление германских войск на
Москву. Гитлеровский генштаб дал этой операции громкое
название «Тайфун», полагая, что группа армий «Центр»,
словно тайфун, сметет советскую оборону стремительным
наступлением и захватит Москву. По планам врага война
должна была закончиться его победой еще до наступления
зимы.

Однако, к удивлению фашистов, темп продвижения их
войск становился все медленнее. Если в июне немцы в сред-
нем проходили 30 километров в сутки, то в июле только 6-7.



 
 
 

Немецкие танки не сами собой сгорали. И не собственной
смертью умирали немецкие танкисты. Врага и его технику
уничтожали советские солдаты. Даже попадая в окружение,
наши войска дрались до последнего патрона, задерживали
наступление фашистов, давали возможность резервам под-
готовить оборону на новых рубежах.

Главные силы фашистских войск были сосредоточены в
группе армий «Центр». В нее входили 77 дивизий, в том чис-
ле 14 танковых и 8 моторизованных. На 1 октября 1941 года
группировка противника, нацеленная на Москву, насчиты-
вала 1,8 миллиона человек, более 14 тысяч орудий и мино-
метов, 1700 танков и 1390 самолетов. Перед войсками груп-
пы армий «Центр» была поставлена задача окружить и уни-
чтожить в районе Брянска и Вязьмы советские войска, затем
танковыми группами охватить Москву с севера и юга и од-
новременными ударами танковых сил с флангов и пехоты в
центре овладеть Москвой.

С каждым днем наступление противника становилось все
медленнее, он нес все большие потери. К концу октября –
началу ноября группа армий «Центр» стала выдыхаться. Ее
наступление на Москву было остановлено железной стойко-
стью наших воинов. Последнее немецкое наступление наши
войска остановили в 25 километрах от Москвы. И на этом
настал «капут» фашистским атакам.

В начале декабря началось контрнаступление наших
войск под Москвой. В эти дни по радио из Москвы переда-



 
 
 

ли сообщение: «6 декабря 1941 года войска нашего Запад-
ного фронта, измотав противника в предшествующих боях,
перешли в контрнаступление против его ударных фланго-
вых группировок. В результате начатого наступления обе эти
группировки разбиты и поспешно отходят, бросая технику,
вооружение и неся огромные потери».

Развернувшиеся зимой 1941/42 года наступательные опе-
рации советских войск под Москвой и на других участ-
ках советско-германского фронта имели огромное, поис-
тине историческое значение. Разгромив и отбросив против-
ника на 150-400 км, Красная Армия устранила непосред-
ственную угрозу столице советского государства. Вся Мос-
ковская, Тульская, Рязанская области были освобождены.
В ходе зимнего наступления на северных и южных участ-
ках фронта от врага была очищена значительная часть райо-
нов Калининской, Ленинградской, Смоленской, Орловской,
Курской, Харьковской, Сталинской, Ростовской областей,
Керченский полуостров. Был развеян миф о непобедимости
немецко-фашистской армии.

Многие наши земляки участвовали в сражениях под
Москвой. Кто пал смертью храбрых, кто пропал без вести
при отступлении или в окружении, а кто продолжал сражать-
ся дальше с врагом. Среди погибших на полях боев за Моск-
ву есть и бузовьязовцы: зенитчик Мударис Магафурович Аб-
деев (1914 года рождения; погиб 13 декабря 1941 года в
Клинском районе Московской области) и Мустаев Дардиман



 
 
 

(1917 года; погиб в районе города Верея). Здесь же воевал
и наш прославленный земляк, генерал М. М. Шаймуратов,
воевавший в кавалерии Доватора.

Ожесточенные бои с фашистами происходили и в районе
Ржева и Вязьмы. Здесь находился хорошо укрепленный нем-
цами так называемый Ржевско-Вяземский выступ – удобный
плацдарм для нового наступления на Москву. По размерам
Ржевско-Вяземский выступ был до 160 км в глубину и до
200 км по фронту (у основания). По прямой от Москвы до
линии выступа было 150 км. Ржев в течение 17 месяцев на-
ходился в руках германских войск. Войска генералов (позд-
нее маршалов) Жукова и Конева провели три наступатель-
ные операции для взятия этих городов. Первая наступатель-
ная операция наших войск на этом фронте проходила с 8 ян-
варя по 20 апреля 1942 года. Наступала здесь и 170-я стрел-
ковая дивизия, входившая в состав 22-й армии. В ходе опе-
рации были освобождены Можайск, Гжатск, Юхнов и ряд
других городов. Главная цель наступления – уничтожение
немецкой группы армий «Центр» – не была достигнута, хотя
и были разгромлены 16 фашистских дивизий и одна брига-
да. На расстоянии 150-300 километров от Москвы продол-
жала стоять мощная группировка немецких войск, правда,
потерявшая с 1 января по 30 марта 1942 года более 333 ты-
сяч человек. Очень большими были потери советских войск.
Ржевско-Вяземская операция 1942 года считается одной из
самых кровопролитных операций Великой Отечественной



 
 
 

войны. Официально в ходе наступления наши войска поте-
ряли 776889 человек. В работах военных историков, в том
числе и российских, эти потери гораздо выше и достигают
948 тысяч человек. Переосмысливая события тех лет, фрон-
товик, известный советский поэт А. Т. Твардовский напи-
сал свое хорошо известное стихотворение «Я убит подо Рже-
вом».

Тяжелые бои проходили на этом участке фронта с мая по
июль 1942 года. В ходе немецкого наступления было раз-
громлено несколько советских соединений. Только за июнь
войска Калининского фронта потеряли пропавшими без ве-
сти более 47 тысяч человек191. Многие из них попали в
немецкий плен. Неудачи на фронте районе Ржева подвигли
советское командование на новую наступательную операцию
в этом районе начиная с 30 июля. Операция продолжалась
до конца сентября. Закончилось это сражение незначитель-
ным продвижение вперед войск Жукова и Конева (взят го-
род Зубцов, ряд поселков и деревень). Между тем потери в
живой силе с обеих сторон были огромными. Некоторые за-
падные я отечественные историки бои за Ржев сравнивают
со Сталинградской битвой. Всего в ходе операции наши вой-
ска потеряли более 193 тысяч человек.

Третья наступательная операция «Марс» на этом направ-

191 Герасимова С. А. Военные действия в районе Ржевско-Вяземского выступа
в январе 1942 -март е 1943 гг.: Ржевская битва. Дисс… канд. ист. наук. Тверь,
2002.



 
 
 

лении, которую вновь курировал маршал Жуков» также за-
кончилась неудачно. В общей сложности в ходе этого на-
ступления, проходившего одновременно с наступлением на-
ших войск под Сталинградом, Г. К. Жуков сосредоточил под
своим командованием до 1900 тысяч человек, 3300 танков,
24000 тысячи орудий, то есть больше, чем наши войска име-
ли под Сталинградом. Наши войска потеряли убитыми, ра-
неными и пленными до полумиллиона человек, 1700 тан-
ков192. Наши достижения в этом районе были мизерными,
войска прошли не более 50 километров. По сравнению же со
Сталинградским наступлением, можно сказать, кот напла-
кал.

В ходе боев за Ржев погибли многие уроженцы и жите-
ли Бузовьязовского района. Среди погибших: Ягафар Су-
лейманов (погиб 3.9.1942 года в Ржевском районе), Шариф
Хасанович Сафаров (погиб 1.7.1942 года в Ржевском рай-
оне), Гарифулла Абдуллович Мустаев (погиб 10.9.1942 го-
да в том же районе), Бнльметдин Гилязович Ишмаков (по-
гиб 10.71942 года в том же районе), Гималетдин Фаттахович
Ишмаков (погиб 1.71942 года там же), Хадый Мухлисович
Газизов (погиб осенью 1942 года) и многие другие.

Примечательна фронтовая биография Ахметшарифа Ша-
кировича Абдюкова (1920-1993), который также сражался

192 Сафир В. М. Генерал армии М. А. Гареев не приемлет факты и продолжает
тиражировать мифы о Великой Отечественной войне //Военно-исторический
архив. Вып. 10. М., 2000. С. 120,121



 
 
 

на Ржевском участке фронта. Он прошел дорогами войны
с начала и почти до самого конца. Начало войны застало
А. Ш. Абдюкова в полковой артиллерийской школе в горо-
де Моршанске Тамбовской области. С июля 1941 года ко-
мандир орудия сержант Абдюков воюет в составе 644-го ар-
тиллерийского полка на Ленинградском направлении, подо
Ржевом. Приходилось отступать. В ходе одного из боев его
батарея 152-мм гаубиц попала в окружение, имея всего че-
тыре снаряда. Линию фронта с боями прошли лесами, от
фашистов отбивались гранатами. В декабре 1941 года Ах-
метшариф Шакирович направляется в состав 2-го дивизио-
на 896-го артиллерийского полка 331-й Смоленской Крас-
нознаменной ордена Суворова II степени стрелковой диви-
зии (командир дивизии генерал-майор Федор Петрович Ко-
роль, с апреля 1942 года генерал-майор Берестов) 20-й ар-
мии. С сентября 1942 года по март 1943 года дивизия при-
нимала участие в боях на Ржевско-Сычевском направлении
в составе Западного фронта. Позднее дивизия форсировала
Неман, воевала в Польше, Германии. Бить врага сержанту,
затем командиру взвода, командиру батареи капитану Абдю-
кову пришлось неоднократно на Западном, потом на 3-м Бе-
лорусском фронте. Ахметшарифу Абдюкову довелось участ-
вовать в освобождении от фашистских захватчиков городов
Волоколамска (20 декабря 1941 года), Старицы (1 января
1942 года), Гжатска (6 марта 1943 года), Вязьмы (12 марта
1943 года), Ярцева (16 сентября 1943 года), Смоленска (25



 
 
 

сентября 1943 года), Борисова (1 июля 1944 года), Минска
(3 июля 1944 года) и ряда других городов Советского Союза.
Первой наградой сержанта Абдюкова была медаль «За от-
вагу», которую он получил за уничтожение вражеского дзо-
та, мешавшего продвижению наших войск. Потом были ме-
даль «За оборону Москвы», ордена Красной Звезды и Оте-
чественной войны 2-й степени, медаль «За победу над Гер-
манией». После учебы на курсах усовершенствования офи-
церского состава артиллерии с января по июнь 1945 года Ах-
метшариф Шакирович служил еще целый год командиром
батареи в гаубичном и минометном полках в Австрии. После
увольнения в запас он долгие годы трудился на Уфимском
нефтеперерабатывающем заводе.

Низкий уровень профессионализма советского руковод-
ства в условиях войны привел к лозунгу «Победа любой це-
ной!» Ему были подчинены приказы № 270 I (1941 год) и
№ 227 (1942 год). Первый из них объявлял «предателями»
всех воинов Красной Армии, попавших в плен, хотя подав-
ляющее большинство из них оказалось в плену по вине ко-
мандования. Еще более жестким был второй приказ – «Ни
шагу назад!», появившийся после поражения под Ленингра-
дом, в Крыму и под Харьковом. По этому приказу были вве-
дены штрафные батальоны. Приказ воспрещал любой отход,
что вело к новым безрассудным потерям.

1941 и 1942 годы были тяжелыми для советских войск.
Отступление, окружения, тяжелые потери характерны для



 
 
 

этого периода. Многие советские воины попали в плен или
же остались в глубоком тылу фашистских захватчиков. Но и
на оккупированной территории многие бойцы Красной Ар-
мии вступали в партизанские отряды. Существовали целые
партизанские края, особенно в Белоруссии. В одном из пар-
тизанских отрядов Белоруссии воевал Бахти Хадыевыч Аб-
деев. Б. X. Абдеев сражался в Западной Белоруссии. В одном
из боев с фашистами в ноябре 1943 года он погиб. Похоро-
нен Бахти Хадыевич в селе Детковичи Дрогичинского рай-
она Брестской области Белоруссии. 1-й секретарь райкома
комсомола Хайдар Ишмаков добровольцем ушел на фронт.
В боях на Сталинградском направлении он, будучи ранен,
находясь без сознания, попал в плен. Его отправили в ла-
герь для военнопленных. Здесь он организовал подпольную
парторганизацию. Но нашлись предатели, которые выдали
его фашистам. Гитлеровцы к коммунистам и подпольщикам
относились с особой жестокостью. Вешали, отправляли в га-
зовые камеры или же, как во времена «святой инквизиции»,
сжигали, – так они поступили и с нашим земляком, предста-
вителем старинного рода Ишмаковых.

Коренной же перелом в войне с гитлеровской Германи-
ей произошел под стенами Сталинграда, когда в огромном
«котле» оказалось более 300 тысяч окруженных фашистских
войск, и в результате Курской битвы.

В дни битвы под Москвой начали формироваться новые
соединения по всей стране. Более 100 кармаскалинцев при-



 
 
 

звали служить под знамена 112-й Башкирской кавалерий-
ской дивизии. В состав дивизии вошли сформированные из
местных уроженцев 275-й, 294-й, 313-й кавалерийские пол-
ки и 101-й артиллерийский дивизион. За счет местных ре-
сурсов каждого воина, призванного в эту дивизию, снабди-
ли конем и полным комплектом снаряжения и обмундирова-
ния. Командиром дивизии назначили нашего земляка из со-
седней деревни Биштяки Шаймуратова Миннигали Минга-
зовича. После гибели М. М. Шаймуратова 23 февраля 1943
года дивизией командовал полковник, с октября 1943 гене-
рал-майор Г. А. Белов (февраль 1943-1945). Знаменитый
на весь мир писатель, сам фронтовик Константин Симонов
в дни жестоких сражений за Сталинград побывал в 214-й
стрелковой дивизии, сформированной в Уфе, побывал он и
в Башкирской кавалерийской дивизии. «Правнуки Салавата
Юлаева, сражавшиеся вместе с Пугачевым за свободу рус-
ской земли, – писал К. Симонов в своем очерке «В Башкир-
ской дивизии», – снова встают рядом с правнуками Пугаче-
ва за свободу и честь своей Родины – ибо есть один родной
дом под Уфой… и есть одна-единственная и равная для всех
советских людей великая Родина – Россия». Также он дал
высокую оценку самому командиру. «Шаймуратов, – писал
фронтовой корреспондент, – объехал полмира по особым за-
даниям правительства». Среди воинов этой дивизии были
и наши земляки – Ишмаковы Гайнулла и Гандалиф, Абдее-
вы Биккул, Салимьян и Ямсафир, Жданов Тариф и Бикме-



 
 
 

тов Салимьян. В боях с фашистскими агрессорами погиб-
ли Жданов Тариф и Бикметов Салимьян. Сейчас из воинов
Башкирской дивизии в живых остался лишь Абдеев Сали-
мьян Билалович (1916 г. р.) – служил он в дивизионной раз-
ведке, был награжден на фронте медалью «За отвагу».

Дивизия вступила в первый бой 2 июля 1942 года на ре-
ке Олым (Тульская область), на Брянском фронте: Входи-
ла в состав 2-го кавалерийского корпуса 3-й армии Брянско-
го фронта 5-й танковой армии, 8-го кавалерийского корпу-
са, переименованного в 7-й гвардейский кавалерийский кор-
пус войск 1-го Белорусского фронта. Участвовала в боях в
Курской области, под Сталинградом, за город Чернигов, за
освобождение городов и сел Украины, Белоруссии, польских
земель, в Восточно-Померанской и Берлинской операциях.
14 февраля 1943 года дивизия за боевые заслуги переиме-
нована в 16-ю гвардейскую башкирскую кавалерийскую ди-
визию. 21 сентября 1943 года дивизия удостоена почетно-
го наименования «Черниговская». Дивизия также была на-
граждена орденом Ленина (1943), Красного Знамени (1944),
Суворова 2-й степени (1944), Кутузова 2-й степени (1945);
3860 ее воинов награждены орденами и медалями, 76 при-
своено звание Героя Советского Союза, пятеро награждены
орденами Славы всех 3-х степеней. Входившие в дивизию
58-й и 60-й гвардейские кавалерийские полки были удостое-
ны орденов Суворова 3-й степени, 62-й гвардейский кавале-
рийский полк – ордена Александра Невского, 148-й артил-



 
 
 

лерийско-минометный полк – ордена Богдана Хмельницкого
3-й степени. Всего с июля 1942 года до конца войны свыше
3 тысяч воинов Башкирской кавалерийской дивизии полу-
чили боевые награды, 76 наиболее отважных стали Героями
Советского Союза. Боевые успехи дивизии 15 раз были от-
мечены в приказах Верховного Главнокомандования страны.

С 1942 года в селе призвали в армию почти всех мужчин
до 50-летнего возраста. Летом они проходили военную под-
готовку в учебной части в Туймазинском районе. Многие,
наверно, читали одну из последних книг писателя-фронто-
вика Виктора Астафьева «Прокляты и убиты», в которой по-
казана жизнь в такой же учебной части в годы войны. Так
же, как и в книге, в Туймазах солдат кормили плохо. Жены и
родственники призванных в армию, как могли, поддержива-
ли своих мужчин, возили им или же передавали через зна-
комых продукты.

Всего из деревень Бузовьязы, Бузовьяз-Баш и Булякай бы-
ли призваны на фронты Отечественной войны до 600 чело-
век, из них более 350 человек пали на полях сражений.

Ушли на фронт добровольцами и бузовьязовские девуш-
ки. Среди них – Асянова Гайша Халяфовна (1921 года рож-
дения), Жданова (в замужестве – Сулейманова) Суфия Шай-
бековна, Исмагилова Газима Хазигалеевна (1917 года рожде-
ния), Резяпова Зайнап Арслановна, Ишмакова Сайма, Кан-
бекова Фагиля (она не вернулась с войны). В 1941 году Жда-
новой С. Ш. было 18 лет. В 1942 году ей было присвоено зва-



 
 
 

ние сержанта. 12 июня 1942 года Суфия Жданова, являвша-
яся в то время начальником поста ВНОС (войска наблюде-
ния, оповещения и связи) на станции Морозовское на Юго-
Западном фронте, доложила в штаб о том, что на Сталин-
град летят фашистские бомбардировщики. Это была первая
бомбардировка Сталинграда немецкой авиацией. После от-
ступления к Сталинграду связисток переправили за Волгу,
где они прошли переподготовку. Позднее Суфия Шайбеков-
на воевала в должности командира отделения радистов 83-
го отдельного батальона ВНОС 2-го корпуса ПВО 3-го Укра-
инского фронта, командира отделения радиотелефонистов
6-го зенитно-пулеметного артиллерийского полка. Закончи-
ла войну Суфия Шайбековна в чешском городе Брно весной
1945 года.

Сейчас в селе Бузовьязы осталось в живых всего 13 фрон-
товиков. Председатель ветеранской организации Бузовья-
зовского сельсовета Рашит Абдуллович Сулейманов вспоми-
нает о фронтовых годах: «Я ушел на фронт со школьной ска-
мьи добровольцем. Сразу же мне пришлось участвовать в
операции под кодовым названием «Багратион» – наступле-
нии советских войск в Белоруссии. Это было летом 1944 го-
да. Пройдя за два месяца с боями несколько сотен километ-
ров, наши войска нанесли поражение немецкой армии, осво-
бодив Белоруссию. Войска 2-го Белорусского фронта про-
двинулись на глубину 90 километров, форсировав Днепр, и
освободили г. Могилев. Немецкая армия стала отступать на



 
 
 

запад, к Минску, но далеко уйти не смогла. В ходе следую-
щего этапа операции войска 3-го Белорусского фронта, где
я служил, завершили окружение немецкой армии восточнее
Минска, в треугольнике Борисов – Минск – Червень. Это
был самый большой белорусский “котел’’. После этого враг,
оценив бесстрашие советских войск, принял ответные ме-
ры, собрав в кулак силы из прибывающих резервов, нанес
мощный контрудар, стараясь остановить советское наступ-
ление. Но отвагу наших войск, точнейшие расчеты и планы
боевых действий ничем уже было не застопорить. Продол-
жая наступление, наши войска освободили территорию За-
падной Белоруссии. 3-й Белорусский фронт освободил горо-
да Вильнюс и Каунас. Наши соединения с боями вошли в
Восточную Пруссию. Прижатые к морю, фашисты были об-
речены на уничтожение по частям. С некоторым опозданием
германское командование увидело размеры постигшей его
катастрофы. Фашистские войска испытывали на себе мощ-
ные удары и потому дрались особенно жестоко, из последних
сил. 10 февраля началась ликвидация Хейльсбергских ди-
визий. Бои в этом насыщенном оборонительными сооруже-
ниями районе приняли затяжной характер. В зимне-весен-
нем сражении практически отсутствовали маневры. Немцы,
которым некуда было отступать, дрались до последнего. На-
шу армию активно поддерживало местное население. В этих
ожесточенных боях погиб один из Героев Советского Союза,
командующий 3-м Белорусским фронтом генерал И. Д. Чер-



 
 
 

няховский. Меня как представителя от Башкирии определи-
ли на похоронах в почетный караул. Конец войны я встретил
под Кенигсбергом, уже лейтенантом. Военную службу как
кадровый офицер я продолжил в Финляндии, служил там до
1955 года».

Там же, в Восточной Пруссии, в штурме гитлеровского го-
рода-крепости Кенигсберга воевал и мой отец – Сулейманов
Мударис Сулейманович (1927-1969). Его призвали в армию
осенью 1944 года, когда ему не было еще и 18 лет.

Атмосферу военных лет передают и письма фронтовиков
своим близким. 22 июля 1942 года Хадый Газизов пишет
родным так: «Здравствуйте, дорогая супруга Галя и дорогие
дети Роза, Рая, Аля, Альберт и Ляля! Я жив и здоров, же-
лаю Вам здоровья и хорошей жизни… Роза, Рая! Вы може-
те писать сами, не дожидаясь мамы. Я очень охотно верю,
что ей некогда писать. Пишите, как Вы закончили учебу, как
с дровами, отремонтировали ли квартиру? Передайте при-
вет Диваеву, Мавлютову, Дильмухаметову и всем, кто меня
знает. При встрече с трудностями в быту, обращайтесь к во-
енкому и председателю райсовета об оказании помощи. Га-
ля! Передай привет техноруку леспромхоза Бабичеву и ска-
жи ему, что я просил об оказании помощи моей семье в от-
ношении обеспечения дровами, желательно с доставкой. С
приветом Ваш муж и папа Хадый». В письме от 19 сентября
1942 года X. М. Газизов пишет: «Сегодня с утра погода пас-
мурная. Скверно моросит дождь, кругом тишина. Немецкие



 
 
 

“вояки’’, видно, побоялись дождя, не высовывают голову из
окопов. Вдруг подбегает ко мне посыльный с письмом… из
дома. Утро стало для меня радостным как никогда. Схватив
письмо из рук посыльного, я очутился в своем окопе и, обняв
левой рукой свою боевую подругу – автомат, приложил бу-
магу на магазин, начал писать письмо. Правда, письмо твое
написано очень коротко, но деловито. За письмо благодарю
от всей души. Я о вашем здоровье и жизни теперь знаю…» В
одном из последних писем Хадый писал: «Дорогие мои! Ра-
ботайте Вы в тылу по-стахановски, а мы здесь бьем и будем
бить врага по-гвардейски. Я лично сам истребил пять фаши-
стов и это число буду множить. Есть бойцы из моего подраз-
деления отличные стрелки, подбившие вражеские танки, ко-
торые представлены к награде. Я нахожусь на передовой ли-
нии фронта. Подал заявление о вступлении в партию. Скоро
меня примут в кандидаты ВКП (б). Я жив, здоров, настрое-
ние бодрое. Пока, всего хорошего».

После взятия Берлина и капитуляции фашистской Гер-
мании мир наступил еще не скоро. В августе 1945 года Со-
ветский Союз, согласно союзническим обязательствам перед
странами – союзниками по антифашистскому блоку, всту-
пил в войну с Японией, оккупировавшей до того большую
часть Китая. Многие советские соединения были на эше-
лонах направлены из Восточной Европы на Восток. Война
против японской Квантунской армии была закончена очень
быстро, в течение месяца. Закаленные в прошлых схват-



 
 
 

ках с немецко-фашистскими войсками, советские войска со-
вершили свой «блицкриг», неудавшийся гитлеровским вой-
скам. В этих боях на Дальнем Востоке принимал участие
и Сулейманов Мударис Сулейманович. Демобилизовался он
только в 1951 году.

Победа Советского Союза в Великой Отечественной вой-
не ковалась не только на фронте, но и в тылу. Главная за-
дача сельского хозяйства страны в годы войны состояла в
том, чтобы обеспечить страну продовольствием, а промыш-
ленность сырьем. Ее выполнение было связано с большими
трудностями. В первые же месяцы войны большинство муж-
чин из колхозов и МТС ушло в армию, многие колхозни-
ки были мобилизованы в промышленность и на строитель-
ство. К 1943 году количество трудоспособных колхозников
по сравнению с довоенным временем уменьшилось на 218
тысяч человек, или на 31 %. В Красную Армию и отчасти
в промышленность была мобилизована наиболее квалифи-
цированная часть сельчан. Число мужчин, участвовавших в
колхозном производстве, сократилось более чем в три раза.

Для нужд армии из сельского хозяйства были изъяты по-
чти все автомобили и гусеничные тракторы. На 1 января
1942 года из района на нужды фронта было отправлено более
десяти машин и тракторов, около тысячи лошадей, сотни па-
роконных телег, много сбруи. Райком комсомола выступил
с призывом ко всем комсомольцам и молодежи Бузовьязов-
ского района собрать теплые вещи и сдать в фонд обороны



 
 
 

по одной паре шерстяных носков и рукавиц.
Основная тяжесть труда в сельском хозяйстве легла в го-

ды войны на плечи женщин, стариков и подростков. Уже в
начальный период войны в районе начался отбор лошадей в
фонд РККА. Сокращаются и посевные площади.

В связи с нехваткой механизаторов для сельского хозяй-
ства женщины садились на тракторы ХТЗ, СТЗ, комбайны
«Коммунар» и «Сталинец». В районе начали работать крат-
косрочные курсы по подготовке механизаторов.

Женщины же стали и колхозными бригадирами. Это –
Гильминиса Мустаева, Гамбар Ишмакова, Хабира Бикмето-
ва, Зайтуна Шафеева, Фархисрур Абдеева, Василя Абдеева.

Помимо фронтовых армий была и «трудовая apмия». Мо-
билизация в эту армию коснулась в основном женщин. Их
направляли на заготовку торфа, дров и другие работы.

Особенно тяжелой для жителей района стала зима; 1942
года. Стояли морозы под 40 градусов. Жители села; вспоми-
нают, что от недоедания люди падали и умирали прямо на
улицах.

Трудным для сельского хозяйства района стал следую-
щий, 1943 год. В колхозах не хватало семян для посевов. Ва-
ловый сбор зерна в Башкирии уменьшился со 180 миллио-
нов пудов в 1940 году до 72 миллионов пудов в 1944 году,
или в 2,3 раза. План хлебопоставок из урожая 1944 года к
январю 1945 года был выполнен лишь на 53%. Продолжа-
лось сокращение поголовья скота. Только в 1944 году коли-



 
 
 

чество крупного рогатого скота уменьшилось на 16,2%, овец
и коз – на 19,3%, свиней – на 17,1%. В том же году пало
133,4 тыс. голов скота.

В Бузовьязах посевные площади сократились наполови-
ну, так как не хватало рабочих рук и тягловой силы. Кон-
ское поголовье к концу войны сильно сократилось: в брига-
дах по причине отбора в армию, падежа от нехватки кормов
из 80-100 голов осталось по 15-20 голов. Женщины и под-
ростки выполняли все тяжелые полевые работы: пахали, бо-
роновали, сеяли, косили, жали на конных машинах и моло-
тили хлеба. Подростки помогали матерям: они пахали, се-
яли, работали на транспорте, на других работах самоотвер-
женно, впроголодь.

Да и все последующие военные годы были для жителей
страны тяжелыми. Альберт Газизов о том времени вспо-
минает так: «Моя мама, Галия Хабибрахмановна Газизова,
осталась вдовой в возрасте 34 лет с пятью детьми на руках,
самой старшей было 15 лет, а младшей – три годика. Вся
тяжесть жизни обрушилась на хрупкие плечи моей мамы и
старшей сестры Розы.

До войны мама не работала, занималась домашним хозяй-
ством и воспитанием детей…

Мама была хорошим кулинаром и устроилась на работу в
Бузовьязовский райпищепром.

Первые годы войны мы жили нельзя сказать, что хорошо,
но на питание хватало. Мама работала, за отца получали по-



 
 
 

собие на пятерых детей. А потом, от отца осталось много хо-
роших вещей – овчинный тулуп, полушубок из шкуры ка-
кого-то зверя, плащи, костюмы, несколько пар хромовых и
кирзовых сапог. Был у него по тем временам хороший вело-
сипед и настоящий профессиональный фотоаппарат. Все эти
вещи мы меняли на продукты питания.

Пик голода пришелся на весну и лето 1944 года. Хотя ма-
ма работала и получала пенсию за отца, но этого было недо-
статочно. Кроме проблемы питания, еще возникла проблема
одежды – мы же все же росли.

От старших сестер одежда поочередно переходила к млад-
шим, а мне мама перешивала отцовские брюки и рубашки.

Помню, в каком-то колхозе остался несобранный участок
картофельного поля – трактором раскопали, а собрать не
успели. Так этот участок и остался под Снегом. Многие хо-
дили в это поле собирать мерзлую картошку. Мои старшие
сестры Роза и Райса после школы запрягались в деревянные
санки, брали мешок, лопату, кирку или лом – и вперед на
это поле. Выгребая снег, искали картофель. Иногда возвра-
щались с полным мешком, а иногда почти ни с чем – голод-
ные, мокрые, усталые и злые на фашистов.

В Бузовьязах было много семей, эвакуированных из
Москвы, Ленинграда, Украины. Их дети так же, как и наши,
ходили на поиски мерзлого картофеля.

В начале лета 1944 года маму отправили на заготовку дров
в Подлубово. Мы остались на попечении старшей сестры Ро-



 
 
 

зы. Она подрабатывала у людей, все же жили неплохо, име-
ли хозяйство. А у нас, кроме одной пуховой козы, ничего не
было.

Однажды, окончательно обессилев от постоянного недо-
едания, я упал в голодный обморок и долго не мог очнуться.
Старших сестер Розы и Райсы дома не было. В этот момент
к нам зашла соседка Ямал-апа узнать, не вернулась ли мама
с лесозаготовок. Увидев мое состояние, ужаснулась и быст-
ро побежала в больницу, вызвала врача. Потом нас посетили
представители военкомата, райсовета, райпищепрома.

В результате маму вернули с лесозаготовок, оказали мате-
риальную помощь, а именно – выделили один центнер кар-
тофеля, пуд муки, соль и сахар.

Кроме того, меня и двух моих сестер включили на допол-
нительное питание один раз в сутки в специально арендован-
ной столовой. Мы, конечно, в столовой не ели, а пили чай,
компот или же кисель, что подадут. Первое и второе блюда
в кастрюле забирали домой. Дома добавляли немного карто-
феля, крапиву, лебеду и прочую съедобную траву и довари-
вали суп на всю семью. В целях экономии картофель кроши-
ли в суп не чищенный, а только тщательно промытый.

В районной столовой буфетчицей работала русская жен-
щина, эвакуированная из оккупированных районов. Она бы-
ла красивой, аккуратной и очень доброй женщиной. Все ее
звали Нюрой, а мы, дети, звали ее «тетя Нюра апа» (Серова
Анна – А. С.). Работая в татарской деревне, она не только на-



 
 
 

училась понимать по-татарски, но и научилась даже разгова-
ривать… Все дети любили ее за доброту, за то, что она могла
позволить себе иногда и накормить голодного ребенка».

Бузовьязовский район принял к себе и семьи многочис-
ленных эвакуированных граждан из захваченных фашиста-
ми территорий Советского Союза и прифронтовой полосы.
Здесь они размещались у местных жителей.

Эвакуированные прибыли из Белоруссии, Украины, Ле-
нинграда и Москвы. Были русские, украинцы, белорусы,
евреи. Гвардии рядовой А. Г. Соболев в своем письме Бузо-
вьязовскому райнному комитету ВКП (б) и исполкому рай-
совета писал: «Шлю вам свое гвардейское спасибо за по-
мощь, оказанную моей семье, эвакуированной из Москвы,
за определение моей дочери Галины в ремесленное училище
и устройство младшего сына Юрика в детский сад. Заверяю
вас, что, выйдя из госпиталя, я в третий раз пойду громить
фашистскую нечисть, будучи спокойным за свою семью» 193.

Эвакуировались в Башкирию и детские сады из зоны бо-
евых действий против фашистов. В документах того време-
ни отмечалось: «Начиная с июня по октябрь 1941 г. в Баш-
кирию прибыло 20 эвакуированных детских садов с охва-
том 1800 детей. Встречи детей, прибывших из прифронто-
вой полосы, были чрезвычайно теплы: на вокзалах и при-
станях приготовлялись обеды, готовились комнаты, где де-
ти могли помыться, отдохнуть на чистых кроватях… 70 под-

193 Цит. по: Очерки Башкирской организации КПСС. Уфа, 1973. С. 495



 
 
 

вод выслали на станцию колхозники Бузовьяза для встречи
маленьких гостей детей детского сада строительства Дворца
Совета (из Москвы)»194. Прибывшие дети были размещены
в интернате.

В Бузовьязах в годы войны был открыт детский дом №
1, переведенный из Кузяково. Здесь в разное время находи-
лось до 100 и более сирот. Большинство из этих сирот бы-
ли детьми погибших советских воинов и партизан Великой
Отечественной войны. В тяжелые военные и послевоенные
годы бузовьязовская земля помогла сотням сирот не только
выжить, но и получить образование, трудовые навыки, про-
явить имеющиеся таланты.

В детдоме были швейная, столярная и сапожная мастер-
ские, подсобный земельный участок, библиотека, пианино,
гармонь, струнные инструменты, спортинвентарь, работали
различные кружки.

Заведующими детдома работали: Шайхетдин Низаметди-
нович Байбулатов, Зиган Халяфовна Абдюкова, Зуфар Ка-
малетдинович Мустаев, Хасан Гайнуллович Ибраков, Римма
Мазитовна Ганеева. В 1995 году детдом был закрыт.

Лозунг «Все для фронта, все для победы» был краеуголь-
ным камнем в философии будней трудового тыла. Жители
страны отрывали от себя последнее – только бы на фрон-
те у воинов всего было в достатке. В марте 1943 года Бюро

194 Башкирия в годы Великой Отечественной войны. Сборник документов и
материалов. Уфа, 1995. С. 211-212



 
 
 

обкома ВЛКСМ отмечало, что «комсомольцы колхоза “Бу-
ляк” Бузовьязовского района проявили ценную инициативу,
начав серьезную работу по сбору семян из личных запасов
колхозников. Комсомольцы колхоза показали в этом личный
пример. Комсомолец т. Мурахшин Мансур сдал 32 кг зерна,
т. Минибаева – 23 кг, и за короткий срок собрали 232 цент-
нера вместо 80 центнеров потребности»195. Такие же прояв-
ления патриотизма граждан страны известны и по многим
селам и деревням страны.

Самыми тяжелыми для Советского Союза последствиями
Великой Отечественной войны являются его людские потери
– военнослужащих и гражданского населения, составившие
26,6 миллиона человек. Эта цифра была получена в резуль-
тате обширных статистических исследований ученых-демо-
графов и последующей работы (в конце 80-х годов XX в.)
государственной комиссии по уточнению людских потерь.
Обнародовали ее в округленном виде («почти 27 млн. чело-
век») на торжественном заседании Верховного Совета СССР
8 мая 1990 года, посвященном 45-летию Победы Советского
Союза в Великой Отечественной войне. В указанное число
общих людских потерь (26,6 миллиона человек) входят уби-
тые в бою и умершие от ран и болезней военнослужащие и
партизаны, умершие от голода, погибшие во время бомбе-
жек, артиллерийских обстрелов и карательных акций мир-

195 Башкирия в годы Великой Отечественной войны. Сборник документов и
материалов. Уфа, 1995



 
 
 

ные граждане, расстрелянные и замученные в концентраци-
онных лагерях военнопленные, подпольщики, а также рабо-
чие, крестьяне и служащие, угнанные на каторжные рабо-
ты. Никогда ранее наша страна не сталкивалась с подобны-
ми военными жертвами. Даже за вместе взятый восьмилет-
ний период Первой мировой (1914-1918 годы) и граждан-
ской (1918-1922 годы) войн с их смертоносными эпидемия-
ми (тифозными, холерными, малярийными и прочими) бы-
ло убито, умерло от ран и болезней почти в три раза меньше
– 10,3 миллиона человек. При этом убыль населения России
в Первую мировую войну (демографические потери воен-
нослужащих и гражданского населения) составила 4,5 млн.
чел. Аналогичная убыль в гражданской войне – 8 млн. чел.

Число погибших наших воинов, по разным данным, ко-
леблется от 8 до 14, даже до 22 миллионов. Восточный же
фронт вермахта, по данным историков Германии и Россий-
ской Федерации, потерял 2,8 миллиона. Соотношение этих
потерь составит не один к одному, как до сих пор считают
некоторые авторы, а по меньшей мере три-пять к одному. В
правомерности сопоставления жертв двух армий, наиболее
активных участников враждебных коалиций, едва ли можно
сомневаться.



 
 
 

 
Послевоенное время

 

Как звезда на небосклоне
Край наш светит и живет.
В Бузовьязовском районе
Замечательный народ.
Славен он в труде и песне
С незапамятных времен…
После окончания Второй мировой войны, которая при-

чинила Советскому Союзу огромный ущерб, перед страной
встала сложнейшая задача реконверсии, то есть перевода
экономики на мирные рельсы.

Послевоенная деревня во многом напоминала деревню
после гражданской войны. В колхозах и МТС не хватало ра-
бочей силы. Много тракторов, автомашин, лошадей было от-
влечено на военные нужды. Посевные площади, по сравне-
нию с предвоенными годами, сократились, снизилась и уро-
жайность. Производство зерна упало в два раза, мяса – на
45 процентов. Поголовье крупного рогатого скота в колхозах
Башкирии снизилось на 43%, лошадей – более чем вдвое196.

В 1946 году был утвержден план четвертой пятилетки
на 1946-1950 годы. Основной задачей пятилетки было до-

196 Народное хозяйство Башкирской АССР. Статистический сборник. Уфа,
1967. С. 59, 69, 70



 
 
 

стигнуть и превзойти довоенный уровень развития, что тре-
бовало первоочередного восстановления тяжелой промыш-
ленности. По официальным данным, уже к 1948 году объ-
ем промышленного производства достиг довоенного уровня,
а в 1950 году превысил его на 73%. Этому способствовал
не только самоотверженный труд людей, но и максимальная
концентрация ресурсов, достигнутая за счет «экономии» на
сельском хозяйстве, легкой промышленности и социальной
сфере. Немалую роль сыграли и репарации из Германии (4,3
млрд, долларов).

Успехи промышленности базировались на откровенном
ограблении крестьян. Доходы от колхоза составляли в сред-
нем лишь 20,3% денежных доходов семьи крестьянина. Не
случайно в начале 1950-х годов деревня только приблизи-
лась к довоенному уровню производства сельхозпродукции
(по четвертому пятилетнему плану должна была превзойти
на 27%).

В 1946 году в результате сильной засухи и прекращения
поставок американского зерна страну постиг голод. Отмена
карточек в 1947 году и денежная реформа серьезно удари-
ли по жизненному уровню широких слоев населения, сделав
недоступными для них многие товары.

В республике возрастала добыча нефти на Туймазинском,
Шкаповском и Арланском месторождениях, вследствие че-
го республика превратилась в крупнейший центр нефтяной
промышленности страны. Вместе с добычей развивалась и



 
 
 

переработка нефти. Так, в начале 1950-х годов по добыче
нефти республика занимала второе, а по переработке – пер-
вое место в СССР В это же время Башкортостан становится
одним из центров химической и нефтехимической промыш-
ленности. В 1953 году выпуск валовой продукции по срав-
нению с 1940 годом увеличился в шесть раз.

Важное значение для подъема сельского хозяйства име-
ло укрупнение колхозов, начавшееся в 1950 году. Такое объ-
единение состоялось и в Бузовьязовском сельсовете, когда
колхозы «Первый Бузовьяз», «Урняк» были объединены в
более крупный колхоз имени Жданова. В 1955 году к наше-
му колхозу присоединили и колхоз имени Ворошилова (из
соседней деревни Александровка, в основном состоящей из
украинцев-переселенцев). Уже в перестроечные годы на вол-
не гласности и окончательной десталинизации колхоз пере-
именовали. Видимо, власти не слишком одобрили то, что
колхоз имени Жданова возглавляет Жданов. Таким образом,
с 1989 года колхоз именуется «Дружба». В 1993 году состоя-
лось новое переименование. Так как главной производствен-
ной задачей колхоза было разведение овец породы «Совет-
ский меринос» на племя, то и название изменили на «Плем-
завод “Дружба”».

Председателями объединенного колхоза работали Ганда-
лиф Абдеев, Сает Нурмухаметов, Фатхелислам Бикметов
(1959-1968 годы), Анвар Абдеев (1968-1974) и с 1975 года
по настоящее время Рашит Исламович Жданов.



 
 
 

Еще в 1930-х годах ряд ученых-аграрников Уфы, в част-
ности репрессированный Исланов Гали, сделали вывод о по-
лезности полезащитных лесополос на полях колхозов. Это
положение начали претворять в жизнь на колхозных ни-
вах лишь после окончания войны. Лесополосы имели важ-
ное значение для защиты сельскохозяйственный угодий от
вредных последствий эрозии почвы. Как правило, их сажа-
ли вдоль магистральных и проселочных дорог. Лесополосы
в Бузовьязовском районе начали насаждать с 1948 года. На
полях бузовьязовских колхозов лесополосы протянулись от
села в сторону Ишлов, Подлубово, Адзитарово. Среди от-
личившихся в этом деле можно назвать Акбашева Газима,
уполномоченного Файзуллина Магади, агрономов Акбаше-
ва Галима, Валитова Хабиба, звеньевую Абдееву Залию, Су-
лейманову Рабигу, Канбекову Миннитуташ, Ишмакову Ха-
миду. Голодная, растерзанная деревня конца 1940-х – нача-
ла 1950-х годов нуждалась в переменах. Такие перемены по-
следовали только лишь после смерти Сталина в 1953 году. С
этого года государственные органы больше внимания стали
уделять сельскому хозяйству. Наметился рост капиталовло-
жений в сельское хозяйство.

Однако политика обновления отличалась противоречиво-
стью, соединяя в себе демократическую новизну и стойкие
стереотипы старого. Это хорошо заметно в создании систе-
мы совнархозов и непрерывном усложнении ее структуры,
в переходе к семилетнему планированию, в разделении пар-



 
 
 

тийных, советских и других структур на «промышленные»
и «сельскохозяйственные». Реальные сдвиги, достигнутые
благодаря усилиям Хрущева в сельском хозяйстве, во мно-
гом были перечеркнуты кукурузной кампанией. Противоре-
чивым было воздействие Хрущева и на культурную жизнь
общества, где полезные начинания в сфере народного обра-
зования сочетались с грубым и некомпетентным вмешатель-
ством в развитие искусства.

Во многом противоречивость «оттепели» была обуслов-
лена особенностями личности самого Хрущева, но главной
причиной непоследовательности преобразований выступала
попытка их проведения в рамках сохранения основ суще-
ствовавшей тоталитарной системы.

Хрущевское время запомнилось многим реформами не
только в экономике, но и в социальной сфере. В это время
были отменены обязательные государственные займы, все
виды платы за обучение в средних и высших учебных заве-
дениях. Был издан новый закон о государственных пенсиях,
по которому размер пенсий рабочих и служащих повышался
в два раза. Новая аграрная политика государства позволила
увеличить доходы и колхозникам.

Но главным достоянием этого времени является появле-
ние такого наименования, как «хрущевка». Вместо сталин-
ской неустроенности, страха за себя и близких в хрущев-
ское время появляется повод к оптимизму. В каждом городе
страны росли как грибы после дождя каменные пятиэтажки,



 
 
 

трехэтажки.
В 1953 году были повышены заготовительные цены на зер-

но и другие продукты растениеводства. Было введено еже-
месячное авансирование колхозников. Это создавало опре-
деленный стимул для повышения продуктивности отрасли.
С того же 1953 года колхозы стали подключать к государ-
ственным энергосистемам. В этих условиях главное внима-
ние уделялось восстановлению довоенных границ посевных
площадей. Увеличивалось возделывание силосных и кормо-
вых культур. В колхозах усилилось строительство ферм.

Но, как и в прежние годы, выполнение государственных
планов заготовок сельскохозяйственных продуктов шло за
счет передовых колхозов. Увеличение производства продук-
тов земледелия шло в основном за счет увеличения посев-
ных площадей. Средняя урожайность оставалась все еще
невысокой.

Благодаря хрущевским реформам (1953-1957 годы) сель-
ское хозяйство страны сумело выбраться из кризиса. В ре-
зультате увеличения производства продуктов земледелия и
животноводства, а также повышения заготовительных цен
денежные доходы колхозов района значительно возросли.

Однако после ликвидации в 1958 году государственных
МТС и передачи техники колхозам, снижения с того же 1958
года цен на сельскохозяйственную продукцию и одновре-
менного повышения цен на сельскохозяйственную технику,
запасные части, корма и минеральные удобрения производ-



 
 
 

ственные расходы колхозов резко возросли. Для покрытия
расходов колхозы вынуждены были брать постоянно креди-
ты у государства. Такая ценовая политика свидетельствова-
ла о том, что государственные проблемы по-прежнему реша-
лись за счет ущемления интересов деревни.

В это время в сельской жизни происходили различные
реорганизации, проводились укрупнения и разукрупнения
колхозов. Нередко эти процессы осуществлялись в спешке,
без учета специфики тех или иных регионов.

В 1950-1960-е годы, когда техника стала собственностью
колхозов и количество ее сильно возросло, механизаторов
стали готовить неподалеку от села, в школе деревни Ляхово.
В отряд механизаторов влилась молодежь села. До выхода на
пенсию механизаторов возглавлял Рашит Резяпов, являясь
помощником бригадира по технике.

С 1959 года началось очередное наступление властей на
личные подсобные хозяйства сельчан. У сельских жителей,
не занятых в сельском хозяйстве, то есть не работающих в
колхозах, отбирались излишние земли. Если у жителя той
или иной деревни имелось более 10 соток земли, все из-
лишнее отбиралось в пользу колхозов. Такие мероприятия
властей привели к обострению продовольственного вопроса.
Одним из главных сельскохозяйственных продуктов, выра-
щиваемых на личных подворьях, был картофель. Изымание
так называемых излишков земли приводило к сворачиванию
производства пищевых продуктов на неколхозных дворах.



 
 
 

Помимо этого повышались налоги на личные земельные уго-
дья колхозников. В ряде селений у сельчан приусадебные
участки достигали 30 соток земли. Некоторые из сельчан за-
севали на дальних участках своей земли озимую рожь, пол-
бу или другие земледельческие культуры. Повышение нало-
гов заставило многих жителей села отказаться от части сво-
их участков земли.

До 1960-х годов в колхозе (потом – в первой бригаде)
возделывались овощные и ягодные культуры; была пасека.
Овощное хозяйство занимало площадь в 10 гектаров. Выра-
щивали также кормовые культуры. Были и подсобные произ-
водства – работали мельница и пилорама. Среди работников
мельницы можно назвать имена Короля Д., Абдеева Фаиза,
Абдеева Р., Ишмакова Ф.

В 1966 году был принят новый устав колхоза имени Жда-
нова. Статья 1-я устава гласила: «Трудящиеся крестьяне се-
лений село Бузовьязы, Баш-Бузовьязы, Александровка доб-
ровольно объединяются в сельскохозяйственную артель им.
Жданова, чтобы общими средствами производства и общим
организованным трудом, на основе интенсификации, при-
меняя химизацию, комплексную механизацию, передовой
опыт и достижения науки, добиться дальнейшего укрепле-
ния общего колхозного хозяйства»197.

1960-1970-е годы являются самыми плодотворными для
Бузовьязовского колхоза. Увеличивалась средняя урожай-

197 Кармаскалинский районный архив. Ф . 55. On. 1. Д. 32. Л. 3



 
 
 

ность сельскохозяйственных культур, строились новые утеп-
ленные фермы, поголовье скота выросло. В 1965 году по
сравнению с 1959 годом валовый сбор зерна возрос на 45%.
Увеличилось производство молока и мяса. На колхозные по-
ля вывозилось большое количество удобрений. Так, в 1965
году было внесено в почву 8400 тонн перегноя, 380 тонн ми-
неральных удобрений. За один 1965 год поголовье крупно-
го рогатого скота возросло на 186 голов, в том числе коров
на 50, свиней на 450 голов198. К 1 января 1971 года на кол-
хозных фермах колхоза имени Жданова насчитывалось 2005
голов крупного рогатого скота, в том числе 535 коров, 1129
свиней, 715 овец, 311 лошадей, 1991 голова домашней пти-
цы. За 1970-й год в колхозе было получено приплода – 560
голов телят, 927 поросят, 385 ягнят, 39 жеребят199.

Для производственных задач в колхозе было немало тех-
ники. Так, во время уборки 1970 года на колхозные поля вы-
шло 15 зерноуборочных комбайнов, восемь жаток ЖК, од-
на жатка бобовая, восемь косилок. Среди механизаторов в
ходе уборочной компании отмечались трактористы Абдеев
Хамит, Байбурин Фидай, Канбеков Фаниль, Ишмаков Галей,
Бакиров Анвар, Бикметов Мидхат, Оверчук Яков, Вурсал
Анатолий и другие200. Шоферили в колхозе Канбеков Риф,
Байбулатов Абдулхак, Авдеевы Рауф, Анвар и Халик, Му-

198 Архив Бузовьязовского школьного историко-литературного музея
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стаевы Фирзант и Зуфар, Бикметов Альберт, Рахманкулов
Хамза, Музафаров Масхут, Абдюков Рашит и другие.

В 1969 году колхозное руководство отмечало работу та-
ких колхозников, как доярки Резяпова Альмира, Бикмето-
ва Флюра, Абдеевы Музайна и Гулюзум, Абдюкова Марьям,
Ишмакова Мавлиха, Байбулатова Флюра, Асянова Фарида,
Бикметова Лилия, скотники дойного стада Абдеевы Му-
нир и Денислам, Бикметовы Зуфар и Хамит, Асянов Шаях-
мет, скотники молодняка Бикметовы Фарит, Вали, Мустаев
Хады, Пересада Михаил, Ласюк Николай201. На свинофер-
ме хорошо работали Анна и Надежда Погребняк202. В отчете
колхозного руководства в 1970 году отмечались механизато-
ры и колхозники из 1-й бригады – Абдеев Ф. Ш., Мустаев
Рим, Бикметов Ф., Раянов Ринат, Абдеев Фарит; из 2-й бри-
гады – Мустаев Фарит, Ишмаков Марат, Канбеков Фанис,
Бикметов Урал, Ишмаков Ягафар; из 3-й бригады – Ковшов
Иван, Оверчук Яков, Коченюк Н. и другие203.

В то же время были определенные недочеты. Так, на об-
щем собрании колхозников колхоза имени Жданова 22 фев-
раля 1968 года отмечалось, что из-за холодов и недоутеплен-
ности ферм «в январе месяце пало крупного рогатого скота
12 голов, свиней 25 голов, кур 48 голов»204. В 1969 году па-

201 Там, же. Д . 48. Л. 13
202 Архив Бузовьязовского школьного историко-литературного музея
203 Кармаскалинский районный архив. Ф. 55. On. 1. Д. 52. Л. 5.
204 Там же. Ф. 55. On. 1. Д. 41. Л. 3.



 
 
 

деж крупного рогатого скота составил 36 голов, в следующем
году падеж КРС составил 34 головы. В эти же годы падеж по
свиньям составил 65 и 119 голов, по овцам – 17 и 35 голов,
по курам – 335 и 441 голова205.

В это время в колхозе было построено и введено в эксплу-
атацию немало новых объектов. Среди них можно назвать
коровник на 200 голов, клуб в Александровке, мельницу,
кормоцех МТФ-1, свинарник с кормоцехом, крытый ток и
другие206.

Многие колхозники в это время обзавелись новыми дома-
ми. Из 1-й бригады можно назвать таких новоселов, как Кан-
беков Фаниль, Бикметов Рифгат, Ишмаков Нурулла, Канбе-
ков Мидхат, Ишмаков Фанис, Авдеевы Мунир и Анвар, из
2-й бригады – Бикметов Заки, доярка Бикметова Асия, Кан-
бековы Риф и Хасан, Бикметовы Якуп и Саитгали, Жданова
Мубайна207.

Намного увеличились в это время денежные доходы хо-
зяйства, а значит, и работников колхоза. Если в 1959 году
доходы колхоза имени Жданова составили 191225 рублей, то
через шесть лет, в 1965 году, они возросли до 646400 рублей,
то есть возросли в 4,5 раза. В соответствии с этим возросли
и доходы колхозников – с 150450 рублей до 340084 рублей
за тот же период. В 1965 году в среднем на трудодень было

205 Там же. Д. 52. А. 13.
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выдано 2 рубля 98 копеек.
В 1965 году чистый денежный доход колхоза составил

273,8 тысячи рублей при 73,9% рентабельности хозяйства.
На один рубль затраченных средств колхоз получил чистой
прибыли 73,9 копейки. Убыточным в это время было лишь
овцеводство208.

Урожайным был для сельчан 1968 год. В том году тру-
жениками колхоза были засеяны зерновые на 3510 гекта-
рах, сахарная свекла – на 220, картофель – на 30, овощи
– на 8, кукуруза – на 430, многолетние травы на сено – на
360, однолетние травы – на 20 гектарах. Колхозное руковод-
ство планировало сжать в среднем с гектара по 15,4 центне-
ра и собрать 54055 центнеров урожая. Фактически же было
собрано 64622 центнера, а средняя урожайность составила
30,2 центнера с гектара. Перевыполнили план сельчане и по
всем остальным культурам, кроме кукурузы209. Той же осе-
нью 1968 года Бузовьязовские колхозники под урожай следу-
ющего 1969 года провели следующие работы – посеяли ози-
мую рожь на 850 гектарах, в том числе 800 на зерно, вспаха-
ли 3450 гектаров зяби, вывезли за зиму 2100 тонн перегноя,
подготовили семена210. И так из года в год.

Но многое зависело от природных условий. Так, неуро-
жайным выдался 1972 год.

208 Архив Бузовьязовского школьного историко-литературного музея
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В 1970-е годы колхозом руководил Анвар Бахтиевич Аб-
деев. В целом 1970-е годы для колхоза были удачными. Заку-
палась новая техника. Так, например, в 1974 году машинный
парк колхоза пополнили шесть сеялок, шесть культиваторов
КПГ-4 и другая техника. Механизаторы за зиму 1973-1974
годов прошли курсы повышения квалификации211.

Посев яровых культур в 1974 году провели за 10 рабочих
дней. На полях колхоза было засеяно 830 гектаров озимой
ржи, 1466 гектаров яровой пшеницы, 490 гектаров гороха,
534 гектара овса и вики, 38 гектаров проса, 42 гектара гре-
чихи, 230 гектаров сахарной свеклы, 30 гектаров картофеля,
362 гектара однолетних трав, 462 гектара кукурузы, 10 гекта-
ров кормовой свеклы, 6 гектаров овощей. Средняя урожай-
ность с гектара составила по озимой ржи – 19,2 центнера,
пшенице – 21, овсу – 29,4, вике – 33,6, гороху – 23,6, просу
– 17,6, гречихе – 8,2 центнера.

В животноводческом комплексе колхоза наряду с поло-
жительными явлениями было немало и негативного. В 1975
году средний удой на одну фуражную корову составил 2375
килограммов молока при плане 2250 килограммов. На од-
ну курицу-несушку было получено в среднем 119 штук яиц.
Настриг шерсти с овец составил три килограмма. Государ-
ству было продано в этом году 11107 центнеров молока, 2715
центнеров мяса. Вместе с тем, | как и в 1960-е годы, падеж
скота был достаточно весом. За 1975 год падеж крупного ро-
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гатого скота составил 59 голов, свиней -181, овец – 60, лоша-
дей – 10 голов. Убытки от падежа составили 14259 рублей212.

Многие работники сельского хозяйства нашего села были
награждены государственными наградами:

1. Абдеев Анвар Бахтиевич – агроном, председатель кол-
хоза, орден «Знак Почета», звание «Заслуженный агроном»,
медаль «50-летие Великой Отечественной войны».

2. Абдеева Флюза – чабан, знак отличия «За самоотвер-
женный труд».

3. Абдеева Хамида Гаймадисламовна – телятница, медали
«За доблестный труд», «За трудовое отличие», знак «Побе-
дитель социалистического соревнования» (1975, 1976, 1978,
1990), юбилейные медали.

4. Абдрахманов И. С.  – зоотехник, ордена Трудового
Красного Знамени, «Знак Почета», звание «Заслуженный
зоотехник БАССР», медаль «За боевые заслуги», юбилей-
ные медали.

5. Асянова Фарида Шаяхметовна – телятница, медали «За
трудовую доблесть», «За доблестный труд в ознаменование
100-летия со дня рождения В. И. Ленина», знаки «Победи-
тель социалистического соревнования» (1973, 1974, 1979),
«Ударник пятилетки».

6. Байбулатова Флюра Хакимзяновна – доярка, орден
«Знак Почета», медали «За доблестный труд», «Почетный
донор».

212 Там же. Л . 6



 
 
 

7. Бакирова Разима Хаматдиновна – свекловод, медаль
«За отвагу», орден Трудовой славы.

8. Бикметов Фатхлислам Минисламович – председатель
колхоза, орден «Знак Почета», медали «За доблестный труд
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

9. Бикметов Шамиль Саитгазиевич – бухгалтер, глава ад-
министрации сельсовета, орден «Знак Почета».

10. Гордиюк Николай Петрович – механизатор, ордена
Славы, Отечественной войны 1-й степени, Октябрьской Ре-
волюции, медаль «За освоение целинных земель», знак «По-
бедитель социалистического соревнования».

11. Жданов Рашит Исламович – инженер, председатель
колхоза, орден «Знак Почета», знак «Отличник народно-
го просвещения», звания «Заслуженный работник сельско-
го хозяйства Республики Башкортостан», «Заслуженный ра-
ботник сельского хозяйства Российской Федерации».

12. Ишмаков Фаниль Шакирович – механизатор, ордена
Трудовой славы, Трудового Красного Знамени, медаль «За
трудовую доблесть», юбилейные медали.

13. Ишмаков Фарит Ибатович – медали «За достигнутые
успехи в развитии народного хозяйства», бронзовая медаль
«Участник ВДНХ СССР».

14. Ишмакова Миннур Камалетдиновна – доярка, орден
Ленина, медаль «За доблестный труд».

15. Канбеков Мидхат Хаматдинович – зоотехник, брига-
дир, ордена Трудового Красного Знамени, Дружбы народов,



 
 
 

бронзовые медали «Участник ВДНХ СССР» (1974, 1984),
знак «Победитель социалистического соревнования» (1973,
1976), юбилейные медали.

16. Каримова Расима Курбановна – птичница, свекловод,
животновод, звание «Заслуженный животновод БАССР»,
медали «За трудовое отличие», «За доблестный труд в озна-
менование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина», брон-
зовые медали «Участник ВДНХ СССР», знаки «Ударник 9-
й пятилетки», «Ударник 10-й пятилетки».

17. Коченюк Николай Васильевич – механизатор, ор-
ден Трудовой славы, медаль «За трудовое отличие», знаки
«Ударник коммунистического труда», «Победитель социа-
листического соревнования» (1975, 1976, 1978, 1990).

18. Мустаева Савия Мухаметзяновна – доярка, орден Тру-
довой славы213.

Колхоз имени Жданова неоднократно в эти годы награж-
дался правительственными наградами. Советом Министров
РСФСР, Всесоюзным центральным советом профессиональ-
ных союзов колхозу было вручено переходящее Красное зна-
мя «за достижение наивысших результатов во Всесоюзном
социалистическом соревновании за повышение эффектив-
ности производства и качества работы и успешное выпол-
нение государственного плана экономического и социаль-
ного развития на 1978 год»; ЦК КПСС, Советом Мини-
стров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ было вручено перехо-
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дящее Красное знамя «за достижение наивысших результа-
тов во Всесоюзном социалистическом соревновании за по-
вышение эффективности производства и качества работы,
успешное выполнение плано-экономического и социально-
го развития на 1979 год»; 12 февраля 1981 года Башкир-
ским обкомом КПСС, Советом Министров БАССР, област-
ным советом профсоюзов и обкомом ВЛКСМ было вруче-
но переходящее Красное знамя «за успехи, достигнутые в
Республиканском социалистическом соревновании по уве-
личению производства и заготовок по итогам 1980 года»; 17
июля 1981 года награжден дипломом третьей степени Глав-
ным Комитетом Выставки достижений народного хозяйства
СССР». Кроме того, был награжден еще шестью диплома-
ми214.

Нельзя не отметить большую плодотворную работу
коллектива Бузовьязовского специализированного плодо-
во-ягодного питомника, созданного еще в 1930-е годы. От-
сюда поступали саженцы деревьев для лесов района и рес-
публики. Летом и осенью население заготавливало здесь для
личного потребления ягоды смородины, виктории, малины,
облепихи. Более 15 лет руководил плодосовхозом Риф Ма-
хмутович Халиков. За время его работы на посту директо-
ра в совхозе была создана мощная производственная база,
решены социальные вопросы. Была проведена газификация,
асфальтировались улицы и дороги, проведена реконструк-
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ция электролиний. Предприятие под его руководством счи-
талось одним из лучших в отрасли по республике.

Особой гордостью питомника была и остается выведенная
здесь яблоня «бузовьязовская». Вывел этот сорт X. А. Ах-
метгареев, и в просторечье у садоводов он называется «Бу-
зовьяз». В первом томе Башкирской энциклопедии этот сорт
характеризуется так: «Выведен в 1948 г. X. А, Ахметгаре-
евым в Бузовьязовском плодопитомнике. Дерево среднеро-
слое, с компактной овальной кроной… Плоды средней ве-
личины, массой 100-110 гр., слабо приплюснуто-овальные,
окраска восково-желтоватая, с румянцем оранжевого цве-
та… Мякоть кремовая, плотная, крупнозернистая, ср. соч-
ности, хорошего кисло-сладкого вкуса. Съемная зрелость –
с сер. сент., потребительская – с октября до конца февраля.
Ср. урожайность – 100 ц/га…

Допущен к использованию по БАССР в 1955 г.»215.
В народе бытует легенда о том, что в этих местах жил по-

мещик. Его звали Иван. К сожалению, за давностью лет фа-
милия его ушла в туман веков. Несмотря на свое высокое
происхождение, был он по натуре очень добрым человеком.
С крестьянами обходился понимающе. Именно он работал
над выведением новых сортов яблонь. Его считали знатоком
земли, перед посевом многие крестьяне ходили к нему за со-
ветом. В Москве он учился вместе с Мичуриным. И когда
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Мичурин стал ученым с мировым именем, дружба их не пре-
рывалась. Так вот, этот самый бузовьязовский последователь
Мичурина постоянно занимался в своем хозяйстве селекци-
онной работой. Есть предположение, что он приложил свою
руку к выведению знаменитого сорта яблони.

В послевоенное время председателями сельского совета
работали Мирзахан Бикметов (до 1970 года), Зиган Саля-
ховна Мустаева (1970-1974), Рифкат Гарифович Бикметов
(1974-1975), Фидая Бариевна Абдеева (1976-1982), Анвар
Бахтиевич Абдеев (1982-1989), Зиннур Зайнуллович Абде-
ев (1989-1992), Сазида Асхатовна Бикметова (1992-1994),
Шамиль Саитгазиевич Бикметов (1994), Марат Фатхлисла-
мович Бикметов (2000-2004), Сулейманов Марат Мударисо-
вич (с 2004 года).

Преобразования в управлении экономикой привели к то-
му, что в середине 1950-х – начале 1960-х годов развитие
новых отраслей народного хозяйства было весьма динамич-
ным. В социальной сфере обозначились крупные позитив-
ные сдвиги, быстро росли заработная плата и потребление
товаров. В 1964 году впервые были введены пенсии колхоз-
никам.

Жизнь не стоит на месте. Несмотря на все негативные
процессы в экономике страны, повышалось благосостояние
сельчан. Стремясь зажить по-новому, жители страны мно-
го времени стали уделять обустройству своего быта. Дефи-
цитными товарами в это время стали предметы мебели, хо-



 
 
 

лодильники, стиральные машины, телевизоры, радиотовары.
Производство этих товаров в это время никак не поспевало
за возросшими потребностями жителей страны.

Стали появляться телевизоры в деревнях. Вместе с ни-
ми в каждый дом пришли Магафур Хисматуллин и Ильфак
Смаков, Бахти Гайсин и Альфия Кудашева. Так как основ-
ные передачи как радио, так и телевидения велись на рус-
ском языке, то тем самым повышалось владение сельского
населения русской речью. Быстрее в каждый дом приходи-
ли мировые и республиканские новости. С открытием в на-
чале 1950-х годов автобусной линии Уфа – Бузовьязы для
сельского населения стало легче наведываться в город для
покупок или же чтобы навестить своих родственников. Как
помнят бузовьязовцы. первый телевизор в селении появил-
ся в 1953 или 1954 году у монтера ЛТУ по фамилии Хомя-
чок, жившего недалеко от почты, на месте нынешней усадь-
бы Мустаева Ягафара. Телевизор назывался «Снежок». Ши-
рокое распространение телевизоры получили на селе лишь
в начале 1960-х годов, когда в каждый сельский дом вошло
электроосвещение. Сельчане стали покупать себе и радио-
лы. В 1954 году радиолу «Родина» приобрел себе Ибраги-
мов Мирвали Мухаметфазылович. Сельская элита сразу по-
сле войны стала приобретать себе автомашины. Первый та-
кой автомобиль приобрел себе Иван Иванович Иванов – ди-
ректор шелкопрядческой станции, располагавшейся недале-
ко от села Бузовьязы. Появились у сельского населения и мо-



 
 
 

тоциклы. Одним из первых на нем проехался в 1955 году по
деревенской улице фотограф Абсаттаров Хамза.

К 1955 году в состав Бузовьязовского района входило 12
сельских советов. Территория района составляла 1060 квад-
ратных километров. На территории района проживало 24,5
тысячи человек. Имелось 22 колхоза и две МТС. Посевная
площадь колхозов составляла 54475 гектаров. В районе ра-
ботали 77 школ, Бузовьязовский детский дом, детский сад,
две больницы, врачебная амбулатория, аптека, 30 фельдшер-
ско-акушерских пунктов, постоянные детские ясли, район-
ный Дом культуры, 10 сельских клубов, семь изб-читален, 12
библиотек, школа механизации сельского хозяйства, район-
ная типография, госпитомник, райместпромкомбинат и Ку-
зяковский дом инвалидов.

В следующем году наш Бузовьязовский район ликвидиро-
вали, передав часть сельсоветов в Аургазинский район, часть
в Кармаскалинский. Первоначально Бузовьязовский сельсо-
вет был включен в состав Аургазинского района. Но уже че-
рез два года, в 1958 году, село Бузовьязы и ряд других насе-
ленных пунктов из Аургазинского были переданы в Кармас-
калинский район.

Качественно работали в эти годы торговые предприятия
и села. С потребительской кооперацией связана вся жизнь
моих родителей. Отец, в 17 лет ушедший на фронт, вернулся
домой лишь в 1951 году, когда ему было 24 года. В августе
того же года он поступил на работу в Бузовьязовское сельпо,



 
 
 

где работал заместителем Председателя по торговле. Позд-
нее Мударис Сулейманович работал директором Бузовья-
зовского районного универмага, диспетчером-контролером
республиканского ТЭК, председателем Уршаковского сель-
по, заведующим столовой. Мама, Сулейманова Магдания Га-
таулловна, также долгие годы работала в торговых предприя-
тиях села. Бузовьязовцам она запомнилась, видимо, прежде
всего стоящей за книжным прилавком. Многие сельские до-
машние библиотеки были собраны во многом при ее актив-
ном участии. Чтобы ассортимент литературы был обшир-
ным, нужно было ведь еще и постараться в незабываемые
советские годы. За хорошую работу она неоднократно была
награждена Почетными грамотами Кармаскалинского рай-
кома КПСС и райисполкома, Башкирского республиканско-
го потребсоюза и обкома профсоюзов, трижды признавалась
победителем социалистического соревнования. В 1969 году
Магдания Гатаулловна была награждена знаком «Отличник
потребительской кооперации». Ее именем была названа ее
родная улица, да и колодец неподалеку от ее родного дома
носит гордое имя «Магдания».

Среди работников Бузовьязовского сельпо (позднее хоз-
расчетное торговое предприятие) работало немало уважае-
мых сельчанами людей. Среди них можно отметить директо-
ра предприятия Гасима Самирхановича Саитова, бухгалте-
ра Мирвали Валиахметовича Ибрагимова, Мадину Саитга-
лиевну Акбашеву, Суфию Фаткуллину и многих других. Да



 
 
 

и имена таких людей, как Нюра апа – Серова Анна, вряд ли
позабудутся односельчанами.

В 1960-е годы в общеобразовательных школах повсюду,
особенно в райцентрах и крупных населенных пунктах, ста-
ли закрывать национальные классы. До этого времени род-
ной язык в Бузовьязовской средней школе преподавала уро-
женка Бузовьязов Шагида Закировна Бикметова. После лик-
видации уроков татарского языка Шагида апа работала за-
ведующей интернатом, в этой должности она проработала
до 1975 года. Вместе с мужем Баязитом Галеевичем Бик-
метовым они вырастили семерых детей. Старшая их дочь
Елена уже сама на заслуженном отдыхе и живет в Уфе.
Сын Риль удостоился звания почетного работника дорожной
службы и многих других наград. Ринат (уже покойный) рабо-
тал на всемирно известном объединении «Уралмаш» в Ека-
теринбурге (Свердловске), был лауреатом Государственной
премии, удостоился звания «Почетный гражданин города
Свердловск». Альмира живет в Уфе, Альберт в Екатерин-
бурге, Лидия работает учительницей русского языка и лите-
ратуры в Кармаскалах, Ривлен врач районной больницы.

В 1970 году было начато строительство нового здания
средней школы. По поводу строительства школы сельские
власти отмечали: «Очень медленно идет строительство шко-
лы. И в этом году пока материал (кирпич) не подвозили.
Надо существенно сократить сроки строительства. Качество
строительных работ желает много лучшего, особенно надо



 
 
 

серьезно следить за арм. бригадой»216. В эксплуатацию новое
здание средней школы было введено в селе лишь в 1977 го-
ду. Позднее здесь появились новые пристройки со столовой
и другими хозяйственными помещениями.

В годы, когда Бузовьязы были райцентром, в селе работа-
ли две библиотеки – центральная районная и детская. В пер-
вые послевоенные годы в книжных фондах центральной биб-
лиотеки было около пяти тысяч книг. В библиотеке работали
Байза Киреева, Малика Жданова, Флюра Муллакаева. Позд-
нее в библиотеке работали Савия Жданова, Роза Зиннурова,
Алия Жданова, Мавлида Мустаева, Фания Ишмакова.

В октябре 1975 года библиотека была переведена в новое
здание, где она располагается и ныне. В библиотеке имеют-
ся читальный зал, абонемент, книгохранилище. Обслужива-
ет село Бузовьязы, поселок Бузовьяз-Баш, Александровку,
Алмалык (плодосовхоз). Книжный фонд библиотеки состав-
ляет более 23 тысяч книг по всем отраслям знаний. На вид-
ном месте в библиотеке книги наших земляков.

Интересные программы представлял для сельчан район-
ный Дом культуры, а с 1956 года сельский Дом культуры.
С 1949 года в нем работал Гали Минигалеевич Мансуров.
Вернулся он с войны без одной ноги. До войны он полу-
чил образование в Казанском театральном техникуме, по-

216 Кармаскалинский районный архив. Ф. 55. On. 1. Д. 52.  А. 17. Арм. бригада
– видимо, означает армянская



 
 
 

работал артистом в Мензелинском и Толбазинском217 дра-
матических театрах. Гали Минигалеевич был назначен ху-
дожественным руководителем Дома культуры. В 1958 году
он был назначен директором клуба. Бузовьязовцам старше-
го поколения запомнились поставленные Г. М. Мансуровым
спектакли на сельской сцене. Имея театральный опыт, Га-
ли Мансуров собрал самодеятельную труппу бузовьязовских
артистов. Силами самодеятельных артистов был поставлен
на клубной сцене ряд интересных спектаклей. Это и «Гали-
ябану» М. Файзи, и «Чаткылар» (Искры) Т. Гиззата, «Ял-
гыз каен» («Одинокая береза») и «Кыз урлау» («Похищение
девушки») Мустая Карима, «Кайту» («Возвращение») Ризы
Ишмуратова, «Беренче мохэббэт» («Первая любовь») Хая
Вахита и другие. Большей частью главные роли исполнял сам
Гали Минигалеевич. Бузовьязовцам он запомнился ориги-
нальными – эпизодами, когда он всплескивает руками. Да и
с юмором у него было все в порядке.

В годы работы Г. Мансурова руководителем клуба актив-
но работали различные кружки. Местный хор насчитывал,
бывало, до 35 человек, в танцевальном кружке было 12 че-
ловек, в шахматном – 14. За хорошую организацию худо-
жественной самодеятельности Гали Мансуров был награж-
ден Почетными грамотами Министерства культуры БАССР
(1952, 1957, 1959, I960 годы), Почетной грамотой Мини-
стерства культуры РСФСР в 1959 году. В 1964 году 1али Ми-

217 Позднее преобразован в Салаватский драматический театр



 
 
 

нигалеевич был удостоен почетного звания «Заслуженный
работник культуры Башкирской АССР».

Спортивная жизнь села в послевоенное время была также
насыщенна. Если до революции спортивные состязания
устраивались только лишь во время сабантуя, то с 1930-х го-
дов в советской моде появился новый тип советского челове-
ка – спортивного, сильного, готового защищать социалисти-
ческие завоевания от страшного оскала мирового империа-
лизма. С этих лет в городах и весях огромной страны стали
проводиться различные соревнования.

В Бузовьязах наиболее развитыми видами спорта стали
лыжный спорт, стрелковый спорт, футбол, волейбол, би-
льярд, шахматы, шашки. Какое-то время в селе стало уде-
ляться внимание хоккею. Но необходимость серьезных фи-
нансовых вливаний в этот вид спорта (форма, каски с мас-
ками, коньки, клюшки) заставила сельчан отказаться от под-
готовки своих хоккеистов.

Обычно спортивные соревнования приурочивались к ка-
кому-либо событию из советской истории. Так, в декабре
1952 года в селе Бузовьязы были проведены соревнования
стрелков в честь дня Советской Конституции. Первое ме-
сто на этих соревнованиях взяла команда Бузовьязовской
средней школы. В феврале 1953 года в райцентре были про-
ведены соревнования по лыжному спорту в честь дня Со-
ветской Армии на дистанции 10 километров. Команда лыж-
ников из Бузовьязов (тренер Байбулатов Шайхетдин Низа-



 
 
 

метдинович) завоевала первенство в этой дисциплине. Че-
рез год, также в феврале, были проведены подобные же со-
ревнования, посвященные дню выборов в Верховный Совет
СССР и XII съезду ВЛКСМ. Бузовьязовцы, как юноши, так и
мальчики из пионерской дружины имени Зои Космодемьян-
ской, заняли первые места. В мае 1955 года была проведена
Бузовьязовская районная спартакиада школьников. Первен-
ствовала на спартакиаде в общекомандном зачете Бузовья-
зовская средняя школа.

С ликвидацией Бузовьязовского района бузовьязовцы
первоначально выступали в Аургазинском и Кармаскалин-
ском районе. В ноябре 1956 года команда лыжников Бузо-
вьязовской средней школы заняла 3-е место в Аургазинском
районе. В марте 1957 года в Аургазинском районе были про-
ведены соревнования на приз газеты «Ленинец». Как и в но-
ябре 1956 года, бузовьязовцы были третьими. В мае 1957
года в Аургазинском районе прошел 1-й районный фести-
валь школьников. Проходили здесь и спортивные состяза-
ния. Команда бузовьязовских легкоатлетов в общем зачете
была третьей, спринтеры из Бузовьязов на стометровке были
первыми, в эстафете также взяли первенство.

С 1958 года бузовьязовцы выступали на спортивных со-
ревнованиях в Кармаскалинском районе. В мае 1958 года
прошел районный фестиваль школьников в честь 40-летия
ВЛКСМ. Бузовьязовцы были первыми в общекомандном за-
чете. Повторили бузовьязовцы эти достижения в 1961 и 1963



 
 
 

годах. В основном проводились легкоатлетические состяза-
ния (бег, прыжки в длину и высоту), волейбол. В июне 1959
года команда Бузовьязовской средней школы взяла первое
место на районном фестивале учащихся по военно-приклад-
ным видам спорта. Позднее бузовьязовцы занимали призо-
вые места в районных соревнованиях по стрелковому спор-
ту (1960 год – 2 место, 1968 год – 1 место), волейболу (1962
год – 1 место среди юношей и девушек). Выступала команда
колхоза имени Жданова на районных спартакиадах. Тягать-
ся с командой райцентра было тяжеловато. Там и народа по-
больше, и условия для занятий спортом получше.

Хорошие показатели были у бузовьязовцев всегда по шах-
матам и шашкам. Здесь можно назвать имена Ишмакова
Наиля Исмагиловича, Акбашева Олега Газимовича, Муста-
ева Асхата Файзрахмановича, Акбашева Айрата Олеговича.
Наиль Исмагилович о шахматах в своей жизни рассказывает
так: «В шахматы я научился играть в семь лет. Моим первым
учителем был Бикметов Рафик Абтраевич. С тех пор полю-
бил эту древнюю и мудрую игру. В школьные годы не раз ста-
новился чемпионом. Часто в школе устраивались шахмат-
ные поединки. Так мы не раз играли с Симоновым Павлом
(ныне полковник милиции в отставке). Когда служил в рядах
Советской Армии (1969-1971 годы), был чемпионом эскад-
рильи, полка. Свой первый кандидатский балл, кандидата в
мастера спорта по шахматам, получил, уже будучи студентом
II курса (1972 год), когда играл за сборную Стерлитамакско-



 
 
 

го педагогического института (И доска). Мы были чемпиона-
ми среди 9 вузов Республики Башкортостан. В стенах инсти-
тута окончил факультет общественных профессий (ФОП) по
специальности «шахматы». Второй кандидатский балл полу-
чил в 1975 году. Начиная с 1976 года играю за сборную учи-
телей нашего (Кармаскалинского) района (1-я доска). Я объ-
ездил почти все районы нашей Башкирии, участвуя в сорев-
нованиях по шахматам. Самое высшее достижение – I место
(командное) среди сельских районов РБ в команде учителей
района (I доска) в 1999 году. Собираю литературу, связан-
ную с историей шахмат. Имею одну из лучших шахматных
библиотек в районе».

В 1990-е годы, когда страна находилась в тяжелом поло-
жении, на спорт в стране и вовсе махнули рукой. Лишь в по-
следние годы вновь стали обращать внимание на эту сторону
жизни сельчан. В Бузовьязах начали проводить соревнова-
ния на кубок имени Магдании Сулеймановой. Пока, правда,
соревнования проводятся лишь по нескольким видам спор-
та, в числе которых бильярд, шахматы. В этом году по ини-
циативе нашего земляка студента института права БГУ Та-
гира Кадыргулова, члена «Молодой гвардии» – молодежно-
го крыла партии «Единая Россия», были проведены спор-
тивные соревнования по футболу, волейболу в Бузовьязах.
Приглашались команды из окрестных селений, но приехали
только подлубовцы. Нашлись и спонсоры из райцентра. В
планах Тагира проведение подобных соревнований и в даль-



 
 
 

нейшем.
Послевоенное время характерно также тем, что продол-

жается отток населения из деревни в город или в дальние
края. В городе можно и заработать, не прилагая таких боль-
ших усилий, как на селе, и досуг можно провести неплохо –
в кино сходить или в театр, парк. Всем ведь хочется иметь
все необходимое, удобное для жизни.

Если в 1959 году в Бузовьязах проживало 2647 жителей,
то через тридцать лет, в 1989 году, в селении насчитывалось
1576 человек, то есть убыль населения составила более ты-
сячи человек. Многие наши земляки поступили на учебу в
учебные заведения республики и были направлены на рабо-
ту в другие края, другие обосновались в Сибири, третьи осе-
ли в Уфе.

Показательной в этом плане является биография наше-
го земляка Риля Баязитовича Бикметова. После окончания
семи классов в родном селе он поступает на учебу в Ку-
мертауское строительное училище. Учится по специально-
сти «плотник-опалубщик». В 1956 и 1957 годах Риль Ба-
язитович работает плотником «Кумертаустроя». В феврале
1957 года его направляют на целину в город Экибастуз в Ка-
захстане. С 1959 года Р. Б. Бикметов работает плотником в
Свердловске, в тресте «Оргтехстрой». В 1962 году поступает
на учебу в уфимский строительный техникум по специаль-
ности «техник-строитель». С 1978 года и по настоящее вре-
мя он начальник «Толбазинской ДСПМК». Один из сыновей



 
 
 

Риля Баязитовича – Рим – пошел по родительским стопам.
Как и отцу, ему присвоено высокое звание «Заслуженный
строитель Российской Федерации».

Интересными являются материалы о выборах в сельский
совет в Бузовьязах в середине 1970-х годов.

Список депутатов сельского совета в это время выглядел
так:

1. Абдеев Анвар Бахтиевич (1928 г. р., член КПСС, обра-
зование высшее, избирается повторно);

2. Абдеев Рафаэль Хаматгалеевич (1953 г. р., член
ВЛКСМ, среднее, избирается впервые);

3. Абдеева Флюза Сулеймановна (1953 г. р., ВЛКСМ,
впервые);

4. Абдюкова Ляйсан Абдулловна (1952 г. р., ВЛКСМ,
впервые);

5. Бикметов Рифкат Гарифович (1927 г. р., КПСС, выс-
шее, повторно);

6. Бикметова Мунира Бахтияровна (1946 г. р., ВЛКСМ,
повторно);

7. Бикметова Зубайда Байбулатовна (1940 г. р., беспар-
тийная, повторно);

8. Бикметова Фарида Хамитовна (1950 г. р., ВЛКСМ,
среднее, впервые);

9. Бурсал Анатолий Николаевич (1937 г. р., КПСС, по-
вторно);

10. Диваева Райса 1убаевна (1930 г. р., КПСС, высшее,



 
 
 

повторно);
11. Жданов Рашит Исламович (1946 г. р., КПСС, высшее,

повторно);
12. Ишмакова Миннур Камалетдиновна (1924 г. р.,

КПСС, впервые);
13. Ишмакова Фания Шакировна (1939 г. р., беспартий-

ная, средне-специальное, повторно);
14. Ишмаков Минислам Нурисламович (1948 г. р., бес-

партийный, впервые); 15. КанбековМидхатХаматдинович
(1931 г. р., КПСС, повторно);

16. Канбекова Флюра Камалетдиновна (1938 г. р., беспар-
тийная, впервые);

17. Мустаева Фидая Хабибрахмановна (1929 г. р., беспар-
тийная, впервые);

18. Мустаев Марат Хабибуллович (1949 г. р., ВЛКСМ,
средне-специальное, впервые);

19. Мокроус Мария Алексеевна (1930 г. р., беспартийная,
впервые);

20. Нургудин Ватан Хабибович (1943 г. р., беспартийный,
высшее, впервые); 21. Оверчук Нина Ивановна (1929 г. р.,
КПСС, впервые);

22. Попова Анна Гавриловна (1927 г. р., беспартийная,
впервые);

23. Резяпов Рашит Хамзович (1930 г. р., КПСС, впервые);
24. Сулейманов Махмут Гаффанович (1916 г. р., КПСС,

средне-специальное, повторно);



 
 
 

25. Ханнанов Халяф Нургалеевич (1928 г. р., КПСС, выс-
шее, повторно)218.

С началом перестройки и крахом коммунистической
идеологии духовная культура и религия переживают период
возрождения. В городах и селах начинается строительство
мечетей и церквей. Было решено построить мечеть и в Бузо-
вьязах. Строительство мечети в селе началось в 1991 году.
Строили мечеть в течение четырех лет и закончили в 1995
году. Жители села и бузовьязовцы, проживающие в других
краях, пожертвовали из своих сбережений за это время 2
миллиона 830 тысяч рублей. Житель села Ишмаков Саитга-
ли в это время ежегодно часть своих сбережений отдавал на
нужды мечети – всего 277335 рублей. Среди тех, кто отдавал
свои деньги на постройку мечети, можно назвать также Бик-
метовых Хаматдина, Марьям, Ахметгали, Сайфульмулюка,
Абдюковых Илдуса и Зифу, Авдеевых Рафаэля и Работу,
Курбангалеева Зиннура, Каримову Расиму. В общей слож-
ности деньги поступили от 359 человек. Принимали участие
в финансировании постройки мечети Уфимское Духовное
управление мусульман, районная администрация, плодосов-
хоз, единоверцы из Турции и т. д. В 2006 году мечеть была
официально открыта.

Еще в начале 1960-х годов специалисты, а затем и хо-
зяйственные руководители пришли к выводу о необходимо-
сти глубоких экономических реформ. В этих условиях руко-

218 Кармаскалинский районный архив. Ф. 55. On. 1. Д. 146



 
 
 

водство вынуждено было пойти на хозяйственную реформу
(1965 год), суть которой заключалась в усилении экономиче-
ских рычагов, расширении самостоятельности предприятий.
Реформа дала импульс развитию экономики, несколько по-
высив темпы роста производства в восьмой пятилетке. Од-
нако, будучи, непоследовательной уже в замысле и еще бо-
лее выхолощенной в ходе реализации, реформа свертывает-
ся. В 70-е годы происходит скатывание советской экономи-
ки к стагнации. От восьмой (1966-1970 гг.) к одиннадцатой
(1981— 1985 гг.) пятилетке неуклонно снижались основные
экономические показатели.

В тяжелом положении оказалось сельское хозяйство. Об-
ладая плодородными землями, Советский Союз превратил-
ся в мирового лидера по закупкам зерна за границей. По-
тери сельскохозяйственной продукции доходили до 40%. С
начала семидесятых годов в СССР перестала увеличиваться
средняя продолжительность жизни и начала расти детская
смертность. К началу 1980-х годов страна находилась лишь
на 35 месте в мире по продолжительности жизни и на 50-м
по уровню детской смертности.

К середине 1980-х годов в БАССР становятся очевидны-
ми кризисные явления в сфере социально-экономического
и национально-культурного развития республики. Такие же
процессы происходили по всей стране. Большинство из сель-
чан помнят, как в сельскохозяйственных, животноводческих
районах республики в местных магазинах нельзя было до-



 
 
 

стать масла и ряда других продуктов. Приходилось, бывало,
за ними ездить в столицу республики.

С началом «перестройки» начался процесс смещения
«старой» партийной элиты БАССР и внутрипартийной борь-
бы, который завершается снятием первого секретаря обко-
ма КПСС М. 3. Шакирова в 1987 году. Но, в отличие от ря-
да других регионов страны, в которых уже к концу 1980-х
годов формируется и набирает силу антикоммунистическое
движение, в БАССР вплоть до начала 1990-х годов пози-
ции областного комитета партии оставались довольно устой-
чивыми. Лишь в процессе нараставшего кризиса КПСС,
сопровождавшегося организационным ослаблением партий-
ных структур внутри республики, статус обкома и его ру-
ководителей значительно снижается. Одновременно начи-
нается процесс формирования независимых общественных
организаций республики. Возникают экологические, нацио-
нальные и религиозные организации. Закончилась же «пере-
стройка» грандиозным «пшиком» в ходе всем памятных ав-
густовских событий 1991 года.



 
 
 

 
Бузовьязовские династии

и их родословные
 

В истории, религии многих народов мира видное место
занимал культ предков. Это относилось и к тюркским наро-
дам. Каждый мусульманин обязан был знать хотя бы семь
колен (жиде буын) своего рода. Такое знание нужно было,
во-первых, чтобы не вступать в брак с родственниками. Лю-
ди знали, что родственные гены преобладали в течение се-
ми поколений. У башкир была даже поговорка: «Кыз бауыры
ете быуында алышына» («Девичья печень обновляется через
семь поколений»). Также у многих народов, в том числе у та-
тар и башкир, культ предков издавна в крови. История того
или иного рода татарами и башкирами также воспроизводи-
лась через поколенную роспись (родословную) с некоторы-
ми комментариями. Видный российский историк Лев Нико-
лаевич Гумилев по поводу родословных писал, что история
для тюрков «представлялась… в виде развернутой генеало-
гии рода; эталоном было не событие или институт, а мерт-
вый предок»219. У татар и башкир понятие «родословной»
выражалось через слово арабского происхождения «шеже-
ре», или же «шеджере», означающее «дерево», «древо».

219 Гумилев Л. Н. Поиски вымышленного царства. М., 1994.С. 108



 
 
 

Записанных родословных у жителей села сохранилось ма-
ло. Большинство из них было потеряно в 1920- 1930-е го-
ды. Кроме сохранившихся у жителей Бузовьязов родослов-
ных материалы по родословным жителей района имеются в
архивах и опубликованных материалах.

Бузовьязовские родословные были составлены в основ-
ном по рассказам жителей села и рукописным записям, со-
хранившимся у односельчан. В какой-то мере родословные
были перепроверены по ксерокопированным материалам,
переданным мне из уфимского государственного историче-
ского архива (ЦГИА РБ). Родословные требуют уточнения,
более тщательной сверки с материалами из архивов Москвы
и Уфы.

Авдеевы. Татарский служилый род. По бузовьязовским
преданиям, среди первопоселенцев селения был мещеряк
(мишар) по имени Абдулла, от которого и пошла фамилия
Авдеевых. В 1776 году среди жителей Бузовьязов упомина-
ются Баязит, Зюбеир и Зюлкарней Абдеевы.

Основная часть родословной этого рода была составлена
Анваром Бахтеевичем Авдеевым и дополнена по материа-
лам из архивов Уфы и Кармаскалов.

Часть родословной Авдеевых такова:
I поколение:
Абдулла

II поколение:



 
 
 

2/1. Баязит
3/1. Зюбеир
4/1. Зюлкарней
5/1. Ибрагим

III поколение:
6/5. Дильмухамет

IV поколение:
7/6. Мухаметша

V поколение:
8/7. Мухаметзариф муэдзин
9/7. Мухамеди
10/7. Гарифулла

VI поколение:
11/8. Мансур мулла (1869 г. р.)
12/8. Шакир
13/9. Хады (жена Мархаба)
14/9. Хази (1880-1921)
15/9. Садыр
16/9. Бадерхаят
17/9. Миннибанат
18/9.Гайзелбанат
19/9. Миннибика



 
 
 

20/10. Мутагар

VII поколение:
21/11. Фатима
22/12. Камиля
23/13. Хамматгали (1906 г. р.; жена Манзура – 1912 г. р.)
24/14. Бахти (1908-1943; жена Василя Шагизигановна

Мустаева)
25/15. Сабирзян (1904 г. р., жена Магинур 1906 г. р.)
26/15. Минниахмет (1906 г. р.; его жена Губайда 1907 г.

р.)

VIII поколение:
27/23. Анвар (1932 г. р.)
28/23. Зубарзят (1936 г. р.)
29/23. Хаматхази (1948 г. р.)
30/23. Рафаэль 31/24. Анвар (1928 г. р.; жена Фатима Га-

линуровна Авдеева)
32/24. Савия (1936 г. р.; муж Абдулкарам Гайсин)
33/24. Рамиль (1939 г. р.)
34/25.Танзиля (1928 г. р.)
35/25.Тагзима (1932 г. р.)
36/25. Гадиля (1939 г. р.)
37/26. Талгат (1930 г. р.)
38/26. Савия (1936 г. р.)
39/26. Альмира (1938 г. р.)



 
 
 

40/26. Асхат (1947 г. р.)

IX поколение:
41/31. Илдар (1958 г. р.; жена Гузель Талгатовна Нигма-

туллина)
42/31. Ирек (1961 г. р.; жена Лилия)

X поколение:
43/41. Тимур (1983 г. р.; жена Гульнара Закареевна Исла-

мова)
44/41. Динара (1985 г. р.)
45/42. Фидан (1989 г. р.)
46/42. Адиля (1990 г. р.).

Абдюковы. Татарский служилый род. Входили в состав
уфимских мещеряков. Род ведет свое происхождение от слу-
жилого мещеряка Абдюка Каныбекова (родился после 1720
года), в 1757 году поселившегося в деревне Бузовьязы. Из-
вестны его сыновья Резяп, Амир и Рафик.

Родословная Абдюковых такова:

I поколение:
Барыш
II поколение:
2/1. Вайсел



 
 
 

III поколение:
3/2. Ишмяк

IV поколение:
4/3.Токай (1621-?)

V поколение:
5/4. Каныбек (1661-?)

VI поколение:
6/5. Абдюк

VII поколение:
7/6. Резяп
8/6. Амир
9/6. Рафик
10/6. Даян
11/6. Мухаметзян

VIII поколение:
12/10. Кагарман
13/10. Хафиз
14/10. Зюлейха
15/10. Мансур

IX поколение:



 
 
 

16/12. Хазиахмет
17/13. Хаматнур (1905 г. р.; жена Мизифа Авдеева)
18/13. Зюльхиза (1910 г. р.)
9/13. Галинур (1929 г. р.; жена Габида Рахимовна)
20/15. Аклима
21/15. Закия
22/15. Райса
23/15. Рашида
24/15. Мазгар
25/15. Ильхам
26/15. Сазида

X поколение:
27/16.Галиахмет
28/16. Фазлыахмет (жена Фархиямал)
29/17. Ягафар (жена Хамида)
30/19. Альбина (1951 г. р.)
31/19. Ильдар (1954 г. р.)
32/19. Рабис (1957 г. р.)
33/24.Гузель

XI поколение:
34/27. Нуриахмет
35/27. Хабиахмет
36/27.Галихасан
37/27.Кадария



 
 
 

38/27. Наиль
39/28. Миннинур (1892 г. р.; муж Наматулла Абдеев)
40/28. Ахметшакир (1895 г. р.; жена Гайзельниса Гизатул-

ловна Абдеева) 41/28. Ахметсултан (1898 г. р.)
42/28. Фатима (1910 г. р.; муж Тимербулатов)
43/29. Зуфар
44/31. Ирек
45/31. Тимур
46/32. Рамиль (1979 г. р.)
47/32. Лилия (1984 г. р.) XII поколение:
48/40. Ахметшариф (1920-1993; жена Шифа Загретди-

новна Гафурова)
49/40. Ахметзаки (1923-2000; жена Миннисара Фатхлис-

ламовна Ишмакова)
50/40. Нурулла (1926 г. р.; жена Дина Гильметдиновна

Бикметова)
51/40. Фарида (1929 г. р.; муж Рашит Харисович Сафин)
52/40. Раис (1931 г. р.; жена Роза Хасановна Курамшина)
53/40. Рашит (1936 г. р.; жена Флюра Абдулхаковна Ма-

каева)
54/40. Фания (1939 г. р.; муж Ринат Варисович Ишмаков)
55/40. Рамиль (1943 г. р.; жена Раиса Гумеровна)
56/41. Равиль (1926 г. р.)
57/41. Фаниль (1929 г. р.)
58/41. Рифкат (1931 г. р.)
59/41. Венера (1939 г. р.)



 
 
 

60/41. Фанхар (1946 г. р.) X III поколение:
61/48. Зифа
62/48. Ляля
63/49. Алик (1949 г. р.)
64/49. Роза (1959 г. р.)
65/50. Марат (1955 г. р.)
66/50. Тимур (1963 г. р.)
67/52. Ильдар (1960 г. р.; жена Эльза Хакимовна Шари-

пова)
68/53. Ришат (1961 г. р.)
69/53. Нурия (1964 г. р.)
70/55. Лиля (1971 г. р.)
71/55. Азамат (1975 г. р.)

XIV поколение:
72/63. Артур
73/67. Элина

Асяновы. Татарский служилый род. Фамилия берет на-
чало от имени служилого мещеряка Асяна Каныбекова.
Представители рода переселились в Уфимский уезд в первой
половине XVII века. Первоначально они поселились в дер.
Сикияды Осинской дороги. Среди поверстанных в службу
мещеряков этой деревни показан Ишмайко (Ишмяк) Васи-
льев, предок Асяновых. Но уже после 1657 года представи-
тели рода обосновались в деревне Муллино Осинской доро-



 
 
 

ги (ныне Бураевский район РБ).
В 1721 году во время первой ревизии (переписи) среди

жителей этого селения показано семейство 100-летнего То-
кая Ишмякова. Наряду с главой семейства отмечен его сын
Каныбек 60 лет. У Каныбека были дети Асан 30, Юнус 8,
Муслим 4 лет. У Асана (Асян) Каныбекова был 3-летний сын
Юсуп. С Асяновыми в родстве роды Усеевых и Ждановых.
В конце 1750-х годов представители рода Асяновых обосно-
вались в деревне Бузовьязы. Родословная Асяновых такова:

I поколение:
Барыш

II поколение:
2/1. Вайсель

III поколение:
3/2. Ишмай (Ишмак)

IV поколение:
4/3. Токай (1621-?)

V поколение:
5/4. Каныбек (1661-?)

VI поколение:
6/5. Асян (1691-?)



 
 
 

7/5. Юнус (1713-?)
8/5. Муслюм (1717-?)
9/5. Ибрагим
10/5. Абдюк

VII поколение:
11/6. Юсуп (1718-?)
12/6. Субханкул
13/6. Абдулмезит (1753—?)

VII поколение:
14/13. Хамит (1786-?)
15/13. Мухаметамин (1788-?; жена Шамсибанат)
16/13. Фаткулла (1801-?)
17/13. Шарафутдин (1806-?)

VIII поколение:
18/15. Мухаметлатиф (1810-?)
19/15. Мухаметхафиз (1825-17.1.1900; жена Гульнафиса

Мухаметгалиевна (1825-?)).
20/15. Мухаметсалим (1828-?; жена Магибадар)
21/15. Мухаметсадык (1832-?)
22/15. Исмагил (1835-?)

IX поколение:
23/19. Хадиса (1848-?)



 
 
 

24/19. Зигангир (1856-?; жена Миннихаят)
25/19. Ракия (I860-?)
26/19. Абулгата (1862-?; жена Бадрихаят)
27/19. Абуталип (1868-?; жена Минямал)
28/19. Абулнагим (1871-?; жена Насрура)
29/19. Мухаметкарим (1873-1873)
30/19. Мухаметшаги (1883-?)

X поколение:
31/26. Райхана
32/26. Курбангали (1891-1892)
33/26. Бадерниса (1893—?)
34/26. Габдулла (1895-1896)
35/26. Гатаулла (1897-1981; жена Самига Уразбахтина)
36/26. Гульниса (1899-?)
37/26. Лутфулла (1903-?; жена Самига (1901-?))
38/26. Минниса (1904-?)
39/26. Гиндулла (1911-?; жена Фагиля (1913-?))

XI поколение:
40/35. Райса (1923-1994)
41/35. Минсара (1928 г. р.)
42/35. Магдания (1930-2003; замужем за Сулеймановым

Мударисом Сулеймановичем (1927-1969))
43/35. Мадина (1934 г. р.)
44/35. Риф (1937 г. р.; жена Зиля)



 
 
 

45/37. Заки (1929 г. р.)
46/37. Фавлин (1932 г. р.)
47/37. Зуфар (1934 г. р.)
48/37. Сазида (1936 г. р.) 4
9/39. Ляля (1933 г. р.)
50/39. Филарид (1936-?)
51/39. Марат (1937 г. р.)
52/39. Фоат (1941 г. р.)
53/39. Зиля (1944 г. р.)
54/39. Найля (1947 г. р.)
55/39. Фания (1949 г. р.)

XII поколение:
56/44. Эдуард (1974 г. р.)
57/44. Радмила (1976 г. р.)

Байряковы (Байраковы). В Миркитлинской волости
Стерлитамакского уезда в 1789 году поселились служилые
и ясачные татары, перешедшие из разных деревень Ала-
тырского уезда Симбирской губернии. Здесь они посели-
лись в деревне Балыклыкулево (ныне в Аургазинском районе
РБ). Среди поселившихся значится и дослужившийся до зва-
ния коллежского секретаря переводчик Бухармет Курбанга-
лиевич Байряков. Его сын титулярный советник Шарафут-
дин Бухарметов сын Байряков в первой половине XIX века
служил переводчиком в различных учреждениях Оренбург-



 
 
 

ской губернии. У помещицы Байряковой в 1839 году в де-
ревне Саракашево Уфимского уезда (по речке Саракамыш)
имелось во владении 66 душ обоего пола крепостных кре-
стьян «магометанского вероисповедания» 220. В советские го-
ды некоторые представители рода проживали в Бузовьязах.

Бикметовы. Служилый татарский род. Входили в состав
уфимских служилых мещеряков. Видимо, ведут свой род от
служилого мещеряка Бикмета Явгильдина (1700 года рожде-
ния), внука абыза Ждана Вайселева сына Барышева.

Часть родословной Бикметовых выглядит так:
I поколение:
Бикмет

II поколение:
2/1. Абубакир
3/1. Абушахман
4/1. Муса
5/1. Муслим
6/1 Усман.

III поколение:
7/2. Нигматулла
8/2. Рахматулла

220 Габдуллин И. Р. От служилых татар к татарскому дворянству. М., 2006.
С. 108



 
 
 

9/3. Мухаметрахим
IV поколение:
10/7. Габдулсаттар
11/7. Зайнулла
12/7. Мухамедияр
13/7. Мухаметша
14/7. Давлетша
15/7. Габдулфатых
16/8. Хибатулла
17/8. Тухватулла
18/8. Музафар
19/8. Касфран
20/9. Мухаметамин
21/9. Габдуллатиф
22/9. Мухаметзян
23/9. Ибрагим

V поколение:
24/10. Ардашир
25/11. Шагимардан
26/12. Шагимухамет
27/12. Шагиахмет
28/13. Мухаметаскар
29/13. Мухаметхусаин
30/13. Мухаметсадык
31/13. Мухамеди



 
 
 

32/14. Зиганша
33/14. Зигангир
34/14. Хайретдин
35/15. Габдулмусавир
36/20. Ахмадулла
37/20. Шагиахмет
38/20. Ахметсафа
39/21. Фатхетдин
40/22. Мухамедияр
41/23. Мухаметвали

VI поколение:
42/24. Фаттахутдин
43/24. Бадагутдин
44/24. Камалетдин
45/24. Фарвазетдин
46/25. Галяутдин
47/25. Ахметгали
48/25. Мунасип
49/26. Мухаметшаги
50/27. Саитгарей
51/28. Абулнагим
52/28. Камалетдин
53/28. Абулгата
54/29. Мухаметасфа
55/30. Зариф



 
 
 

56/31. Хазимухамет
57/33. Салимгарей
58/33. Саитгарей
59/33. Дилявир
60/33. Мухаметсалим
61/34. Мухамет
62/34. Валимухамет
63/35. Абуталип
64/36. Миннияр
65/37. Аллаяр
66/37. Муллаяр
67/37. Канзафар
68/39. Сахабетдин
69/40. Мухаметсадык
70/41. Нургали

VII поколение:
71/42. Мифтахетдин
72/42. Мухаметгарей
73/42. Гайнетдин (жена Хаирниса)
74/42. Зайнетдин
75/42. Сайфетдин
76/42. Фахретдин
77/42. Фахрислам
78/42. Мухаметрахим
79/43. Низамутдин



 
 
 

80/43. Мухаметгариф
81/43. Мухаметзариф
82/43. Исламутдин (1883 г. р.; жена Магира 1886 г. р.)
83/43. Гильметдин
84/44. Камалетдин
85/45. Гимадетдин
86/46. Мухаметгарей
87/46. Сахибгарей
88/46. Саитгарей
89/46. Ялалетдин
90/46.Габдулла
91/49. Шайхелислам
92/50. Миннивали
93/50. Миннигали (жена Зайнап)
94/53. Шамсун
95/53. Мукаддас
96/54. Мухаметзакир
97/54. Якуп
98/55. Харис
99/56. Нуриахмет
100/58. Валиахмет (1891 г. р.)
101/58. Саитгали (1893 г. р.)
102/58. Ахметшакир (1895 г. р.)
103/58. Магузя (1897 г. р.; муж Минниахмет)
104/58. Ахметзакир (1901 г. р.)
105/61. Мухамет (1889 г. р.; жена Гульсум Нурутдиновна



 
 
 

Фахрисламова)
106/61. Миннивали (1895 г. р.; жена Камиля 1895 г. р.)
107/61. Мирсагит
108/61. Нигматулла
109/61. Рахима
110/63. Мухаметтагир
111/64. Миргали
112/67. Абельхан (жена Камиля Шакировна 1903 г. р.)
113/68. Миннислам
114/69. Мухаметгариф
115/69. Мухаметнур
116/69. Зигангир
117/69. Абуталип (1882 г. р.)
118/70. Нуриахмет
119/70. Нурмухамет
120/70. Миргали
121/70. Мухаметгали
122/70. Миргаляутдин
123/70. Миннигалим

VIII поколение:
124/72. Мухаметназир (1918 г. р.)
125/72. Галинур (1929 г. р.)
126/73. Мухаметдин (1907 г. р.; жена Мадина 1910 г. р.)
127/74. Миннивали
128/78. Хасан (1906-1942)



 
 
 

129/79. Шайхутдин
130/82. Байза (1936 г. р.)
131/83. Мударис
132/84. Мухаметдин
133/85.Гайнетдин
134/86. Давлетгарей
135/86. Бахтигарей (1888 г. р.; жена 1ильминур)
136/86.Гариф
137/88. Салимгарей
138/89. Хасан
139/90. Миннулла
140/91. Фатхлислам
141/91. Гайнислам
142/93. Найля (1923 г.р.)
143/93. Райля (1932 г.р.)
144/93. Венера (1936)
145/93. Марат (1938 г.р.)
146/93. Венер (1942 г.р.)
147/96. Шамиль
148/96. Рамиль
149/97. Мазгар
150/97. Зинфир
151/98. Зуфар
152/98. Венер
153/100. Ахсан (1917 г. р.)
154/100. Хасан (1922 г.р.)



 
 
 

155/100. Рахиля (1925 г. р.)
156/100. Найля (1928 г. р.)
157/100. Аслям (1933 г. р.)
158/100. Фаима (1936 г. р.)
159/101. Райса (1919 г. р.; муж Нурислам)
160/101. Хания (1920 г. р.; муж Султан Мустаев)
161/101. Мадина (1924 г. р.; муж Газим Валеевич Акба-

шев)
162/101. Муса (1927 г. р.; жена Зайнап 1928 г. р.)
163/101. Гайса (1930 г. р.; жена Раиса Губайдулловна Ди-

ваева)
164/101. Мамдуда (1934 г. р.; муж Марс Латыпов)
165/101. Венера (1937 г. р.; муж Явдат Акбашев)
166/102. Фаузия (1924 г. р.)
167/102. Ханифа (1928 г. р.)
168/102. Фарида (1930 г. р.)
169/102. Сайма (1933 г. р.)
170/102. Мунир (1936 г. р.)
171/104. Зуфар (1928 г. р.)
172/104. Ахметзия (1931 г. р.)
173/104. Музайна (1936 г. р.)
174/105. Зайнап
175/105. Фатима (1919-1995; мужья 1-й Мазгар Харисо-

вич Авдеев, 2-й Мухтар Абдулфазылович Диваев)
176/105. Хурматулла
177/105. Равиль



 
 
 

178/105. Даут
179/105. Махмут
180/105. Зайнап
181/105. Фатима
182/106. Рабига (1921 г. р.; муж Хамза Габдулбаянович

Сулейманов)
183/106. Фарит (1923 г. р.)
184/106. Сара (1925 г. р.)
185/106. Фоат (1926 г. р.)
186/106. Аскат (1929 г. р.)
187/106. Марьям (1937 г. р.)
188/107. Хамза
189/107. Хамит
190/107. Фаузия
191/110. Абдулла (1909 г. р.; жена Маргия 1913 г. р.)
192/110. Галимзян
193/110. Газизьян (1924-1985)
194/110. Гайша (1932 г. р.; муж Ваез Файзрахманович Са-

фаров)
195/111. Султан (1894 г. р.; жена Фархинур)
196/111. Арслангарей
197/111. Зигангарей (1902 г. р.; жена Рабига 1907 г. р.)
198/111. Сабирзян
199/112. Амина (1923 г. р.)
200/112. Аскат (1928 г. р.)
201/112. Талгат (1930 г. р.)



 
 
 

202/112. Мунир (1933 г. р.)
203/112. Амирхан (1937 г. р.)
204/113. Фатхлислам
205/113. Шайхетдин
206/115. Галинур
207/115. Нурислам
208/116. Гандалип
209/117. Мазит
210/117. Миннулла (1921 г. р.; жена Василя Файзрахма-

новна Сафарова 1925 г. р.)
211/118. Габдулвафа (1910-1943)
212/118. Гиндулла
213/119. Зуфар
214/120. Харис
215/120. Талгат
216/121. Мухаметварис
217/122. Миннигариф (1911т. р.)
218/123. Рашит IX поколение:
219/126. Габдулахат (1936 г. р.)
220/126. Мунира (1941 г. р.)
221/126. Анвар (1946 г. р.)
222/126. Анас (жена Нурсиля Рашитовна Асянова)
223/127. Заки
224/127. Фанзиль
225/127. Фирзинант
226/127. Фирдаус



 
 
 

227/127. Фоат
228/128. Ахсан
229/129. Фанис
230/133. Мухаметдин
231/133. Миннияр
232/133. Анвар
233/134. Ахметгарей (жена Фаузия Нурмухаметовна)
234/134. Миннигарей
235/134. Султангарей
236/135. Мирюсуп (1921 г. р.)
237/135. Зайнап (1927 г. р.)
238/135.Талгат (1931 г. р.)
239/135. Хамза (1937 г. р.)
240/137. Лутфурахман
241/137. Мирзахан
242/138. Мударис
243/138. Раис
244/138. Фидаиль
245/139. Миннислам
246/139. Талгат
247/140. Фарит
248/141. Гайса
249/162. Рита (1954 г. р.)
250/162. Рафаиль (1956 г. р.)
251/162. Радик (1958 г. р.)
252/162. Марат (1963 г. р.)



 
 
 

253/163. Резеда
254/163. Рида
255/176. Рифкат
256/177. Анвар
257/178. Ришат
258/179. Марат
259/179. Ильгиз
260/185. Рим
261/188. Раушан
262/188. Шаукат
263/191. Венер (1934 г. р.)
264/191. Фильзя (1941 г. р.)
265/192. Ринат
266/193. Марс
267/195. Мударис (1922 г. р.)
268/195. Хуснулла (1926 г. р.)
269/195. Фанис (1930 г. р.)
270/195. Риф (1932 г. р.)
271/195. Филарит (1938 г. р.)
272/196. Рамиль
273/196. Рим
274/197. Мавсиля (1928 г. р.)
275/197. Раис (1929 г. р.)
276/197. Рашит (1932 г. р.)
277/197. Рауза (1934 г. р.)
278/197. Лена (1937 г. р.)



 
 
 

279/197. Миннизиля (1948 г. р.)
280/198. Танзиля (1928 г. р.)
281/198. Розалия (1932 г. р.)
282/198. Марс (1936 г. р.)
283/198. Илдус (1938 г. р.)
284/198. Марат (1947 г. р.)
285/204. Марат
286/204. Клара
287/210. Ринат
288/211. Анвар
289/211. Миннихан
290/211. Фаниль
291/212. Фанзиль
292/214. Фанис
293/214. Филарис
294/215. Халиль (1953 г. р.; жена Фанзиля Ильясовна Са-

итова)
295/216. Басим
296/217. Зиннур

X поколение:
297/223. Рафиль
298/223. Рафис
299/228. Ильшат
300/241. Амирхан
301/251. Руслан



 
 
 

302/263. Альберт
303/269. Фирдаус
304/269. Вилмир
305/285. Виль
306/287. Расим
307/288. Альмир
308/290. Фанус
309/292. Флюр
310/292. Эльвир
311/294. Халим (жена Илюза Филаритовна Канбекова)
312/294. Лилия
313/294. Лидия
314/295. Зинфир
315/296. Ирек

XI поколение:
316/305. Тимур
317/307. Айдар
318/308. Фаиль
319/309. Руслан
320/310. Эрик
321/311. Хатмулла
322/311. Ильгам
323/314. Альфир

Диваевы. Татарский дворянский род. Служилые татары



 
 
 

Диваевы ко времени 1-й ревизии (1719 года) проживали в
деревне Азяково Осинской дороги Уфимского уезда (ныне
Бураевский район РБ). В это время в семье Невая Параева
(66 лет) было два сына – Девай 40 лет и Имай 30 лет. У Девая
было также два сына – Сулейман одного года и Муслим од-
ного месяца. Девай Неваев сын Диваев известен как меще-
ряцкий старшина. Его сын – Сулейман Диваев, мишарский
старшина Осинской дороги, участвовавший в поимке Батыр-
ши. Сын Сулеймана Диваева Ишмухамет во второй полови-
не XVIII века переходит на жительство в Ногайскую доро-
гу Оренбургской губернии, где занимает должность мишар-
ского старшины этой дороги. В конце XVIII века Ишмуха-
мет Сулейманов сын Диваев производится в звание поручи-
ка. С этого времени Диваевы живут в деревне Тукаево (ныне
Аургазинский район РБ). Часть рода Диваевых поселилась в
деревне Сыйрышбашево нынешнего Чекмагушевского рай-
она РБ в 1739 году. В XIX веке Диваевым, проживавшим в
деревне Тукаево, было пожаловано потомственное дворян-
ство. Из этого рода – видный татарский ученый и просвети-
тель Абубакир Диваев (1855-1933). Его родословная выгля-
дит так: Дивай – Парай – Невай – Девай – Сулейман – Иш-
мухамет – Ахметзян – Абубакир221.

Ждановы. Татарский служилый род. Фамилия берет на-
чало от имени служилого мещеряка Уфимского уезда Ждана

221 Там же. С. 148



 
 
 

абыза Васильева (Вайселева) сына Барышева.
Первоначально Ждановы поселились в деревне Сикияды

Осинской дороги (ныне деревня Сикияз). К 1720 году пред-
ставители рода обосновались в деревне Сюнеево Осинской
дороги (ныне этой деревни нет). В списках мещеряков этой
деревни показано семейство 87-летнего Ждана абыза Ва-
сильева (Васкин). О главе семейства сказано так: «верстан
Ждан в службу и в десятне написан ныне 45 лет, дети не вер-
станы». У Ждана были дети Явгилда 63 лет, Усман 50, Ис-
лан 40, Муслим 25. У Явгилды сын Бекмет 20 лет. У Усма-
на сын Абдрезяк 5 лет. У Ислана сыновья Муртаза 10 и Аб-
ляз 2 лет. Племянник Агыш Акбердин 50 лет. В конце 1750-
х годов представители семейства обосновались и в деревне
Бузовьязы. Многие представители рода, как и родоначаль-
ник рода, занимали различные духовные должности (муллы,
имамы, учителя).

Начальная часть родословной Ждановых такова:
I поколение:
Барыш

II поколение:
2/1. Вайсель

III поколение:
3/2.Акберда
4/2. Токай (1621-?)



 
 
 

5/2. Ждан (1633-?)

IV поколение:
6/5. Явгильда (1657-?)
7/5.Усман (1670-?)
8/5. Ислан (1680-?)
9/5. Халимулла (1687—?)
10/5. Муслюм (1695—?)
11/5. Яфар (1708-?)
12/5. Сайт (1725-?)

V поколение:
13/6. Бикмет (1700-?)
14/7. Абдразяк (1715—?)
15/8. Муртаза (1710—?)
16/8. Абляз (1718-?)
17/9. Хасим VI поколение:
18/17. Саитбаттал (1732—?)

Ишмаковы. Татарский служилый род. Видимо, фамилия
берет начало от имени служилого мещеряка Ишмака (Ишмя-
ка, Ишмая) Вайселева сына Барышева, жителя деревни Си-
кияды Осинской дороги (ныне Сикиязы).

Одна из родословных линий Ишмаковых такова: Ишмуха-
мет – Абдулхалик – Ялалетдин – Ахмалетдин – Ахкям (1930
г. р.) – Валерий – Тимур.



 
 
 

Канбековы (Камбековы, Каныбековы). Татарский слу-
жилый род. Входили в состав уфимских служилых мещеря-
ков. Родоначальником рода является служилый мещеряк Ка-
ныбек Токаев (1661 года рождения).

Родословная Канбековых такова:
I поколение:
Барыш

II поколение:
2/1. Вайсель

III поколение:
3/2. Ишмай (Ишмак)

IV поколение:
4/3.Токай (1621-?)

V поколение:
5/4. Каныбек

VI поколение:
6/5. Асян (1691-?)
7/5. Юнус (1713-?)
8/5: Муслюм (1717-?)
9/5. Ибрагим



 
 
 

10/5.Абюк

VII поколение:
11/8. Муса
12/8. Султанали
13/9. Арслан
14/9. Абдулзялиль
15/9. Абдулкарим
16/9. Утягул
17/10. Резяп
18/10. Амир
19/10. Рафик
20/10. Даян
21/10. Мухаметзян

VIII поколение:
22/11. Абдулнасыр

IX поколение:
23/22. Курбангали (1835-1910)

X поколение:
24/23. Арслангали (1867-1910)
25/23. Мирзагали (1870-1948; женаТаиба)
26/23. Ахметгали (1875-1936)
27/23. Хусниямал (1878-1948)



 
 
 

28/23. Ахметзакир (1883-1972; жена Зубейда 1883 г. р.)
29/23. Саитгали (1902-1943)
30/23. Васпия (1906-1977) .
31/23. Лутфия (1908-1926)

XI поколение:
32/24. Мухаметгани (жена Мадина)
33/24. Нургали (жена Шамсибану)
34/24. Хазигали (1896-1980; жена Магибадар Багаутди-

новна Мустаева)
35/24. Миннигали (1898-1945; жена Хадича Бикметова)
36/24. Биктагир (1902-1942; жена Фархинур)
37/25. Нургали (1909-1943; жена Мафтуха)
38/25. Зайнагали (род. в 1927 г.)
39/25. Гайдани (1930 г. р.)
40/25. Мустаким (1933 г. р.)
41/26. Файзрахман (1905-1935)
42/26. Мадина (1910 г. р.)
43/26. Зайтуна (1912 г. р.)
44/26. Хадича (1916 г. р.)
45/28. Шакир (1906-1942; жена Самига)
46/28. Мукарама (1910-1994)
47/28. Фатима (1912-1991)
48/28. Шайда (1915-2005)
49/28. Масхут (1921-1939)
50/28. Гамбар (1923-1946)



 
 
 

51/28. Муса (1925 г. р.)
52/28. Зуфар (1928-2000)
53/28. Лена (1931 г. р.)
54/29. Мударис (1924-1943)
55/29. Фания (1928-1958)

XII поколение:
56/32. Марс
57/33. Равиль
58/33. Муслима
59/33. Барый
60/34. Хазимухамет
61/34. Фарида (1926 г. р.; муж Файзрахман Бикметов)
62/34. Фанис (1928-2006; жена Савия Гибдрахимовна Са-

гитова)
63/34. Фанзиля (муж Габдрашит Нагаев)
64/34. Зоя (муж Ильяс Рахманкулов)
65/34. Ира (муж Амир Зайнетдинов)
66/35. Риф (1931 г. р.; жена Мавсиля)
67/35. Рим (жена Зиния)
68/35. Венера (муж Лукман Газетдинов)
69/35. Винер (1937 г. р.; жена Флюра)
70/36. Бадринур (муж Ваиз Мусин)
71/37. Фаниль (1932 г. р.)
72/37. Лейла (1940 г. р.)
73/38. Альфия



 
 
 

74/39. Рима
75/39. Амир
76/39. Рафиль
77/39. Лилия
78/40. Гузель (1957 г. р.)
79/40. Ришат (1970 г. р.)
80/45. Флюра (1933 г. р.)
81/45. Шамиль (1938 г. р.)
82/45. Масхут (1940 г. р.)
83/51. Лидия (1954 г. р.)
84/52. Ирек (1961 г.р.)
85/52. Ильдар (1964 г. р.)
86/52. Ринат (1972 г. р.)

XIII поколение:
87/56. Эльвира
88/56. Эльвина
89/62. Филарит (1956-2002; жена Альфия Наиловна Ха-

бибутдинова)
90/62. Фарит (1957 г. р.; жена Люция)
91 /62. Нурия (муж Халиль Галиев)
92/62. Нурсиля (1961 г. р.; муж Ралиф Ягафаров)
93/66. Рафаэль (1961 г. р.; жена Земфира Кинзягулова)
94/66. Рита
95/67. Майя
96/67. Эмма



 
 
 

97/69. Ринат (жена Зухра)
98/69. Рустем (жена Эльвира)
99/69. Рамиль (1959-2007; жена Любовь Симонова)
100/71. Марат (1958 г. р.)
101/71.1ульсина (1960 г. р.)
102/71. Флюр (1962 г.р.)
103/81. Ирина (1961 г. р.)
104/81. Людмила (1969 г. р.)
105/82. Дан (1967 г. р.)
106/84. Тимур (1992 г. р.)
107/84.Асия (1995 г.р.)
108/85. Рената (1990 г. р.)
109/85. Камиль (1998 г. р.)

XIV поколение:
110/89. Илюза (1979 г. р.; муж Халим Халилович Бикме-

тов)
111/89. Ильгиз (1980 г. р.; жена Анна Борисова)
112/89. Люзия (1983 г. р.; муж Ильгизар Явдатович Наби-

уллин)
113/89. Ильшат (1985 г. р.)
114/90. Альберт (1982 г. р.)
115/90. Руслан
116/93. Руслан (1984 г. р.)
117/93. Раиль
118/93. Алсу



 
 
 

119/97. Равлин
120/97. Миляуша
121/98. Гульназ
122/98. Дамир
123/99. Ирина
124/14)2. Альберт
125/102. Полина
126/105. Анастасия (1993 г. р.)
127/105. Таисия (2003 г. р.)

XV поколение:
128/111. Данил (2003 г. р.)
129/111. Тимур (2006 г. р.)

Мустаевы. Татарский служилый род. Входили в состав
уфимских служилых мещеряков. Видимо, в родстве с родом
Сулеймановых и ведут свой род от МустаяУрукова (1657 го-
да рождения), в 1720 году жителя деревни Канлы Уфимско-
го уезда (ныне в Кушнаренковском районе).

Вместе с Мустаем Уруковым в семействе показаны и его
дети Шарип (1712 г. р.), Мряс (1715 г. р.), Абид (1717 г. р.).

В 1750-е годы или в начале 1760-х Мустаевы пересели-
лись в деревню Бузовьязы.

Резяповы. Татарский дворянский род. Входили в состав
мещеряцкого сословия. Будучи кантонными чиновниками,
во второй четверти XIX века удостоены потомственного дво-



 
 
 

рянства и внесены в III часть дворянской родословной книги
Оренбургской губернии (подтверждено указом Правитель-
ствующего Сената 12 декабря 1850 года за № 9973). Родона-
чальник рода кантонный начальник 2-го и 3-го мещеряцких
кантонов сотник Фазлулла Зямгуров сын Резяпов 3 марта
1835 года награжден орденом Святого Станислава 4-й степе-
ни. Был женат на Муфассале Рахматуллиной. Ф. 3. Резяпов
вступил в службу рядовым в 1806 году в 1827 году ему было
присвоено звание сотника. Его сын, управляющий 2-м ме-
щеряцким кантоном, хорунжий Шагибяк Фазлуллин сын Ре-
зяпов (1812 года рождения) проживал в дер. Бузовьязы (ны-
не Кармаскалинский район РБ)222. К 1853 году в дворянские
родословные книги Оренбургской губернии были записаны
Ф. 3. Резяпов, его сыновья хорунжий Шагибек, урядник Ша-
гиахмет, Мурзагали, Камалетдин, дочери Хабибзямаль, Фа-
тима, Магитап, Хадича и внук Нургали Шагибеков223.

Начальная часть родословной Резяповых выглядит так:

I поколение:
Тохтар

II поколение:
2/1. Резяп (1655-?)

222 ЦГИА РБ. Ф. И-2. On. 1. Д. 5491. Л. 1; Д. 7375. Л. 4об., 5об., 13; Ф. И-10.
On. 1. Д. 2472. Л. 31; Новиков В. А. Указ. соч. С. 50

223 ЦГИА РБ. Ф. И-2. On. 1. Д. 7375. Л .3 -5 ,13 об.



 
 
 

III поколение:
3/2. Кадырмет (1675-?)
4/2. Абдулсалим (1712-?)
5/2. Конакмурза (1716-?)

IV поколение:
6/4. Муксин
7/4. Зямгур

V поколение:
8/7. Абдуллатиф (1774-?)
9/7. Зайнулла (1782-?)
10/7. Рахматулла
11/7. Фазлулла (1792-?; жена Муфассала Рахматуллина)

VI поколение:
12/8. Мирхайдар (1802-?)
13/9. Ар дуван (1811-?)
14/9. Загиба (1821-?)
15/9. Хубайба (1823-?)
16/9. Сахипгарей (1825—?)
17/9. Хабиба (1827-?)
18/9. Карима (1829-?)
19/9. Мюясара (1834-?)
20/9. Сабира (1836-?)



 
 
 

21/10. Миргаляутдин
22/10. Хуснутдин
23/10. Шагабутдин
24/11. Шагибек (1813-?; жена Габида Абдулхаликова)
25/11. Шагиахмет (1817—?)
26/11. Мурзагали (1822-?)
27/11. Хабибямал (1824-?)
28/11. Фатима (1825-?)
29/11. Магитап (1828-?)
30/11. Хадича (1833-?)
31/11. Камалетдин (1836-?)
32/11. Маргуба (1837-?)

VII поколение:
33/12. Мирсаит (жена Майтаба Хусайнова)
34/21. Нургали
35/21. Уммуямал (муж Камалетдин Шарафетдинов)
36/21. Бибигабида (муж Мухаметсалим Уметбаев)
37/23. Фархинур (муж Габдулвали Ахметгареевич

Давлетшин)
38/23. Халяф
39/24. Нургали (1839-?)

VIII поколение:
40/33. Хасан
41/33. Халяф



 
 
 

42/33. Марьям
43/33. Мадина
44/39. Мухаметгали

Сафаровы. Татарский служилый род. Входили в состав
уфимских служилых мещеряков. Одна из родословных ли-
ний Сафаровых такова: Сафаргали – Зюлкарней -Абдулвах-
ит – Мусабир – Абдрахман – Файзрахман (1893-1978) – Ваез
(1931 г. р.) – Раис (1955 г. р.).

Сулеймановы. Татарский служилый род. Фамилия берет
начало от имени служилого мещеряка Сулеймана Баширова.
Первоначально предки Сулеймановых поселились в дерев-
не Сикияды Осинской дороги (ныне деревня Сикияз). Сре-
ди жителей этого селения показан в 1758 году верстанный
старший брат Урука Сараева Ахмай. К 1720 году предста-
вители рода обосновались в деревне Калны Казанской доро-
ги Уфимского уезда (ныне в Кушнаренковском районе РБ,
рядом с деревней Ахметово). В конце 1750 годов все меще-
рякское население деревни Канлы выселилось из селения, а
вместо них в деревне поселились удмурты. Сулеймановы то-
гда же обосновались в деревне Бузовьязы. Тамга жителя де-
ревни Калны Мукая Урукова (данные за 1720 год) такова:

Родословная Сулеймановых такова:
I поколение:
Сарай



 
 
 

II поколение:
2/1.Урук
3/1. Ахмай
4/1. Тимай

III поколение:
5/2. Сайт
6/2. Мустай
7/2. Мукай (1675-?)

IV поколение:
8/7. Резяп (1723-?)
9/7. Башир (1740-1806; жена Аюханова Гульбухар

(1753-?))

V поколение:
10/9. Сулейман (1779-1819)
11/9. Гульнара (1783-?)
12/9.1ульнафиса (1787-?)
13/9. Гульбиназ (1794-?)

VI поколение:
14/10. Магрифа (1813-?)
15/10. Нуретдин (1816-6.5.1890; жена Гафия Абудвалиев-

на (1825-22.6.1891))



 
 
 

16/10. Юсуп

VII поколение:
17/15. Гайниямал (1844-?)
18/15. Мухаметситдик (1846-1914; жена Хабибямал)
19/15. Бибисания (1848-?)
20/15. Мухаметтагир (1852-?; жена Бибигабида)
21/15. Минлибика (1853-?)
22/15. Гайнельмарзия (1855-?; замужем за Рамазановым

Сибгатуллой)
23/15. Бибимархия (1857—?)
24/15. Сайфулабрар (8.1.1860-13.6.1901; жена Кагарма-

нова Бибиханифа Мухаметгареевна)
25/15. Бибихабиба (1862-?)
26/15. Бибизайнап (Р864-?)
27/15. Гизетдин (1867-?; жены Авдеева Миннизиган Му-

хаметрахимовна и Магикамар)
28/15. Бибимарвар (1881-?)
29/16. Шамгун VII поколение:
30/18. Гирфан (1871-?)
31/18. Габида (1873-?)
32/18. Габдулбаян (1875-?)
33/18. Гаффан (1878-?; жена Гульзямал 1889 г. р.)
34/18. Фатима (1886-?)
35/18. Сафуан (1888-?; жена Авдеева)
36/20. Бибизубейда (1878-?; замужем за Ахмадуллиным



 
 
 

Нуризяном)
37/20. Нагима (1881-?)
38/20. Магафур (1888-?)
39/20. Миннур (1897-?)
40/24. Саитгази (1885-?; жены Минзифа и Сагадельканат)
41/24. Бибигалия (1887-?)
42/24. Талха (6.1.1890-?; жена Фатхия Хайретдиновна

1888 г. р.)
43/24. Сайфелгалим (22.12.1891-?)
44/24. Бибивалия (1894-?)
45/24. Сулейман (1896-?; жена Мафтуха)
46/24. Султангази (1899-1899)
47/24. Миннивалия (1900-?)
48/27. Забира (5.2.1896-?)
49/27. Мухаметгалим (1897 г. р.; жена Сара)
50/27. Миннигали (4.7.1898-?)
51/29. Абдулла (1870-?; жена Мизифа Фатхетдиновна Га-

зеева)
52/29. Габидулла (1874-?; жена Газиза)

VIII поколение:
53/32. Асма (1912-1998; замужем за Абдеевым Файзрах-

маном Нуриахметовичем (1910-1999))
54/32. Хамза (1914-1941; жена Рабига Миннивалеевна

Бикметова 1921 г. р.) 55/33. Махмут (1916 г. р.; жена Му-
байна 1920 г. р.)



 
 
 

56/35. Магади (1917 г. р.; жена Сазида 1923 г. р.)
57/35. Назия (1930 г. р.)
58/35. Раис (1933 г. р.)
59/40. Саитгали (1909-?; жена Галима (1910-?))
60/42. Талгат (1927 г. р.; жена Назия 1929 г. р.)
61/42. Сайфельгалим (1932 г. р.)
62/45. Ильяс (1924 г. р.; жена Дина)
63/45. Мударис (1927-1969; жена Асянова Магданюгата-

улловна (1930-2003))
64/49. Сарвар (1923 г. р.)
65/49. Мидхат (1925 г. р.)
66/49. Фаниса (1931 г. р.)
67/49. Рима (1944 г. р.)
68/51. Хабиба (1900 г. р.)
69/51. Гайния (1903 г. р.)
70/51. Минниса (1905 г. р.)
71/51. Миннинур (1907 г. р.)
72/51. Миннулла (1911 г. р.; жена Миннидина Уразбахти-

на)
73/51. Миннибика (1914 г. р.; муж Газизуллин)
74/51. Нурулла (1916 г. р.)
75/51. Рашит (жена Суфия Шайбековна Жданова)
76/51. Байза (1933 г. р.; муж Мухаметьяров Хази)
77/52- Зайнулла
78/52. Загидулла
79/52. Гаухар



 
 
 

80/52. Сазида

IX поколение:
81/54. Хамит (1942-1976)
82/55. Музайна (1941 г. р.)
83/55. Масхут (1946 г. р.)
84/55. Танзиля (1949 г. р.)
85/55. Мидхат (1952 г. р.)
86/55. Тагзима (1954 г. р.)
87/56. Рашит (1947 г. р.)
88/56. Фарит (1952 г. р.)
89/60. Анис (1954 г. р.)
90/60. Фаниса (1957 г. р.)
91/60. Марс (1959 г. р.)
92/63. Марат (1953 г. р.; жена Бикметова Резеда Гайсовна

(1958 г. р.))
93/63. Айрат (1.3.1958 г.; жена Авдеева Эльза Марсовна

(1963 г. р.))
94/63. Айдар (1967 г. р.; жена Тугульбаева Венера Ишбул-

довна (1966 г. р.))
95/72. Карима
96/72. Хадича
97/72. Риф
98/72. Гиндулла
99/72. Идрис
100/75. Рафаэль (1955 г. р.; жена Уразбахтина Флюза Ти-



 
 
 

мерхановна)
101/75. Рифкат (1956 г. р.; жена Лямзина Мария Иванов-

на)
102/75. Венера (1960 г. р.; муж Юмагулов Рустем Гатие-

вич)

X поколение:
103/92. Артур (1978 г. р.)
104/92. Рустам (1980 г. р.)
105/92. Тимур (1988 г. р.)
106/93. Эльвира (1984 г. р.; замужем за Гайнуллиным

Эриком Салаватовичем)
107/93. Альбина (1988 г. р.)
108/93. Амир (1998 г. р.)
109/94. Сулейман (1999 г. р.)
110/101.1ульнара
111/101. Эльвина
112/102. Ольга
113/102. Елена



 
 
 

 
Бузовьязы сегодня

 
(вместо заключения)

Речка тихая в берег бьется,
Отходную суру поет:
«Все, что прожито, – не вернется,
Дай Бог, памятью оживет»:

Бузовьязовская земля всегда славилась талантами.
В Кармаскалинском районе было утверждено положение

о «Почетном гражданине Кармаскалинского района». Ныне
это высокое звание присуждено многим кармаскалинцам, в
том числе и уроженцам села Бузовьязы. Это – Райса Губаев-
на Диваева и председатель СПК «ПЗ “Дружба”» Рашит Исла-
мович Жданов. Почетными гражданами села Бузовьязы ста-
ли наш земляк, журналист Мидхат Резяпов, уроженец дерев-
ни Алмалык Халяф Нургалиевич Ханнанов.

Мы гордимся бузовьязовцами, имена которых известны
всей республике. Литературную стезю избрали себе Фаниль
Асянов – заслуженный работник культуры Республики Баш-
кортостан и Российской Федерации, Диля Булгакова – по-
этесса и прозаик. Жительница Бузовьязов Мавсиля апа Му-
стаева также известна как поэтесса. На ее стихи было напи-
сано несколько песен, прозвучавших на бузовьязовской зем-



 
 
 

ле, по мотивам ее пьес были постановки спектаклей. Авто-
ру этих строк близка литература с детских лет – мною было
выпущено три книги.

Заслуженным уважением пользуются участник Великой
Отечественной войны, кавалер многих наград, заслуженный
работник культуры Российской Федерации Зайнаги Канбе-
ков, заслуженный строитель Российской Федерации, заслу-
женный изобретатель РФ, лауреат премии имени Губкина
Миннихан Абдеев, заслуженный учитель Республики Баш-
кортостан Райса Диваева, заслуженный врач РБ и РФ Марат
Саитов, академики Ильяс Мустаев, Альфред Турьянов, док-
тора наук Ринат и Рифгат Авдеевы, Майя Ишмуратова (Бик-
метова), судья Верховного Суда РБ Махмут Мустаев, заслу-
женный юрист РФ Абдулла Ишмаков, бывшие первые секре-
тари райкомов КПСС Риндулла Канбеков, Хамит Ишмаков,
заслуженный работник мелиорации РФ Риль Бикметов, из-
вестный журналист Мидхат Гандалифович Резяпов и многие
другие.

В знак уважения к своим односельчанам жители села вве-
ли интересное начинание – присвоили их имена ряду улиц
селения. Теперь в селе есть улицы Миннихана Абдеева, Ри-
ля Бикметова, Магдании Сулеймановой.

Бузовьязовская средняя школа дала республике и стране
многих заслуженных людей. Помимо вышеназванных, мож-
но привести имена народных артистов республики Назира
Закировича Абдеева и Рима Аминева, доктора химических



 
 
 

наук Майсары Каримовны Боевой – Рахматуллиной, канди-
дата биологических наук Махмуры Газзалиевны Абдеевой,
кандидата медицинских наук Лидии Мударисовны Абутали-
повой, кандидата технических наук Шамиля Баталова, кан-
дидата технических наук Светланы Никифоровны Ишмяко-
вой, нефтяников Наиля и Рафаиля Нурмухаметовых, кар-
маскалинского главврача Мукатдара Мукатдасовича Бикме-
това, полковника МВД Ф. Ф. Мухаметзянова и многие дру-
гие. Есть у нас и свои сельские музыканты и композиторы.
Ильдар Анварович Абдеев выпустил уже три компакт-диска
с записями своих песен.

И как же не гордиться уроженцем Татарстана Гали Манс-
уровым, Рифом Махмутовичем Халиковым, Асмой Гуме-
ровной Кинзябулатовой и ее мужем Гафуром, давно ставши-
ми своими в Бузовьязах! Их преданность делу, компетент-
ность близки для любого бузовьязовца.

Многие бузовьязовцы были награждены высокими прави-
тельственными наградами.

Некоторые из сельчан, поработав долгое время в даль-
них далях, возвращаются на родную землю. Среди них мож-
но назвать Абдеева Рината Абдулловича (1947 года рожде-
ния), дом которого располагается недалеко от колодца «Маг-
дания». Окончив строительный техникум в Стерлитамаке,
он уехал на работу в Сибирь. Выйдя на заслуженный отдых,
Ринат обосновался в родном селе. Видно, неспроста он по-
ступал обучаться именно на строителя. Все спорится в руках



 
 
 

Абдеева. Его дом – весь в различных орнаментах, изразцах.
То же самое Ринат Абдуллович проделал и с баней. Видно, в
нем есть и дизайнерская жилка, чему доказательством могут
быть различные постаменты из камня во дворе. Р. А. Абде-
ев самолично изготавливает различные предметы домашней
мебели, весь домашний интерьер сделан его умелыми рука-
ми. Занимается Ринат также выжиганием.

Мастерами своего дела Бузовьязы славятся. Здесь можно
назвать столяров и плотников Мустаева Радика Ягафарови-
ча, Асянова Рифа, Канбековых Ильгиза и Ильшата (послед-
ние двое работают и по жести), плотников Мустаева Асха-
та Файзрахмановича, Габбасова Анаса, сварщиков Мустае-
ва Зинфира Зуфаровича, Уразбахтина Ильгама, каменщика
и печника Жданова Фануза. На всю округу знаменит Фила-
рит Шамилевич Абдеев – кладкой своих печей и каминов
в домах односельчан и прочих заказчиков. Помимо этого,
Филарит Абдеев известен как каменщик и пимокат. Гуже-
вой транспорт в одну лошадиную силу, не утративший своих
преимуществ и с появлением автомототранспорта, ремонти-
рует Бикметов Альберт Анварович. Есть у нас и специалист
по евроокнам и дверям – это Абдеев Марат Зайнуллович.
Как мастера широкого профиля в селе известны такие на-
ши односельчане, как Шарипов Флюр Рахимьянович, Сая-
пов Фануз, Канбеков Филарит Фанисович.

В настоящее время в селе Бузовьязы проживает свыше
полутора тысяч человек. Абсолютное большинство населе-



 
 
 

ния района составляют татары, проживают также башкиры,
русские, украинцы. Чтобы удержать молодежь на селе, моло-
дым семьям выдаются субсидии на постройку своего жилья.
Так, субсидии выдавались Арсланову Раилю (в 2006 году),
Бикметовой Лилие и Булгаковой Галие (в 2007 году). В 2008
году восемь семей встало на учет на улучшение жилищных
условий.

Основу экономики района, как и прежде, составляет сель-
ское хозяйство. Во главе СПК «Племенной завод “Дружба”»
еще с 1975 года стоит Рашит Исламович Жданов, уроженец
Бузовьязово. Вспоминая минувшее и настоящее, Р. И. Жда-
нов сказал: «Когда я начинал работать председателем, сам
был еще молодым, да и для страны это были годы подъема.
И пускай называют это время “застоем’’, но ведь мы и по сей
день еще живем достижениями тех лет – разве что делаем
текущий ремонт.

Успех никогда не приходит просто. Должна быть разум-
ная политика, направленная на развитие производства соб-
ственного продовольствия, а не замещение его импортны-
ми товарами. Поэтому мы занимаемся овцеводством, сохра-
няем и развиваем генофонд поголовья овец по всей рес-
публике. Конечно, это не единственная наша забота. Кроме
того, широко занимаемся семеноводством, выращиваем се-
менные зерновые культуры.

Что касается работников колхоза, то у нас за десятиле-
тия сложился крепкий коллектив – в основном это выходцы



 
 
 

из нашего же села. А люди – это, без преувеличения, наше
основное богатство. Моя задача – убеждать их в важности
того дела, которым мы занимаемся. В основе стабильной и
успешной работы лежит взаимопонимание.

В нашем районе работает крупный сахарный завод, по-
тому что мы всегда выращивали сахарную свеклу. Несмот-
ря на то, что это трудоемкая культура, требующая тяжело-
го ручного труда, наши сельчане работали и работают не жа-
лея себя, вносят весомый вклад в общую копилку страны. К
примеру, имя Героя Социалистического Труда Банат Баты-
ровой в свое время гремело на всю страну. Необходимо осо-
бо отметить работу механизаторов по выращиванию сахар-
ной свеклы. Самые большие успехи в достижении урожайно-
сти и валовом сборе сладких корней были достигнуты Фид-
ратом Мустаевым (ныне покойным). За свои успехи он был
награжден орденом Ленина и другими наградами.

Фарит Абдеев из бригады № 1 в течение многих лет по-
казывал высокие показатели в выращивании сахарной свек-
лы. Механизатор Николай Богаченко из бригады № 3 тоже
добивался хороших успехов, высокой урожайности сладких
корней.

Впрочем, заслуги моих земляков велики и в других об-
ластях сельского хозяйства. На молочно-товарной ферме №
2 заведующими были Шамиль Бикметов, Фарит Ишмаков,
Фаиз Мустаев, Султангали Абдеев. Доярки – Фарзана Бик-
метова, Файма Ишмакова, Фарзана Мустаева. Телятница –



 
 
 

Мавсиля Канбекова. Скотник – Галимзян Ишмаков. Ветери-
нары – Фарит Бикметов, Хатый Мустаев, Гаяз Жданов.

В последнее время стали заниматься выращиванием и ре-
ализацией в другие хозяйства элитных семян зерновых (яро-
вой пшеницы, овса, ячменя). На территории колхоза вот уже
65 лет функционирует ГСУ (государственный сортоиспыта-
тельный участок). На 140 га пашни испытывают новые сорта
зерновых культур и сахарной свеклы, выращивают их высо-
корепродуктивные семена».

Под сельскохозяйственные угодья в племзаводе «Дружба»
используется 5634 гектара. По сравнению со временем 1990-
х – начала 2000-х годов, уменьшилась общая посевная пло-
щадь. Если в 2001 году общая площадь посевов составила
4056 гектаров, то в 2006 и 2008 годах площадь посевов СПК
«Дружба» возросла до 4463 гектаров. Структура посевов за
эти годы выглядит так: в 2001 году озимых зерновых – 450 га,
яровых зерновых – 1600 га, сахарной свеклы – 300 га, кор-
мовых культур – 1706 га (в том числе 20 га сахарной свеклы
на корм, 320 га кукурузы, 436 га многолетних трав, много-
летних трав на семена 14 га, Однолетних трав 916 га); в 2006
году озимых зерновых – 200 га, яровых озимых – 1300 га,
сахарной свеклы – 250 га, кормовых культур – 1973 га (в
том числе 400 га кукурузы, 1101 га многолетних трав, 472
га однолетних трав). Поголовье скота также имеет тендецию
к уменьшению. Если в 2001 году крупного рогатого скота
в СПК «Дружба» было 1590 голов (в том числе дойных ко-



 
 
 

ров 535), то к настоящему времени (на 2008 год) поголовье
КРС составляет 1410 (500 дойных коров). В то же время по
сравнению с 2005 годом поголовье КРС выросло на 26 голов.
В 2001 году овец насчитывалось 1163, в настоящее время –
1016. Поголовье лошадей за тот же период уменьшилось с
142 голов до 133. В колхозе для выполнения поставленных
задач имеется довольно мощный технический потенциал.

Большое значение в сельском хозяйстве района имеет ско-
товодство с преобладанием мясо-молочного направления,
свиноводство, овцеводство. Несмотря на экономические и
прочие трудности, районом выполняются объемы обязатель-
ных поставок продуктов земледелия и животноводства. По-
головье крупного рогатого скота остается почти на прежнем,
«доперестроечном» уровне. В настоящее время поголовье
скота по колхозам составляет 39000 голов.

Невзирая на трудности, колхоз держится на плаву. В Кар-
маскалинском районе он считается одним из лучших, неод-
нократно занимал первые места по району. Нельзя не от-
метить передовиков производства нашего СПК доярок Ра-
фикову Разиму Закуановну, Биктагирову Альмиру Минния-
ровну, Кириенко Фаузию Шайхетдиновну, Ишмакову Вене-
ру Динисламовну, Втюрину Гузель, Бикметову Лену, заве-
дующего молочно-товарной фермой Ишмакова Марата Га-
лимьяновича, председателя кооператива «Урняк» Ишмако-
ва Рамиля Гиндулловича, заведующего овцетоварной фер-
мой Абдеева Зульфрида Закареевича, комбайнеров Бикме-



 
 
 

товых Вильмира и Виля, механизатора Канбекова Рафаэля
Рифовича, свекловода Бикметова Минислама Фаритовича,
чабана Авдееву Райду Миниахметовну и многих других.

Кризисные явления в экономике страны не могли не ска-
заться на сельском хозяйстве и жизни сельчан района. Как
и все сельскохозяйственные районы, район испытывает эко-
номические трудности.

Несмотря на трудное финансовое положение и другие
трудности, на полях района, пусть и с запозданием, стали
применяться передовые технологии возделывания сельско-
хозяйственных культур.

Кроме сельскохозяйственного сектора в районе действу-
ют и промышленные предприятия, представляющие пище-
вую и перерабатывающую отрасли промышленности.

В последние годы много внимания уделяется строитель-
ству. Частным лицам даются ссуды под строительство. Воз-
водятся новые предприятия, жилье, соцкультбыт. Увеличи-
ваются площади зеленых насаждений. Прокладываются но-
вые асфальтовые дороги.

В селе действует Дом культуры и сельская библиотека.
Воспитание подрастающего поколения во многом зави-

сит от школы. Многие годы директором школы работает
Наиль Исмагилович Ишмаков. Наши бузовьязовские уча-
щиеся каждый год участвуют в районном смотре-конкур-
се театральных коллективов. В 2005-2006 учебном году
наша фольклорная группа заняла I место. Ставили спек-



 
 
 

такль «Аулакой» по мотивам пьесы Мавсили Калимулловны
Мустаевой. Наградили магнитофоном. В 2006-2007 учеб-
ном году поставили два спектакля – «Чапай командасы» по
произведению Фаниля Асянова «Безнен яшьлек» («Наша
юность») и Мавсили Мустаевой, с последним бузовьязовцы
заняли II место на зональном смотре. В 2007-2008 учебном
году также заняли II место на зональном смотре с народной
сказкой «Сорокай батыр». Режиссером этих спектаклей бы-
ла наша учительница истории Бикметова Илюза Рифгатовна.
Постановщиками выступали Канбекова Альфия Наиловна и
Мустаева Зиля Габдулловна. Музыкальное сопровождение
было за Акбашевым Олегом Газимовичем. Школьники при-
нимали активное участие во всех спектаклях. Необходимо
отметить бузовьязовских педагогов за то, что для спектаклей
детей в принудительно-добровольном порядке не набирали.
Учителя просто объявляли, что набирается самодеятельная
труппа, и школьники сами приходили, по своему желанию.
Здесь были и отличники, и не хватающие звезд с неба ребя-
та. Самое активное участие в бузовьязовском детском теат-
ральном движении принимали наши доморощенные актеры
и актрисы: Бикметова Эльвина, Бикметов Дамир, Бикметов
Ильфат, Рахманкулова Руфина, Мустаева Дилара, Мустаева
Альбина, Выдрина Елена, Кулгунина Регина, Батауллин Ре-
гинат, Ишмакова Гульназ, Ишмаков Радмир, Мустаева Гуль-
фина и многие другие. Возможно, кого-то из наших ребят
мы увидим когда-нибудь на сцене татарского драматическо-



 
 
 

го театра «Нур».
Ведется в школе и краеведческая работа. Школьника-

ми были собраны свои родословные, которые теперь хра-
нятся в школьном музее. В нынешнем году был проведен
исследовательский краеведческий конкурс среди учащихся
школы. Можно выделить работы уже упоминавшихся выше
Насибуллиной Динары, Мустаевой Дилары, Рахманкуловой
Руфины, Бикметовой Регины, Газиевой Регины, Выдриной
Елены, Лукьянова Дениса.

В школьном историко-литературном музее имени Канза-
фара Усаева, руководит которым Канбекова Альфия Наи-
ловна, собрано более 1000 экспонатов. Кроме основного
фонда в музее много вспомогательных материалов – это
стенды с текстами о бузовьязовцах, материалы о школе, тру-
жениках колхоза. Оформлены альбомы «Учителя Бузовья-
зовской средней школы», «Династия учителей школы», «Вы-
пускники Бузовьязовской средней школы», «Наш спонсор
Сулейманов Айрат Мударисович», «Интересные находки»,
«Из архива музея».

Отдельной экспозицией выставлены материалы по следу-
ющим направлениям: «Нумизматика», «Оружие граждан-
ской войны», «Предметы домашнего обихода», «Элементы
ткацкого станка», «Орудия труда», «Сувениры – подарки
школе».

Медицинское обслуживание села осуществляет Бузовья-
зовская участковая больница.



 
 
 

В Бузовьязах в настоящее время действует мечеть.
В 2005 году коренного бузовьязовца Диваева Рафаэля Ро-

бертовича назначили имамом, а Мустаева Назира Ягафа-
ровича – муэдзином. Наставниками Назира Ягафаровича в
религиозных вопросах были его мама Назира Хабутдинов-
на, окончившая три курса Исламского университета в Уфе,
имам Махмут Бикмухаметович Бикметов, муэдзин Талгат
Султанович Нигматуллин и Салим-хазрат, приехавший из
Турции для обучения людей основам ислама.

В мечети проводятся пятничные богослужения, обряды
бракосочетания «никах», родившимся детям даются имена.
На богослужение ходит не только старшее поколение, но и
молодежь. Проводятся и уроки для учеников Бузовьязов-
ской средней школы.

Колхозным рынком столицы республики оказывается по-
мощь в ремонтных работах в мечети. Большую поддержку
оказывает глава администрации сельского поселения Марат
Мударисович Сулейманов.

Оказывают помощь и наши прихожане, делая свои по-
жертвования. Все средства, поступившие от сельчан, исполь-
зуются на благие дела – проведение праздников Ураза-бай-
рам, Курбан-байрам, Маулид-байрам, на содержание в чи-
стоте мечети и кладбища. В организации праздников и дру-
гих обрядов всегда готова помочь наша молодежь в лице бра-
тьев Тагира и Эмиля Кадыргуловых и старшее поколение –
их родители Ринат и Халида Хамитовна Кадыргуловы. За



 
 
 

чистотой и порядком на кладбище следит участник Великой
Отечественной войны Зиннур Идиятович Абдеев.



 
 
 

 
От автора

 

У каждого человека самым дорогим, самым близким, теп-
лым и светлым остается до конца жизни тот заветный уго-
лок земли, который часто называют малой родиной. Для ме-
ня это Бузовьязы. Всегда, когда на душе тяжело, меня все
сильнее и сильнее тянет в родные края.

Очень удобное месторасположение моего родного села –
как раз на половине пути между Уфой и Стерлитамаком – де-
лало Бузовьязы хорошим пристанищем для путников. Здесь
останавливались ямщики, все те, кто занимался извозом: во-
зили всевозможные грузы в Уфу, Стерлитамак или же даже
в Оренбург. В первые-то десятилетия своего существования
в Оренбурге не было своего хлеба, вот и заключали губерн-
ские власти, располагавшиеся как раз в Оренбурге, различ-
ные договора с жителями края о поставке хлеба (зерна, му-
ки) и других товаров в губернский центр.

О том давнем времени напоминает сейчас нам старый ка-
менный мост, построенный посредине села еще при Екате-
рине Великой, во второй половине XVIII века. До сих пор
еще среди местного населения ходят предания и легенды
старины глубокой. Рассказывают, что здесь квартировали
повстанцы Емельяна Пугачева, останавливался передохнуть
Салават Юлаев, навещал своих земляков легендарный Кан-



 
 
 

зафар Усаев. Кое-кто поговаривал, что, позднее собирая ма-
териалы для своей работы о «пугачевском бунте», через на-
ше село проезжал сам Александр Сергеевич Пушкин. Дей-
ствительно, А. С. Пушкин был в Оренбурге. Но докумен-
тальных подтверждений о том, что он был в наших краях, не
имеется. Да и ехал он, скорее всего, по дороге из Самары в
Оренбург или же через Казань.

Еще будучи юным школьником, я живо интересовался ис-
торией своего родного села. Пока живы были деревенские
аксакалы, при любом удобном случае я расспрашивал их о
прошлом, о жизни конкретных людей, о важных событиях,
пролетавших над селом. Многое, увы, уже стерлось из памя-
ти за столько лет…

Моя мама, Магдания Гатаулловна, долгие годы работала
в книжном магазине села. Потому для меня книги издавна
были одними из любимейших друзей. Любил я читать и ис-
торическую литературу. Да и сейчас в меру своих сил ста-
раюсь следить за новыми книгами, вышедшими в издатель-
ствах Башкортостана.

В процессе работы над рукописью мне часто приходилось
обращаться за помощью к архивистам башкирского государ-
ственного исторического архива (ЦГИЛ РБ). Сотрудники ар-
хива сделали мне ксерокопии и фотокопии многих дел, ка-
сающихся жизни села Бузовьязы в прошлом. Прежде всего
я благодарен за помощь директору республиканского архи-
ва Рашиту Закиевичу Ширгазину и заведующему читальным



 
 
 

залом архива Зуфару Габитовичу Гатиатуллину. Многие ма-
териалы по современному периоду села были сделаны в Кар-
маскалинском районном архиве, сотрудники которого Ма-
сягутова Альбина Рафиковна и Бикметова Миляуша Раси-
ховна создали прекрасные условия для сбора материалов о
Бузовьязах.

Нельзя сказать, что бузовьязовцы раньше не интересова-
лись историей своего села. Это не так. В школьном музее
хранятся копии различных документов из архивов и книг,
изданных еще в XIX – начале XX века. Ряд документов про-
шлого отправил в нашу школу наш земляк, известный архео-
лог, бывший заведующий отделом археологии Уфимского
научного центра Академии наук СССР и РФ Александр Ха-
ритонович Пшеничнюк. Другие же подготовил замечатель-
ный человек архивист Вакиль Галимзянович Хазиев.

Неоценимую помощь в моих историко-краеведческих
изысканиях оказали работники газеты «Истоки», с которой
я давно сотрудничаю. Прежде всего, хотел бы выразить при-
знательность главному редактору газеты народному поэту
Республики Башкортостан Александру Павловичу Филип-
пову и Рамзие Миннихановне Ишбулатовой.

Ряд материалов по истории села и Стерлитамакского уез-
да из архивов и библиотек Уфы и Санкт-Петербурга предо-
ставил в мое распоряжение один из ведущих ученых рес-
публики историк-крестьяновед Михаил Игоревич Роднов.
Иллюстративными материалами поделился башкирский ис-



 
 
 

торик Рамиль Насибуллович Рахимов, специализирующий-
ся на военной тематике. Многие материалы из московских,
питерских и уфимских архивов (РГАДА, РГВИА, РГИА,
ЦГИА РБ, ЦГАОО РБ) были предоставлены известным ис-
ториком-генеалогом Илдусом Рашитовичем Габдуллиным.
Таблица о населенных пунктах Кармаскалинского района,
родословные таблицы были выполнены при его непосред-
ственном участии. Он же осуществлял консультативную по-
мощь в ходе работы над книгой.

Нельзя не отметить также моих земляков-бузовьязовцев.
Материалы для ряда разделов книги были собраны непо-
средственно ими. Здесь в первую очередь нужно отметить
нашу учительницу, заведующего школьным музеем имени
КанзафараУсаева Альфию Наиловну Канбекову. Не остава-
лись в стороне от краеведческой работы Раис Шакирович и
Роза Хасановна Абдюковы. Да и как не назвать имена на-
ших школьников Насибуллиной Динары, Сулейманова Аза-
та и ряда другие – ведь собранные ими материалы также во-
шли в нашу бузовьязовскую общую книгу.

И как же не назвать имена таких наших односельчан, как
Марат Мударисович Сулейманов, Рашит Исламович Жда-
нов, Фанзиля Ильясовна Бикметова, Анвар Бахтиевич Аб-
деев, Наиль Исмагилович Ишмаков, Мидхат Гандалифович
Резяпов, Рашит Абдуллович и Суфия Шайбековна Сулей-
мановы, Габида Рахимовна Абдюкова, Гафур Мансурович
и Асия Гумеровна Кинзябулатовы, Расима Курбангалиевна



 
 
 

Каримова, Ягафар Камалетдинович и Мавсиля Калимуллов-
на Мустаевы, Марьям Шакировна Абдюкова, Мадина Са-
итгалиевна Акбашева, Фатима Хуззятовна и Галия Аглет-
диновна Байбулатовы, Тагир Ринатович Кадыргулов и мно-
гие другие. Ведь именно в их воспоминаний о минувшем
во многом и была написана книга. Да и фотоматериалы для
книги предоставила многие из них.

Представленная на ваш суд, уважаемые читатели книга
написана в форме исторического очерка. Настоящая работа
ставит своей целью ознакомить читателей с основными веха-
ми истории края, известными на сегодняшний день. Я далек
от намерения осветить в данной работе историю села и края
во всей полноте. Из-за недостатка источников родословные
жителей села выполнены в основном на основе рассказов од-
носельчан. За рамками настоящей работы осталась и духов-
ная жизнь сельчан. Ведь, в отличие от современности, в про-
шлом среда селян ходили различные изустные предания, ле-
генды, баеты, дастаны и т. д. Надеюсь, что настоящее иссле-
дование поможет читателям глубже понять историю своего
края.



 
 
 

 
Приложения

 
 

Бузовьязовская летопись
 

XVII-XI века до нашей эры – на территории края про-
живали племена срубной археологической культуры

Конец II – начало I тысячелетия до нашей эры – в
бассейне реки Белой и ее притоков появляются племена чер-
каскульской и курмантауской археологической культур

IV- II века до нашей эры – на территории Южного Ура-
ла господствуют кочевники – сарматы

V- IX века нашей эры – в среднем течении реки Бе-
лой жительствуют оседлые, земледельческие племена тур-
баслинской археологической культуры VI- IX века нашей
эры – на территории Южного Урала господствуют кочевые
племена кушнаренковской археологической культуры (древ-
ние мадьяры)

VIII- IX века – образование государства волжских булгар
IX- XII века – формирование раннебашкирских племен

на Южном Урале XIII век – образование Золотой Орды
Начало XIV века – распад Золотой Орды
Первая половина XIV века – образование Астрахан-

ского, Казанского, Касимовского, Крымского ханств, Боль-



 
 
 

шой орды, Ногайской орды, Наровчатского княжества
1520-е годы – присоединение к Московскому великому

княжеству Наровчатского княжества
1552-1556 годы – насильственное присоединение к Мос-

ковскому царству Казанского и Астраханского ханств
1556-1557 годы – добровольное присоединение башкир

к Российскому государству
XVI-XVIII века – территория края входит в состав Мин-

ской (Уршак-Минской) волости Ногайской дороги Уфим-
ского уезда

1620-е годы – уход большей части ногайских татар за
Волгу

1744 год – образование Оренбургской губернии
2 марта 1757 года – оформление припускной грамоты

на 20 лет на право поселения мещеряков; основание деревни
Бузовьязы жителями деревень Ахметово (ныне Кушнарен-
ковский район РБ) и Муллино (Бураевский район РБ)

1757 год – создание махалля (прихода)
1764 год – переселение в Бузовьязы новой группы меще-

ряков
1773-1775 годы – участие жителей деревни Бузовьязы в

крестьянской войне под предводительством Е. И. Пугачева
1782 год – образование Стерлитамакского уезда Орен-

бургской губернии
1789 год – оформление мещеряками и башкирами Ур-

шак-Минской волости новой припускной записи на право



 
 
 

владения землей по речке Бузовьязы
10 апреля 1798 года – введение кантонной системы

управления на территории Башкирии
1812-1814 годы – участие жителей селения в Отечествен-

ной войне 1812 года и заграничных походах русской армии
1850-е годы – постройка 2-й соборной мечети
1863 год – большой пожар в Бузовьязах (сгорели кре-

стьянские дома и обе мечети)
1863 и 1865 год – ликвидация кантонной системы управ-

ления в Оренбургской губернии
1865 год – образование Уфимской губернии. Селение

входит в состав Шмитовской волости Стерлитамакского уез-
да

1877 год – открытие русского класса при медресе первой
соборной мечети деревни Бузовьязы

1894 год – по указу из Уфимского губернского правления
выстроена 3-я соборная мечеть

1890-е годы – начало XX века – движение по переселе-
нию в единоверческую Турцию (движение мухаджиров)

1902 год – открыто одноклассное училище Министерства
народного просвещения («русско-башкирская школа»)

1905-1907 годы – в Бузовьязах образована организация
октябристского толка (октябристы – легальная партия «Союз
17 октября») под названием «Кружок, положивший в основе
акт от 17 октября 1905 года»

1906 год – по указу из Уфимского губернского правления



 
 
 

выстроена 4-я соборная мечеть
1910-1912 годы – образовано Бузовьязовское кредитное

товарищество
1912 год – построено новое здание для училища
1910-е годы – открыта народная библиотека
1917 год – великие потрясения: свержение царя, октябрь-

ский переворот
1918-1920 годы – гражданская война
1919 год – построена 5-я соборная мечеть
1919 год – образование БАССР
1919 год – создана Бузовьязовская организация РКП (б)
1920 год – создана Бузовьязовская комсомольская орга-

низация
1921 год – введение нэпа
1921-1922 годы – голод в БАССР и Уфимской губернии
1922 год – селение входит в состав Уршак-Минской во-

лости Стерлитамакского кантона БАССР
Первая половина 1920-х годов – из села Бузовьязы вы-

селяется часть жителей и основывает новые селения Буля-
кай, Бузовьязбаш, Кзыл-Яр, поселки Губайдуллино, Ахме-
тово, Якты-Ялан

Первая половина 1920-х годов – возрождается коопе-
ративное движение в крае, в селе организована артель «Яр-
дам»

Вторая половина 1920-х годов – организация пионер-
ской организации в селе Бузовьязы



 
 
 

1928 год – слет пионеров Уршак-Минской волости
1928-1929 годы – создание кантонными и волостными

властями колхоза «Гигант» на территории Уршак-Минской
волости

1929 год – начало коллективизации, раскулачивания,
массовых репрессий 1929 – начало 1930 года – созданы
первые колхозы, «Первый Бузовьяз», «Сарысаз», «Каенлы-
куль» и другие

1930 год – в ходе районирования село стало центром, Бу-
зовьязовского сельсовета Кармаскалинского района

1930-е годы – сносы минаретов мечетей
1932 год – объединение мелких колхозов в колхозы, «1-

й Бузовьяз» и «Урняк»
1932 год – начало радиофикации района
1934 год – покупка колхозом «Урняк» первых двух авто-

мобилей
1935 год – образование Бузовьязовского района с цен-

тром в селе Бузовьязы
1935 год – начала издаваться районная газета «По сталин-

скому пути» («Сталин юлыннан») на русском и татарском
языках

1935 год – в селе построено кирпичное здание электро-
станции

Конец 1930-х годов – построено новое кирпичное зда-
ние Бузовьязовской средней школы

1939 год – общая площадь района – 1067 квадратных



 
 
 

километров. 18 сельских советов, 145 населенных пунктов.
40 тысяч человек населения. Два совхоза, 62 колхоза, две
МТС, госпитомник, государственный сортоиспытательный
участок, училище механизации сельского хозяйства, 90 об-
щеобразовательных школ, центральная районная больница,
Дом культуры, 20 клубов, районная библиотека

1941 год-начало Великой Отечественной войны
Декабрь 1941 – начало 1942 года – формирование Баш-

кирской кавалерийской дивизии
1941-1942 годы – Бузовьязовский район принимает у се-

бя семьи многочисленных эвакуированных граждан страны
из Белоруссии, Украины, Москвы, Ленинграда

Май 1945 года – победа над фашистской Германией
Август 1945 года – победа над Японией
1948 год – посадка лесонасаждений в Бузовьязовском

районе
1948 год – выведение бузовьязовскими селекционерами

специализированного плодово-ягодного питомника яблони
«бузовьязовская»

1950 год – объединение колхозов «Первый Бузовьяз»,
«Урняк» и имени Ворошилова (из соседней деревни Алек-
сандровка) в крупный колхоз имени Жданова

Начало 1950-х годов – открыт автобусный маршрут Уфа
– Бузовьязы

1953-1954 годы – у бузовьязовцев появляются первые те-
левизоры



 
 
 

1955 год – к колхозу имени Жданова присоединен колхоз
имени Ворошилова из соседней деревни Александровка

1955 год – территория района – 1060 квадратных кило-
метров. 12 сельских советов. 24,5 тысячи человек. 22 кол-
хоза и две МТС. Посевная площадь колхозов – 54475 гек-
таров. 77 школ, Бузовьязовский детский дом, детский сад,
две больницы, врачебная амбулатория, аптека, 30 фельдшер-
ско-акушерских пунктов, постоянные детские ясли, район-
ный Дом культуры, 10 сельских клубов, семь изб-читален, 12
библиотек, школа механизации сельского хозяйства, район-
ная типография, госпитомник, райместпромкомбинат и Ку-
зяковский дом инвалидов

1956 год – административная реформа в БАССР, в ходе
которой был ликвидирован Бузовьязовский район

1959 год – в селе Бузовьязы проживает 2547 человек
1977 год – построено новое здание средней школы
1989 год – на волне «перестройки» колхоз имени Ждано-

ва переименовывается в колхоз «Дружба»
1989 год – в селе Бузовьязы проживает 1576 человек
Август 1991 года – августовский путч, запрещение дея-

тельности коммунистической партии
1991 год – начало строительства здания новой каменной

мечети
1995 год – закрытие Бузовьязовского детского дома
1996 год – открытие каменной мечети
1993 год – новое переименование сельскохозяйственного



 
 
 

кооператива (колхоза) в «Племзавод “Дружба”» 2007 год –
исполнилось 250 лет со дня основания села Бузовьязы

2007 год – выходит в свет первая книга А. М. Сулейма-
нова «Бузовьязы: люди и судьбы»

2008 год – в Уфе издана вторая книга А. М. Сулейманова
«Бузовьязы: люди и судьбы»



 
 
 

 
Биографический словарь

 

Абдеев Анвар Бахтиевич (родился 15 августа 1928 го-
да). Уроженец села Бузовьязы. С 1942 года А. Б. Абдеев на-
чинает трудиться на колхозных полях. Летом 1944 года был
библиотекарем в средней школе, занимался доставкой дров
для учителей. После 9 класса один год не учился: поступил
работать в правление колхоза счетоводом. В мае-сентябре
1945 года исполнял обязанности главного бухгалтера колхо-
за. В 1982 году был избран председателем исполкома Бузо-
вьязовского сельсовета, где работал до выхода на пенсию в
1989 году. После выхода на пенсию продолжал работать в
колхозе агрономом, потом – в сельсовете, в земельной ко-
миссии. Ушел с работы в начале 1993 года. Награжден орде-
ном «Знак почета», медалью «Ветеран труда». Был участни-
ком ВДНХ в 1968 и 1969 годах.

Абдеев Марс Фаизович (Файзрахманович) (1938-
1987). Уроженец села Бузовьязы. После окончания средней
школы поступил в СПТУ. После окончания учебы стал сту-
дентом зоотехнического факультета Башсельхозинститута.
Был активным участником художественной самодеятельно-
сти института, выезжал с коллективом в села многих рай-
онов. На последнем курсе института женился на однокурс-
нице Асие Каюмовне Шариповой, уроженке Туймазинского



 
 
 

района. После окончания института вместе с женой препо-
давали в Верхне-Бишендинской школе Туймазинского рай-
она. Позднее его перевели на работу в Мелеузовский рай-
он. Здесь он работал главным зоотехником Арслановского
совхоза. В 1968 году Марса Фаизовича призвали в ряды Со-
ветской Армии. Его направили в Дальневосточный военный
округ на границе с Китаем. Марс Фаизович упорно осваи-
вал военное искусство. Был командиром взвода, заместите-
лем команд ра батальона по тылу. В конце 1970 года в зва-
нии капитана его уволили в запас. С декабря 1970 года М. Ф.
Абдеев назначается директором Арслановского совхоза Ме-
леузовского района. В этой должности он проработал более
семи лет. С конца 1970-х годов Марс Фаизович работал в
Благоварском районе. Затем его переводят на работу в аппа-
рат Министерства сельского хозяйства в качестве главного
зоотехника отдела межхозяйственной кооперации и аграр-
но-промышленной интеграции. С 1981г. работает в аппарате
Совета Министров БАССР в качестве старшего референта
сельскохозяйственного отдела. В том же 1981 году стал ра-
ботать директором Кумертауского откормочного совхоза. За
неутомимый труд и достижения Марс Фаизович награжден
грамотами, орденом «Знак Почета», знаком «Победитель со-
циалистического соревнования» и медалями ВДНХ СССР.

Асянов Фаниль Абдулхадыевич, родился 30 декабря
1929 года в селе Бузовьязы Уршак-Минской волос Стер-
литамакского кантона БАССР. После окончания 1948 году



 
 
 

средней школы работал ответственным секретарем район-
ной газеты. В 1953 году Ф. Асянов был избран первым сек-
ретарем Бузовьязовского райкома ВЛКСМ. 1955-1959 го-
дах учился в высшей партшколе в Уфе, тем работал лите-
ратурным сотрудником, заведующим отделом редакции га-
зеты «Кызыл Тан». В 1963 году Ф. Асянов был избран от-
ветственным секретарем Союза журналистов Башкортоста-
на. В 1970-1984 годах исполнял обязанности секретаря Ко-
митета защиты мира Башкортостана. С 1984 года профес-
сиональный писатель. Первый рассказ Ф. Асянова «Шофе-
ры» был напечатан в 195 году в журнале «Эдеби Башкорто-
стан». Первый сборник рассказов «Когда расцвели липы»,
посвященный жизни деревенской молодежи, увидел свет в
1960 году. Материалом для рассказов из книги «Команда Ча-
пая» (1962 год) послужили факты из жизни автора, чье дет-
ство совпало с годами Великой Отечественной войны. Та-
лант Ф. Асянова наиболее ярко проявился в повестях «Обе-
щание» (1965), «Сын лесника (1966), «Журавли возвраща-
ются вновь» (1968), «Цветы обновляют листья» (1970), «Из-
раненная любовь» (1971), «Звездопад» (1974), «Остались
лишь огни» (1981), «Гармонь с колокольчиком» (1988), по-
священных жизни молодежи, теме любви и дружбы, поискам
своего места в жизни. Искренность, чувство ответственно-
сти, гражданского долга, стремление приукрасить, обновить,
обогатить окружающий мир – свойства, присущие героям
Ф. Асянова. Драматическая судьба героев передается в гу-



 
 
 

стых эмоциональных красках, лирико-романтический стиль
в произведениях Ф. Асянова служит показу красоты и богат-
ства духовного мира героев. Повесть Ф. Асянова «Цветы об-
новляют листья» – это воспоминание-путешествие главного
героя в прошлое, пережитое. Минувшее здесь измеряется с
высоты сегодняшнего духовного опыта. Во многих повестях
Ф. Асянова в воспоминаниях-рассказах героев раскрывают-
ся динамика эпохи, драматизм чувств и социальных явле-
ний. В повести «Остались лишь огни» на первый план вы-
ходит борьба за нравственную чистоту человека, за совер-
шенствование социально-этических и эстетических взгля-
дов. Пристальное внимание автора к внутреннему миру лич-
ности определялось верой в духовные возможности челове-
ка, в его гражданскую активность. Ф. Асянов плодотворно
работает и в области драматургии. Является автором текстов
ряда песен. За трудовые успехи в области культуры Ф. Ася-
нов был удостоен почетных званий «Заслуженный работник
культуры Башкортостана», «Заслуженный работник культу-
ры РСФСР». Его именем названа средняя школа в селе Бу-
зовьязы, в которой он учился.

Бикметов Риль Баязитович, родился б августа 1938 го-
да. После окончания семи классов в родном селе поступа-
ет на учебу в Кумертауское строительное училище по спе-
циальности «плотник-опалубщик». В 1956-1957 годах Риль
Баязитович работает плотником «Кумертаустроя». В февра-
ле 1957 года его направляют на целину в город Экибастуз



 
 
 

Казахстана. С 1959 года Р. Бикметов работает плотником в
Свердловске в тресте «Оргтехстрой». В 1962 году поступает
на учебу в уфимский строительный техникум по специаль-
ности «техник-строитель». В Уфе он работает в тресте БНЗС
(Башнефтезаводстрой). С 1978 года и по настоящее время
он начальник «Толбазинской ДСПМК». Рилю Баязитовичу
присвоены почетные звания «Заслуженный строитель Рес-
публики Башкортостан», «Заслуженный строитель Россий-
ской Федерации», «Почетный дорожник России», «Почет-
ный гражданин Аургазинского района». В 1998 году его имя
присвоено его родной улице в селе Бузовьязы. Возглавляе-
мым им предприятием проделано большое количество ра-
бот: построены трассы районного и республиканского значе-
ния. Один из сыновей Риля Баязитовича – Рим – пошел по
родительским стопам и в настоящее время возглавляет пред-
приятие «Аургазыстройсервис». Как и отцу, ему присвоено
высокое звание «Заслуженный строитель Российской Феде-
рации».

Бикметов Рифкат Гарифович, родился 8 июля 1927
года. Уроженец села Бузовьязы. Окончил Бузовьязовскую
среднюю школу. С первого июня 1946 по 1948 год – старший
счетовод (бухгалтер) колхоза «Первый Бузовьяз». С июля
1948 по ноябрь 1949 года работал в Бузовьязовском рай-
пищепроме, на комбинате Министерства пищевой промыш-
ленности БАССР. С 1949 по 1 апреля 1950 года – на курсах
повышения квалификации бухгалтеров в Башкирском учеб-



 
 
 

ном комбинате Госплана. После курсов до 1953 года рабо-
тал в качестве заместителя главного бухгалтера финансового
отдела Управления ИТЛ в городе Салавате. С 1953 по 1956
год – старший бухгалтер Бузовьязовского райтопа, Управ-
ления топливной промышленности при Совете Министров
БАССР. С 1956 года заместитель председателя колхоза име-
ни Жданова. Затем работал председателем Бузовьязовского
сельсовета до июня 1977 года. С июня 1977 по 1 августа 1990
года – главный бухгалтер колхоза до выхода на пенсию. В
1956 году поступил на учебу во Всесоюзный заочный эконо-
мический институт, который окончил в 1965 году. В 1947 го-
ду награжден медалью «За доблестный труд во время Вели-
кой Отечественной войны». Награжден юбилейными меда-
лями в честь Победы. Неоднократно награжден Почетными
грамотами ВЛКСМ, обкома КПСС за добросовестный труд.

Бикметов Шамиль Саитгазиевич, родился 17 февра-
ля 1941 года. Уроженец села Бузовьязы. После окончания
Бузовьязовской средней школы в 1959 году начал работать
в родном колхозе. Заочно окончил Юматовский сельскохо-
зяйственный техникум по специальности «Планирование и
учет сельскохозяйственного производства». С 1969 по 1981
год – заведующий фермой МТФ № 2. С 1981 по 1994 год
– звеньевой в тракторном парке. С 1994 по 2001 год – гла-
ва Бузовьязовского сельсовета. С 2001 года на заслуженном
отдыхе. За время работы в колхозе награжден множеством
Почетных грамот, в 1973, 1978 годах – победитель соцсорев-



 
 
 

нований. В 1976 году награжден орденом «Знак Почета».
Булгакова Диля Хамзиевна, родилась 11 июля 1937

года в селе Бузовьязы Бузовьязовского района БАССР.
Окончила Уфимское медицинское училище. В литературу
пришла в 1970-е годы. Издала сборники стихов «Вечный
огонь» (1985), «Серебристый лес» (1993), сборники расска-
зов «Олененок» (1979), «Тайна» (1992), «Мелодия скрип-
ки» (1996). На стихи Д. Булгаковой композиторы-песенники
сложили ряд песен. В рассказах образы героев раскрывают-
ся в романтических тонах. И в поэзии, и в прозе Д. Булгако-
ва зарекомендовала себя тонким лириком, психологически
глубоко передающим душевное состояние героев.

Васильев Григорий Семенович (1897, село Ефремки-
но -1943, село Хохол Воронежской области). По националь-
ности чуваш. Член КПСС с 1919 года. С 1918 года в Красной
Армии. К началу войны с фашистской Германией он коман-
довал полком в звании подполковника. Принимал участие
в боях в составе Воронежского фронта. Дважды был ранен.
За образцовое выполнение заданий командования и прояв-
ленные при этом отвагу и мужество Григорий Семенович
Васильев был награжден двумя орденами Красного Знаме-
ни. В ожесточенных боях 24-28 января 1943 года полк под-
полковника Васильева, сокрушая сопротивление превосхо-
дящих сил противника, освобождает от оккупантов крупные
населенные пункты Верхнее и Нижнее Никольское, Яблоч-
ное. В штыковой атаке за села Кочетовку и Ново-Турово он



 
 
 

погиб смертью храбрых. Похоронен в братской могиле села
Хохол Воронежской области. За умелое руководство полком,
за личную храбрость в бою, преданность Родине до послед-
ней минуты жизни Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 28 апреля 1943 года ему было посмертно присво-
ено звание Героя Советского Союза. Жители Ново-Турово
установили памятник на том месте, где был сражен Г. С. Ва-
сильев. В Ново-Турово, Бийске имя героя носят школы.

Газиев Риф Абдуллович, родился 7 апреля 1931 года
в с. Бузовьязы Бузовьязовского района Башкирской АССР.
Татарин. Инженер-механик. Окончил Уфимский нефтяной
институт в 1957 году. В 1957-1965 годах – вышкомонтаж-
ник, механик, инженер по технике безопасности, прораб,
главный механик вышкомонтажной конторы (ВМК) треста
«Татбурнефть», заместитель директора, главный инженер
ВМК. Удостоен звания «Заслуженный нефтяник Республи-
ки Татарстан» в 1981 году. Избирался депутатом Лениногор.
совета народных депутатов (1980-81).

Грачев Иван Николаевич (1903, село Верхнеугличини-
но – 1943, село Ковпыто Черниговской области). По нацио-
нальности русский. Член КПСС. В юности батрачил в род-
ных краях. После коллективизации работает заведующим
свинофермой в совхозе «Карламан». В 1938 году И. Н. Гра-
чев назначается заместителем директора совхоза имени 8-
го Марта Ермекеевского района. В 1941 году призван в ря-
ды Красной Армии Ермекеевским районным военным ко-



 
 
 

миссариатом. В том же году принимает участие в боях в
составе 78-го стрелкового полка 74-й стрелковой дивизии
13-й армии Центрального фронта. Командир отделения сер-
жант Грачев отличается при форсировании Десны и Дне-
пра. В представлении о присвоении ему звания Героя Совет-
ского Союза говорится: «В период форсирования рек Дес-
на и Днепр первым оказался на другом берегу и подошел к
фашистским позициям метров на 50… В прошедших боях
с врагом смельчак Грачев всюду имел успех. Своим муже-
ством воодушевлял бойцов на разгром врага!» За инициати-
ву и геройство, проявленные при форсировании рек Десна
и Днепр, Указом Президиума Верховного Совета СССР от
16 октября 1943 года Ивану Николаевичу Грачеву было при-
своено звание Героя Советского Союза. Вскоре он скончался
в госпитале от тяжелого ранения и похоронен в селе Ковпы-
то Михайло-Коцюбинского района Черниговской области.

Диваев Марат Губайдуллович, родился 6 апреля 1941
года в селе Бузовьязы Бузовьязовского района БАССР.
Окончил Бузовьязовскую среднюю школу. В декабре 1961
года был призван в ряды Советской Армии. Службу про-
ходил в Туркестанском военном округе в звании рядового.
В 1964 году демобилизован в звании старшего сержанта. С
1964 по 1968 год работал шофером в; автобусном хозяйстве
города Уфы. В 1968 году был направлен военным комис-
сариатом Калининского района Уфы на учебу в Рязанское
автомобильное командное училище. После сдачи экзаменов



 
 
 

экстерном ему было присвоено звание младшего лейтенан-
та. С июля 1969 года в должности начальника расчета транс-
портировки ракет в Белорусском военном округе. С 1973 го-
да назначен на должность начальника автомобильной служ-
бы полка. G, 1976 по 1979 год проходил службу в Забайкаль-
ском военном округе в должности начальника автомобиль-
ной службы отдельной разведывательной бригады. С 1979
года начальник автомобильной службы в Белорусском воен-
ном округе. С декабря 1981 года для прохождения воинской
службы направлен в Афганистан на должность советника на-
чальника автомобильной службы афганской дивизии. Про-
ходил службу в городе Кандагар. С 30 января 1982 по 20
июня 1984 года принимал участие в боевых операциях. Был
награжден орденом «За службу Родине в ВС СССР» III сте-
пени, афганским орденом Звезды III степени, медалью «Вои-
ну-интернационалисту от благодарного афганского народа»,
а также другими медалями Советской Армии. Во время вы-
полнения боевых задач на БТР два раза подрывался на ми-
нах, после чего проходил лечение в госпитале в Кабуле. С
1984 по 1988 год проходил службу в Дальневосточном воен-
ном округе. Службу закончил в городе Оха на Сахалине. По-
сле увольнения в запас работал в Охинском городском воен-
ном комиссариате. Затем по просьбе администрации района
организовал первые курсы ГО и ЧС района. С апреля 1994
по 16 августа 2001 года работал инженером по охране труда и
технике безопасности в Управлении связи ОАО «Роснефть»



 
 
 

Сахалинморнефтегаза. В настоящее время пенсионер.
Жданова Малика Шайбековна (1916-2004). Урожен-

ка села Бузовьязы. До 1941 года работала учительницей на-
чальных классов. Окончила Уфимский библиотечный тех-
никум, Ленинградский институт культуры. С 1941 по 1950
год работала первым секретарем Бузовьязовского райкома
ВЛКСМ. С 1955 года и до выхода на пенсию в должно-
сти заведующего отделом культуры Кармаскалинского райо-
на БАССР.

Ишмаков Исмагил Гаймальдинович, родился 10 де-
кабря 1918 года. Уроженец села Бузовьязы. Окончив 7 клас-
сов, пошел работать в колхоз пастухом. В сентябре 1938 го-
да был призван в ряды Красной Армии. Служил в 19-м ар-
тиллерийском полку командиром отделения. В декабре 1941
года попал на фронт. Воевал в 68-м артиллерийском пол-
ку. В 1942 году назначен старшиной батальона. Был ранен
в том же году. В октябре 1945 года демобилизован из во-
оруженных сил. 9 ноября 1945 года принят на работу бух-
галтером в колхоз имени Жданова Бузовьязовского района.
В июне 1955 года избран председателем колхоза имени Ки-
рова этого же района. В 1960 году в связи с укрупнением
колхозов был освобожден от занимаемой должности предсе-
дателя колхоза и принят в колхоз имени Жданова главным
бухгалтером, где проработал до июля 1976 года. В 1976 году
назначен заместителем председателя колхоза по хозяйству,
где проработал до 1982 года – до выхода на пенсию. Награж-



 
 
 

ден орденом Славы III степени, орденом Отечественной вой-
ны I степени, медалями «За оборону Ленинграда», «За по-
беду над Германией в 1941-45 годах», юбилейными медаля-
ми. В 1958 году награжден медалью «За освоение целинных
земель».

Ишмакова Миннинур Камалетдиновна, родилась 20
мая 1924 года в селе Бузовьязы. С 1940 по 1958 год работа-
ла в родном колхозе дояркой. С 1959 до выхода на пенсию в
1979 году работает телятницей. В 1966 году награждена ор-
деном Ленина. В 1974 году награждена знаком «Победитель
социалистического соревнования». В 1980 году награждена
медалью «Ветеран труда». Заслуженный пенсионер.

Ишмаков Наиль Исмагплович (родился 3 января 1951
года в селе Бузовьязы). В 1968 году окончил 10 классов Бу-
зовьязовской средней школы. В 1969-1971 годах служил в
Советской Армии. В 1971 году поступил в Стерлитамакский
государственный педагогический институт на физико-мате-
матический факультет. В 1976 году окончил данный инсти-
тут. В том же году начал трудовую деятельность в Подлу-
бовской средней школе Кармаскалинского района РБ учите-
лем физики и математики. В 1978 году назначен директором
этой же школы. В 1994 году переведен директором МСОШ
имени Ф. Асянова села Бузовьязы. В 1991 году награжден
знаком «Отличник народного просвещения РФ».

Кадаева Фия Галимухаметовна (родилась 1 февра-
ля 1936 года в деревне Биштяки Кармаскалинского района



 
 
 

БАССР). В 1950 году окончила Биштякинскую семилетнюю
школу. В том же году переехала в деревню Сахаево и там
окончила 10 классов. В 1953 году поступила в Башкирский
государственный медицинский институт. В 1959 году окон-
чила институт по специальности «врач». Была направлена
в Семеновскую участковую больницу Чишминского района,
где проработала до 1965 года участковым терапевтом. 23
марта 1965 года переехала в родной Кармаскалинский рай-
он, назначена главным врачом Бузовьязовской участковой
больницы. В 1974 году переведена на должность врача-те-
рапевта. В 1989 году снова переведена главным врачом Бу-
зовьязовской участковой больницы. В 1992 году – на долж-
ность участкового терапевта. В 1999 году уволена в связи с
сокращением штата. Награждена значком «Отличник здра-
воохранения СССР». Неоднократно избиралась депутатом
районного и сельского советов, принимала активное участие
в жизни села.

Калганов Алексей Несторович, родился в 1921 году в
деревне Новый Куганак Кармаскалинского района БАССР.
По национальности русский. Член КПСС с 1944 года. В ар-
мию был призван в апреле 1942 года. Командовал противо-
танковым орудием. Штурмовал Берлин. За исключительное
мужество и храбрость при выполнении заданий командова-
ния Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 мая
1945 года А. Н. Калганову было присвоено звание Героя Со-
ветского Союза. После войны старшина запаса А. Н. Калга-



 
 
 

нов долгие годы работал бригадиром комплексной бригады
в колхозе имени Салавата Кармаскалинского района.

Мансуров Гали Минигалеевич (21 января 1917 года,
деревня Нижняя Тиганя Чистопольского уезда Казанской гу-
бернии – 25 ноября 2005 года, село Бузовьязы Кармаскалин-
ского района РБ). После окончания семи классов в родных
краях поступает на учебу в Казанский театральный техни-
кум, который оканчивает в 1934 году. С 1934 года работает
артистом в Мензелинском (ТАССР) и Толбазинском (позд-
нее Салаватский) драматических театрах. В 1939 году при-
зван в ряды Красной Армии. Участвовал в войне с Финлян-
дией. В конце Отечественной войны, в 1945 году, был тя-
жело ранен. В госпитале одну ногу пришлось ампутировать.
Сержант Г. М. Мансуров был награжден орденами Красной
Звезды, Славы 3-й степени, Отечественной войны 2-й степе-
ни, медалями «За отвагу», «За победу над Германией», «За
освобождение Риги». После излечения в госпитале Г. Манс-
уров уезжает на работу в Узбекистан, где работает с 1948 по
1949 год заведующим общего отдела Сузакского райиспол-
кома. В 1949 году назначен художественным руководителем
Бузовьязовского районного Дома культуры. В 1958 году на-
значен директором Бузовьязовского сельского Дома культу-
ры. С 1958 по 1963 год учился в Московском государствен-
ном библиотечном институте по специальности «культпро-
светработа». Награжден Почетными грамотами Министер-
ства культуры БАССР (1952, 1957, 1959, 1960 годы), Почет-



 
 
 

ной грамотой Министерства культуры РСФСР в 1959 году. В
1964 году Гали Минигалеевич был удостоен почетного зва-
ния «Заслуженный работник культуры Башкирской АССР».

Нигматуллин Талгат Султанович, родился 13 февраля
1929 года в деревне Тансаитово. После окончания 9 классов
поступил в Уфимский финансовый техникум. Окончив его в
1949 году, был направлен финансовым инструктором в рай-
фо Зианчуринского района. Отсюда в январе 1950 года был
призван в ряды Советской Армии. Прослужил более 4 лет в
авиационной части в Оренбургской области. После службы
вернулся в Бузовьязовский район. Работал сначала в райфо,
потом председателем Бузовьязовского сельпо. 17 лет прора-
ботал старшим мастером Бузовьязовского молочного завода,
затем вышел на заслуженный отдых. Будучи на пенсии, Тал-
гат Султанович вел активную общественную работу. Будучи
верующим человеком, вместе с Зайнуллой Гайнулловичем
Авдеевым и Махмутом Бикмухаметовичем Бикметовым вы-
ступил активным инициатором строительства мечети в се-
ле. В 1990-е годы Талгат Султанович как муэдзин совершал
религиозные ритуалы на свадьбах, похоронах, религиозных
праздниках. В годы строительства мечети (1991-1995) по-
стоянно интересовался ходом строительных работ, старался
ускорить их.

Нурмухаметов Рафаиль Саитович, родился 10 авгу-
ста 1949 года в селе Бузовьязы Бузовьязовского района
БАССР, татарин. Горный инженер, рационализатор, заслу-



 
 
 

женный нефтяник Республики Татарстан (1993). Окончил
Уфимский нефтяной институт в 1974 году. В 1966- 1967
годах – электрослесарь ремонтно-механического завода Са-
лаватского нефтехимкомбината. Электромонтер Уфимско-
го нефтеперерабатывающего завода (1967-68), электромон-
тер цеха подготовки и перекачки нефти нефтепромыслового
управления «Альметьевнефть» (1968- 69). Оператор, техно-
лог, мастер по добыче нефти и газа, старший инженер, за-
ведующий промыслом, начальник цеха подземного ремонта
скважин НГДУ «Сулеевнефть» (1976-82). В 1982-1983 го-
дах – инструктор отдела нефтяной и химической промыш-
ленности Татарского обкома КПСС; в  1983-1986 годах –
начальник НГДУ «Джалиль-нефть», в 1986-1989 – началь-
ник НГДУ «Ласьеганнефть», «Покачевнефть», Тюменской
обл. (1986-89). С 1989 года – начальник НГДУ «Ленино-
горскнефть». Предложил способ применения скважинного
устьевого компрессора для откачки газа из затрубного про-
странства скважин, оборудованнных ШГН, изменение схе-
мы транспорта нефти из Горкинского товарного парка в Ро-
машкинское нефтепроводное управление и др. Участвовал в
совещании по международному контракту, Германия, 1992.
Избирался депутатом Сармановского райсовета и членом
бюро райкома КПСС, кандидатом Лангепасского горкома
КПСС (1988-89), депутатом Госсовета РТ (1995). Лауреат
Государственной премии Республики Татарстан (1997). На-
гражден орденами «Знак Почета» (1986), Дружбы народов



 
 
 

(1995), Почетной грамотой Министерства нефтяной про-
мышленности СССР (1988).

Резяпов Мидхат Гандалифович, родился в 1940 году
в селе Бузовьязы в семье колхозника. В 1958 году Мидхат
окончил Бузовьязовскую среднюю школу. С 1958 по 1960
год работал рядовым колхозником и на общественных на-
чалах исполнял обязанности секретаря комсомольской ор-
ганизации колхоза имени Жданова Кармаскалинского рай-
она. С мая I960 по июль 1961 года – литературный сотруд-
ник газеты «По ленинскому пути» Аургазинского района.
С августа 1961 по октябрь 1962 года – секретарь комитета
ВЛКСМ колхоза имени Жданова Кармаскалинского района.
В январе-феврале 1963 года – учитель истории Бузовьязов-
ской средней школы. В феврале 1963 года перешел на работу
в редакцию газеты «Трудовая слава» Кармаскалинского рай-
она. В течение 1966 года работал директором Кармаскалин-
ской районной типографии Министерства печати БАССР. В
1964 году окончил Уфимский заочный факультет Свердлов-
ского юридического института. При нем же заочно окончил
и аспирантуру. Около 47 лет своей жизни он посвятил ра-
боте в районной печати. Был заведующим отделами писем,
сельского хозяйства, партийной жизни. 15 лет работал заме-
стителем редактора газеты. С 1980 по 2007 год с небольши-
ми перерывами работал редактором газеты «Трудовая сла-
ва» («Хезмэт даны»). Благодаря усилиям редактора из го-
да в год укреплялась материальная база редакции. М. Г. Ре-



 
 
 

зяпов – член Союза журналистов СССР с 1964 года, Сою-
за журналистов РФ и РБ. Награжден медалями, Почетными
грамотами Президиума Верховного Совета БАССР, ВЦСПС,
ЦК ВЛКСМ, ВНПР, Комитета народного контроля СССР,
Министерства печати и других организаций. Ему присвоено
звание заслуженного работника (1978 год), он – лауреат пре-
мии имени Фаниля Асянова.

Резяпова Марьям Мирсаитовна (18.9.1868-1946).
Родилась на хуторе между Тукаево и Бузовьязами. Окон-

чила Мариинскую женскую гимназию в Уфе, Бестужевские
высшие курсы в Санкт-Петербурге. До революции работала
врачом в селе Макарово (ныне Аургазинский район) и де-
ревне Кармаскалы. В 1920-е годы работала 4 в Ишлинской
участковой больнице. В 1930 году за связи с Мирсаидом
Султангалиевым репрессирована, но через полгода ее осво-
бодили в связи с отсутствием в ее действиях состава пре-
ступления.

Саитов Гасим Самирханович (21.5.1930, деревня Аб-
салямово Аургазинского района – 23.2.1999, село Бузовья-
зы). В 1938-1945 годах учился в Абсалямовской семилет-
ней школе. С 1945 по 1948 год получал образование в Бузо-
вьязовской средней школе. В 1948 году по направлению Бу-
зовьязовского райсельхозотдела поступил в одногодичную
сельхозшколу счетоводов. После окончания сельхозшколы
поступил работать бухгалтером в колхоз «Завет Ильича» Бо-
лотинского сельского совета Бузовьязовского района. В 1950



 
 
 

году призван в ряды Советской Армии. После демобилиза-
ции в 1953 году работает в Бузовьязовском сельпо в должно-
сти помощника бухгалтера; заочно учился в Башкирском ко-
оперативном техникуме, который окончил в 1958 году. Член
ВЛКСМ с 1944 года. С 1954 по 1958 год был секретарем ком-
сомольской организации при Бузовьязовском сельпо. В 1955
году Г. С. Саитов назначен заведующим торговым отделом
сельпо. Член КПСС с 1963 года. С 1965 по 1971 год изби-
рался секретарем партбюро Бузовьязовского сельпо. Неод-
нократно избирался депутатом Бузовьязовского сельского
совета. В 1974 году он был избран на должность председа-
теля правления Бузовьязовского потребобщества Кармаска-
линского райпотребсоюза. В этой должности работал до вы-
хода на пенсию в 1990 году. Под его руководством Бузовья-
зовское хозрасчетное торговое предприятие превратилось в
одно из ведущих в районе: занимало призовые места в рай-
онном, республиканском соревновании, завоевывало пере-
ходящие Красные знамена, дипломы. За многолетнюю пло-
дотворную работу в системе потребкооперации награжден
значком «Отличник советской кооперации», медалями «За
доблестный труд», «50-летие победы в Великой Отечествен-
ной войне», «Ветеран труда», Почетными грамотами райпо
и Башпотребсоюза.

Сулейманов Марат Мударисович, родился 20 октяб-
ря 1953 года в селе Бузовьязы Бузовьязовского района. По-
сле окончания Бузовьязовской средней школы в 1971 году



 
 
 

поступил на учебу в ГПТУ № 11 города Уфы. После окон-
чания учебы работал оператором и машинистом на нефте-
перерабатывающем заводе в Уфе. В 1973-1975 годах слу-
жил в рядах Советской Армии в Москве. После службы в
армии с 1975 по 1977 год учится в Уфимском торговом тех-
никуме. После окончания техникума в 1977 году работает
оперуполномоченным уголовного розыска Ленинского рай-
онного отделения милиции. В 1979-1985 годах одновремен-
но учится на заочном отделении юридического факульте-
та БГУ в Уфе. Позднее работает следователем, начальни-
ком отдела контрольно-методического отдела следственного
управления МВД РБ. В 2002 году вышел на заслуженный от-
дых в звании подполковника. В 2003 году избран главой ад-
министрации местного самоуправления села Бузовьязы.

Султангалиев (Султангалиев) Мирсаид Хайдарга-
лиевич (1892-1940). Родился в деревне Елимбетово Уфим-
ской губернии, где учительствовал его отец. Отец его был
уроженцем деревни Кармаскалы той же губернии. В 1911
году окончил Татарскую учительскую школу в Казани, где
увлекся революционными идеями. После получения образо-
вания в 1913-1917 годах М. X. Султангалиев преподает в
женской гимназии в Баку. Один из организаторов Мусуль-
манского социалистического комитета в Казани в 1917 го-
ду. Член РКП (б) с 1917 года. В 1918 году М. X. Султанга-
лиев член Казанского Совнаркома и комиссар просвещения.
В 1919-1923 годах член реввоенсовета 2-й армии Восточно-



 
 
 

го фронта, член коллегии Наркомнаца РСФСР, начальник
Восточного отдела политуправления Красной Армии, пред-
седатель Центрального мусульманского комитета, председа-
тель Федерального земельного комитета. Выступал против
национальной политики РКП (б) и советского государства,
сталинского плана автономизации республик. На четвертом
совещании ЦК РКП (б) позиция Султангалиева и его едино-
мышленников была квалифицирована как «национал-укло-
низм», а сам Султангалиев был осужден как враг партии и
советского государства, снят со всех постов. В 1923-1928
годах в системе кооперации СССР. Автор статей по наци-
ональному вопросу, национально-государственному строи-
тельству в России. В 1928 году арестован, в 1930 году сослан
на Соловецкие острова (до 1934 года). Необоснованно ре-
прессирован повторно в 1937 году. В 1940 году расстрелян.
Реабилитирован посмертно в 1989 году.

Усаев Канзафар (1738-1804), татарин-мишар, сотник
деревни Бузовьязовой Ногайской дороги Уфимской провин-
ции, сподвижник Е. И. Пугачева. К Пугачевскому восста-
нию Канзафар примкнул в октябре 1773 года, служил писа-
рем у атамана Кинзи Арсланова, отличился в боях под оса-
жденным Оренбургом, за что был произведен в полковники.
В декабре того же года Пугачев послал его в качестве свое-
го эмиссара в Уфимскую провинцию. Там, набрав отряд, он
участвовал в боях под Уфой. В январе 1774 года Канзафар
вместе с отрядами пугачевских атаманов и полковников И.



 
 
 

С. Кузнецова, Салавата Юлаева, Бахтияра Канкаева, Ильчи-
гула Иткулова, М. Е. Мальцева держали в блокаде Кунгур,
не раз штурмовали его, но взять не смогли. В том же меся-
це Канзафар с атаманом И. Н. Белобородовым предприняли
поход к Екатеринбургу. В конце января атаман Кузнецов вы-
звал его под Кунгур и арестовал за неисполнение приказов,
присвоение трофейного имущества и беспричинную казнь
коменданта Ачитской крепости капитана В. Воинова. Арест
был санкционирован И. Н. Зарубиным-Чикой, который и от-
правил Канзафара на суд к Пугачеву. Доставленный под кон-
воем и в цепях в Бердскую слободу, он предстал перед Пу-
гачевым, повинился в своих проступках и был помилован.
Пугачев отправил его помощником к Белобородову. По пу-
ти туда Канзафар заехал к Зарубину-Чике в его ставку, нахо-
дившуюся в селе Чесноковке под Уфой. День спустя, 24 мар-
та 1774 года, здесь, у села, произошло сражение с каратель-
ным корпусом И. И. Михельсона, закончившееся поражени-
ем отрядов Зарубина-Чики. Сам он с двумя десятками бли-
жайших к нему людей спасся бегством, но до 600 повстанцев
попало в плен; среди них оказался и Канзафар. Несколько
дней спустя ему посчастливилось бежать. Собрав крупный
отряд, он в апреле-мае вел бои с карателями в юго-западных
и центральных волостях Уфимской провинции, а в начале
июня явился с отрядом в стан Пугачева у реки Ай, где был
пожалован чином главного полковника (бригадира). Отсюда
пугачевское войско направилось на северо-запад; отряд Кан-



 
 
 

зафара некоторое время следовал за ним, охраняя его тылы и
набирая добровольцев в попутных деревнях. В пугачевском
стане Канзафар снова появился в том же июне, после взя-
тия им прикамского городка Оса (21 июня). Пугачев с ходу
направил его в Уфимскую провинцию, поручив призывать
народ к восстанию и, набрав отряд, истреблять карательные
команды. С отрядом из 400 повстанцев он действовал на за-
паде этой провинции, а также в Закамье. В начале августа
отряд был атакован карательной командой старшины Кидря-
са Муллакаева. Не выдержав удара, повстанцы разбежались
по окрестным лесам, а Канзафар был захвачен в плен и до-
ставлен к полковнику Н. Н. Кожину в Бугульму. В том же
месяце его отконвоировали в Казань, где он дал показания
на допросе в Секретной комиссии. Стремясь вырваться на
свободу, он направил в губернскую канцелярию прошение, в
котором предлагал во искупление своей вины указать место-
рождения драгоценных камней и серебряной руды в Ураль-
ских горах. Попытка оказалась тщетной. В ноябре 1774 го-
да Канзафара доставили в Москву, где производилось «гене-
ральное» следствие над Пугачевым с ближайшими сподвиж-
никами. По приговору («сентенции») от 9 января 1775 года
его приговорили к наказанию кнутом и отправке на каторгу.
Каторжные работы он отбывал в эстляндском прибрежном
городке Балтийский Порт (ныне г. Палдиски в Эстонии), где
и умер 10 июля 1804 года.



 
 
 

 
Бузовьязы в архивных материалах

 

1757 год
Лета 1757-го года, марта 2-го дня. Уфимского уезду Но-

гайской дороги Уршак-Минской волости деревни Мрясевой
башкирец поверенный по общему от мирских людей согла-
сию за письмом татарским Ретька Зиямбетов, будучи в при-
городе Каракулине, дал сию от крепостных дел запись тое
ж дороги, команды старшины Сулеймана Диваева, деревни
Айметовы служилым мещерякам Муслюму Каныбекову, Ба-
киру Бикметову, Абдюку Каныбекову с товарыщами в том,
что по любовному договору и с общего мирских людей со-
гласия, имея у себя довольную землю, припустили мы, Реть-
ка со всеми мирскими людьми, их, Муслюма с товарыщи, на
старинную крепостную свою землю, празднолежащую, посе-
литца 12-ти дворами и жить, землю пахать, сено косить и
лес рубить, дворами строитца и скота всякого водить, и зве-
рей – выдру, норку, лисиц – гонять и самосадки, прииски-
вая, делить с нами, башкирцами, пополам. А та наша вот-
чинная земля и угодья состоит по межам: от Юртбар – Си-
нир на черный лес, и от него на мыс и по речке Бузовьяз по
обе стороны, сено косить и землю пахать, до деревни Тука-
евой по старой меже до лесу Кошбуляк по нижнюю сторону
по речке Сакат до устья да по речке Бузовьяз на низ до мосту



 
 
 

по левую сторону, а с мосту на мыс, а с него на летние баш-
кирские кочевья и на 2 таловые куста, на черемисскую межу
и по черемисской меже по левую сторону, а оттоль на мыс
и на первую межу Юртбар – Синир на черный лес, а в том
лесу им, Муслюму с товарыщи, дрова и жерди и лыка рубить
(а лубья не снимать и бревна не рубить). За которое припу-
щение рядили мы, Ретька с товарыщи, с мирскими людьми,
у них, Муслюма с товарыщи, тою нашею землею и с угодьи
с нынешнего 1757-го году впредь 20 лет землю пахать, сено
косить, хмель щипать.

А нам, Ретьке с товарыщи, в том же не спорить и никакого
помешательства и утеснения не чинить.

1874 год
1874 года мая 29 дня. Мы, нижеподписавшиеся Уфим-

ской губернии Стерлитамакского уезда Уршакминской во-
лости деревни Бузовьязовой, жители числящиеся по X на-
родной переписи 655 душ заключающихся 22 домохозяева,
более двух третей в числе 165 человек бывших сего числа
на сельском сходе, в присутствии сельского старосты нашего
Бадинуняна (?) Габдиева, постановили сей приговор в том,
что мы, жители, избрали из среды себя однообщественни-
ка своего Абдулгания Ишмакова полномоченным для исхо-
дотайствования высшего начальства о спорной земле меж-
ду муксиновцами, адзитаровцами о переселении дворяни-
на Шагабутдина Резяпова из общественной земли на обще-
ственную землю и находящихся в нашем общественном вла-



 
 
 

дении мельнице на речке Узени и о прочих мирских и ка-
сающихся до Резяповых делах. Предоставляет подать про-
шение и о мещанине Трифоне Степанове. За прежние го-
да с оных получать копию беспрекословно. В чем на под-
линном руку приложили и тамги: Мухаметгарей Мухамет-
каримов, Курбангалий Сейфуллин, Ахмедий Абдулладскаин
(?), Ал и мулла Баширов, Галимутдин Шагимарданов, Ша-
гимухамет Мухамедияров, Валиулла Асядуллин, Абдулдаян
Тухватуллин, Фейзулла Кашвуллин, Саляхетдин Абдулхали-
ков, Мухаметкарим Габитов, Абдулгалим Абдулгалиев, Ша-
гивалий Сиразитдинов, Хисамутдин Сиразетдинов, Мурза-
галий Мавлютов, Фаттахутдин Абдулкаюмов» Низамутдин
Зейнуллин, Шагимардан Ибрагимов, Хуснутдин Исмагилов,
Абдулмубдир (?) Фатиев, Муфтахутдин Аглиуллин, Шага-
бутдин Исмагилов, Мухамедий Мухамедияров, Мухаметла-
тив Абдрафигин, Якуп Салимзянов, Зигангирей Девлетшин,
Насретдин Касиранов, Сафаргалий Зейнутдинов, Ахметзян
Хайритдинов, Абдулгалим Абдулганиев, Гумер Назмутди-
нов, Халилулла Абдулбасыров, Мухтар Фейзуллин, Хайрут-
дин Девлетшин, Хайрулла Файзуллин, Хамидулла Сабитов,
Мухаметгарей Абдулхабиров, Абдулл… Абдиев, Абдулха-
ким Абдулкаюмов, Адильгарей Абдулхабиров, Гималетдин
Камалетдинов, Феттахутдин Шамсутдинов, Абдулганий Аб-
дулгазизов, Зейнулла Аскаров, Мухамедий Мухаметшин,
Сахибкамал Хуснитимиров, Фаррушат Абдрахимов, Шаги-
султан Султанбатыров, Ахмет Самигуллин, Нургалий Исха-



 
 
 

ков, Мухаметхафиз Хасанов, Сагидулла Зейнуллин, Муха-
меткарим Мухаметаминев, Мухаметшариф Бикташев Му-
хаметзинур Мухаметаминев, Курбангалий Абдуллин Шай-
хутдин Саитов, Бадагутдин Ардаширов, Фахретдиа Абдул-
сатаров, Мухаметша Дильмухаметов, Мухаметгарей Муха-
метаминев, Ахметулла Рахметуллов, Гималетдин Емалетди-
нов, Абдулдаян Галимов, Шамсутдин Исмагилов, Исламзян
Исмагилов, Мухамедий Мухаметшину Мухаметзариф Му-
хаметшин, Мухаметдин Мухаметкаримов, Шангарей Шаги-
марданов, Камалетдин Шара фугдинов, Галязетдин Аманба-
широв, Хусейн Рахимкулов, Хайритдин Хуснутдинов, Му-
хаметхазий Мухаметаминев, Абдулкарим Мухаметвалиев,
Мухамедий Гайнуллин, Салават Ниязов, Рахметулла Рахим-
кулов, Шагиахмет Зюбейдуллин, Мухтадар Исхаков, Хай-
рулла Ишмаков, М. Абдулшафигин, Ахметзян Мухамедия-
ров, А. Абдулвахитов, Мухаметлатив Мухаметвалиев, Муха-
метшагий Мухаметаминев, Ахметшаги Ахметшафигин, Ах-
мет- сафа Абдулкаримов, Шагивалий Абдулхакимов, Ах-
мет Мухаметаминев, Абдулгали Дильмухаметов, Камалет-
дин Муфтахутдинов, Игдисам Феткуллин, Ахметвалий Му-
хаметвалиев, Абдулгалим Абдулхакимов, Хусейн Загидул-
лин, Мухаметлатив Валитов, Хамидулла Алиуллин, Муха-
метвалий Юнусов, Галиулла Хубейдуллин, М. Исхаков, Ах-
метша Ахтямов, Нургалий Абдулка…, Камалетдин Шара-
футдинов, Шагиахмет Абдулганиев, Мухамедияр Ахмедул-
лин, Мухаметкабир Мухаметаминев, Гильман Абдулгани-



 
 
 

ев, Мухаметгарей Салимзянов, Абдулдаян Абдуллин, Шага-
ли (?) Абдулхакимов, Фахритдин Хисамутдинов, Абдулфа-
вариз Габдуллин, Исмалитдин Мавлютов, Абдулвафей Аб-
дулгафаров, Абдулкаюм Габитов, Мухаметкарим Абдулхан-
нанов, Ахметша Мухаметов, Фасхутдин Абдулкагиров, На-
сретдин Мавлютов, Гимадетдин Абдулхаликов, Фасхутдин
Шарафутдинов, Галиахмет Абдулхаликов, Сунагатулла Му-
хаметаминев, Абдулгани Абдулгазизов, Зюбейдулла Саби-
тов, Емалетдин Абдулхаликов, Исмагил Мухаметаминев, Га-
зизулла Калимуллин, Мухаметхафиз Мухаметлатипов, Якуп
Зайнетдинов, Зинатулла Зейнуллин, Мухаметшафий Муха-
метхасанов, Миргали Хабибутдинов, Мухаметсафа Муха-
метвалиев, Хуснутдин Шамсутдинов, Нуретдин Абдулхаки-
мов, Валиулла Ахмедуллин, Абдулханнан Халиков, Сахиб-
закир Мухаметхафизов, Ахмет Абдрахимов, Халиулла Ибе-
туллин, Халиулла Аглиуллин, Мухаметлатиф Абдрафигин,
Адильгарей Салимзянов, Хайретдин Ермухаметов, Абдул-
фетив (?) Нигаметуллин, Хамидулла Аглиуллин, Мухаме-
тюсуп Касиранов, Ахметша Муашаров, Абдулгади Абдулга-
лямов, Салимгарей Салимзянов, Абдулсалям Абдулгалиев,
Мухаметсалим Мухаметкаримов, Ахметсадык Абдулбаша-
ров, Ибрагим Хасанов, Багаутдин Шарафутдинов, Нурет-
дин Хуснутдинов, Адильгарей Ардаширов, Габдулла Хами-
дуллин, Хуснутдин Фахритдинов, Гайзетулла Сагидуллин и
Нурмухамет Мустаев. Приговор этот действительно поста-
новлен в присуствии моем, руки и тамги приложили свое-



 
 
 

ручно, которы поименованы в приговоре, в чем удостоверя-
ется подписью за написанием в книгу под № 8 и с приложе-
нием печати. Июня 5 дня 1874 года на подлинном подписа-
но Исправляющий должность сельского старосты Габдиева
писарь Ишмаков. У подлинного печать сельского старосты.

Приговор этот по проверке оказался действительно поста-
новлен теми лицами, кои в них поименованы, только из чис-
ла их по зачеркнутым десять человек хотя при составлении
подписались, но при проверке просили уничтожить. Но вме-
сто таковых в согласии составленного приговора еще доба-
вили в низу повыше удостоверения старосты и вдоль края
и в верхе листа пятнадцат человек, что составило 165 че-
ловек более 2/3. И как составлена правильно, чему верить,
что Уршакминское волостное правление, согласно предпи-
сания господина мирового посредника 4 участка от 8 июля
за № 682 и запискою в книгу свидетельствует. Июля 12 дня
1874 года подлинное подписали волостной старшина Жда-
нов и писарь Сомов. У подлинного печать волостного стар-
шины.

1935 год
Характеристика колхоза «Урняк»
Бузовьязовского с/совета Бузовьязовского района
Колхоз «Урняк» существует как крупный колхоз 1932 го-

да, объединенный из б мелких татарских колхозов.
В настоящее время объединяет 4 населенных пунктов,



 
 
 

с общим количеством хозяйств 471. Рабочих мужчин 207,
женщин 366 чел. Имеет рабочих лошадей 317 голов, молод-
няка 150, рабочих быков 48.

С/х. инвентарь:
молотилок сложных – 1.
Молотилок конных – 11.
Сеялок -27.
Лобогреек -33.
Веялок – 32.
Триеров – 6.
Плугов – 133.
Автомашин – 2.
Колхоз состоит из 8 полеводческих бригад. Со дня укруп-

нения колхоз «Урняк» с каждым годом на основе укрепле-
ния труд, дисциплины, повышения культурного уровня кол-
хозников повышает производительность труда и занимает
одно из первых мест в районе по проведению всех с/х. работ,
сокращая сроки с/х. работ, так например: если весенний сев
1933 г. проводил в 16 рабоч. дней, то в 1935 г. в 13 рабочих
дней. Посевная площадь ярового сева колхоза и сроки сева
характеризуются следующими данными:



 
 
 

Колхоз имеет яркие показатели и в области выполнения
агротехники.

План снегозадержания 1935 г. на площади 800 Га – вы-
полнено 1048

Сбор и вывоз золы 275 – выполнено 342
Вывозка навоза 1200 тонн – выполнено 1560
Яровизация 339 Г. – выполнено 4

Своевременно и качественно выполняются агротехниче-
ские мероприятия. Сократив сроки основных с/х. работ, кол-
хоз добился увеличения урожайности.

Средний урожай зерновых за:
1933 год – 10,08 ц.
1934-10,26 ц.
1935 -12,50 ц.
Постепенно освоив техническую культуру – подсолнух,

заметным образом увеличил урожайность этой культуры:
1933 год – 2 ц. с 1 Га.
1934 – 6,4 ц. с 1 Га.
1935 – 8 ц. с 1 Га.



 
 
 

Колхоз «Урняк» одним из первых культивирует пси сев
новых культур в районе, доводя урожайность с 2 ц. С Га 1933
до 9,5 ц. в 1935 г., а также других культур. Заложено впервые
и первым в районе плодо-ягодный питомник на площади 6
Га.

Имеет 22000 кустов земляники, 1250 смородины 2000 ку-
стов малины, 340 яблонь и других. Уже в этом году были по-
лучены первые килограммы ягод.

Далеко шагнуло вперед и огородничество. Площадь под
посев огородных культур 19 Га, получено урожайность ка-
пусты 150 ц., моркови 100 ц., свеклы 120 Колхоз применя-
ет опыт сева английской капусты. Была посеяно 1,60 Га, из
урожая которой засилосовано зеленой массы 25 тонн и на
семена оставлено 4 тысячи корней. Колхоз досрочно выпол-
нил обязательные поставки перед государством.

Уборка основных зерновых культур проведено .... рабочих
дней, качество работы хорошее.

Показательным является ежегодно сокращающиеся сроки
обязательных поставок.

1933 г. – план поставки – 5271 ц. Выполнено 5271 к 15.10.
1934 г. – план поставки – 5112 ц. Выполнено 5112 к 12.10
1935 г. – план поставки 5262 ц. Выполнено 5262 к 5.9.
Колхоз выполнил план зернопоставки на 26 дней раньше,

чем в прошлом году, сдав государству высококачественное
зерно. А также досрочно выполнены планы картофеля – по-
ставки 1220 ц. и подсолнух 126 ц.



 
 
 

Колхоз на площади 207 1а посев озимых проводил по чер-
ным парам и прополол 167 Га озимых.

Выполнялись и выполнены другие обязательства перед
пролетарским государством в сроки и досрочно.

Подняв урожайность, колхоз «Урняк» регулярно досроч-
но выполняет обязательства перед государством, из года в
год увеличивая товарные излишки продажи кооперации.

1934 г. – колхозом «Урняк» продано кооперации хлеба
4900.

1935 г.– 4500 ц.
От проданного хлеба колхозом «Урняк» в 1934 г. приоб-

ретено 2 автомашины с 4,5 тоннажем. Наряду с укреплени-
ем хозяйства колхоза укреплялось и хозяйство колхозников,
повысилась стоимость трудодня.

Колхоз распределяет натуральные и денежные часы дохо-
дов в следующем виде:



 
 
 

Уже колхозники авансированы деньгами по 20 коп. на 1
трудодень.

Бывшие батраки (до вступления в колхоз) дошли до уров-
ня зажиточных.

Вот Асянов X., до вступления в колхоз батрак, сейчас яв-
ляется лучшим ударником в колхозе. Ежегодно премирует-
ся. Имеет в хозяйстве новую квартиру, имеет корову, гусей
10 шт. Обстановка в квартире у него считается одной из луч-
ших. Все обязательства перед государством им выполнены
на 100%, имеет на 1.10. – 210 трудодней.

Абдеев Хамат – бывший батрак – лучший ударник колхо-
за. Сейчас имеет дом, корову и овец. Выработал 215 трудо-
дней. Или вот Мустаев К. до вступления в колхоз пастух. Яв-
ляется лучшим ударником колхоза. Имеет новый дом, коро-
ву, теленка, гусей. Выработал 188 трудодней.

Нет ни одного хозяйства безкоровных. Из года в год
уменьшалось, ликвидировалось число безкоровных колхоз-
ников.

1933 г. – из 85-безкоровных, ликвидировано у колхозни-
ков 48 хозяйств.

1934 г. – из 37 – 18.



 
 
 

1935 г. – из 19-19.
Наряду с поднятием экономического состояния колхоз-

ников поднялся их культурный уровень, бытовое состояние.
Колхоз имеет 14- велосипедов железных, зеркал больших у
159 хоз., шкафы 130 шт., шторы на окнах почти во всех до-
мах, карманных часов имеет 29 чел., примусов 27 ч., стен-
ных часов 23 чел.

В связи с постройкой электрической станции все дома
колхозников будут освещены электрическим светом.

Намного шагнула вперед и культурно-массовая работа.
Выписано колхозниками 577 экз. газет. Во время уборочных
работ выпускались многотиражки в количестве 3000 экз.,
проводятся кинопостановки. Драмкружок работает система-
тически. Каждая бригада имеет красный уголок. Телефони-
зированы 2 бригады и МТФ.

Во время уборочных работ была организована читка га-
зет и проработка решений партии и правительства и широ-
ко было развернуто соцсоревнование и ударничество между
бригадами и звеньями и индивидуальное соревнование кол-
хозников и колхозниц. Вот ударница из бригады № 1 Муста-
ева Камиля. Девушка регулярно перевыполняла нормы вяз-
ки снопов, постоянно вязала вместо нормы 350 по 600 сно-
пов… На свой трудодень получит 10 ц. хлеба.

Перерывы на участках каждая бригада проводит весело.
Красный флаг показывал бодрость колхозников. Переезд с
одного участка на другой сопровождался гармошкой и пес-



 
 
 

нями.
Лозунг «Люди решают все» стал центром всей работы

колхоза. Колхоз имеет большие показатели в области подго-
товки и сохранения кадров. Подготовлено трактористов 28
чел., комбайнеров 3 чел., шоферов 6 чел., машинистов 1.
Окончили в 1934-35 учебном году среднюю школу 14 чело-
век, 1-й ступени 35 чел. Из колхоза «Урняк» в высших учеб-
ных заведениях учится 7 чел., в средних 22 чел.

Выдвинуто на руководящую работу 13 чел. – работают в
с/советах, кооперации и учительстве. Из 9 работающих бри-
гадиров со стажем с 32 г. – 5 чел., с 34 г. – 3 чел., с 35 г. – 1
чел., из них членов ВКП (б) – 3 чел., кандидатов ВКП (б) –
2 чел., членов ВЛКСМ – 1 чел., беспартийных – 3 чел.

Перед уборкой лобогрейщики и молотари были пропуще-
ны через 5-дневные курсы. Колхоз подготовил из лучших
колхозниц садовода-огородника Жданову, под руководством
которой уже заложен плодоягодный питомник на площади 6
Га.

Поднимается доля участия женщин на производстве. Из
всех выработанных трудодней женщинами заработано в
1934 г. – 32%, в 1935 г. – 34% за 11 месяцев. Выработано
на каждую участвующую женщину в 34 г. – 78 трудодней,
в 35 г. – 84 трудодня. Ударница Бикметова выработала 170
трудодней.

Широко развернулось строительство электростанции.
Колхоз «Урняк» вкладывает 22 тысячи рублей на построй-



 
 
 

ку электростанции. Здание уже построено и приобретено ди-
намо. К 18-й годовщине Октябрьской революции квартиры
колхозников будут освещены электроосвещением.

Председателем этого колхоза работает Байбулатов, член
ВКП (б), с 1931 по 1935 г. работал секретарем парткома и
считался из лучших парторгов, имеет большой опыт колхоз-
ной работы, с 1935 г. работает председателем этого колхоза.
Колхоз «Урняк» изо дня в день идет вперед. В 1934 г. колхоз
«Урняк» продал государству через кооперацию 4200 цент-
неров хлеба, купил две автомашины и другие строительные
материалы. И в 1935 г., продав 4500 центнеров, приобретает
двигатель и другие машины. В 35 г. посев этого колхоза пол-
ностью переходит на сортовые посевы. Развернулась борьба
за урожай будущего года.

План зяблевой вспашки из 2050 гектаров, вспахано 1500
Га. Нет непреодолимых трудностей перед колхозом «Ур-
няк», умелое руководство сочетания сознанием, интересам
колхоза, колхоз выдвинулся в ряды передовых колхозов рес-
публики. Создана реальная база к зажиточно-культурной
жизни колхозников.

Показатели животноводства колхоза «Урняк»
Бузовьязовского с/совета
На основе исторического решения июньского пленума ЦК

ВКП (б) колхоз «Урняк» за последние годы по вопросу раз-
вития и улучшения животноводства проделал огромный ска-



 
 
 

чок вперед и ко дню открытия III областного слета колхоз-
ников – ударников добился следующих результатов:

I. Рост поголовья скота

Кроме того, вне МТФ имеется 45 голов волов для тягло-
вой силы. Имеется пчеловодческая ферма из 41 пчелосемей
и одна пара служебных собак породы «немецкая овчарка».

II. Выполнение государственных обязательств
По мясо-молоку и шерстепоставкам государству. В кол-

хозе «Урняк» рост поголовья скота умело сочетается с ка-
чественным и досрочным выполнением обязательств перед



 
 
 

государством по мясо – молоко – и шерстепоставкам. План
мясоналога 35 г. в количестве 27,80 кг. Выполнено на 29.6.
сего года, и кроме того сдано авансом за 36 год 47 ц.

План молоконалога в количестве 435,46 ц. полностью вы-
полнено на 17.7. План шерстеналога в количестве 47 кг., вы-
полнено на 10.6. сего года.

III. Улучшение породности скота
Наряду с количественным ростом поголовья скота колхоз

«Урняк» проводит большую работу по улучшению породы
скота. В 1934 году беспородную свиноводческую и птице-
водческую фермы заменили на племенные фермы на завоз-
ном материале из Азово-Черноморского края.

Также в 1934 г. организовал племенную кролиководче-
скую ферму из венской голубой породы.

Все фермы в достаточном количестве обеспечены пле-
менными производителями плановой породы. При МТФ
имеется 4 головы чистопородные и 9 голов метисные бы-
ки-производители плановой породы, из которых 9 голов ме-
тисные быки, выделены для улучшения породы скота кол-
хозников.

При МТФ имеется 2-годовалые чистопородные бараны –
производители породы «Прекос», завезенные в 1935 году
из Азово-черноморского края. При СТФ имеется 3 головы
чистопородных хряков – производителей красно-белой ан-
глийской породы. Кроме того, в 1935 с будет продаваться



 
 
 

колхозам нашего района 60 голов племенных поросят, 100
голов племенных петухов породы «белые Ленгорны» и 40 го-
лов кроликов венской голубой породы.

IV Улучшение качественных показателей ферм.
С ростом и укреплением ферм непрерывно растет каче-

ственные показатели животноводства. Так например, если в
1934 году на каждую фуражную корову за 12 месяцев, было
получено 11,75 центнеров молока, то за 9месяцев 35 г. на
каждую фуражную корову получено 12 ц. молока.

По МТФ достигнут средний суточный прирост живого
мяса телят 450 грамм, средний живой вес молодняка к 6-ме-
сячному возрасту 120 кгр.

По СТФ – средний живой вес поросят при отъеме 17,42
кгр и отдельные экземпляры достигали до 25 кгр.

V Рост доходности животноводства
Получено дохода от ферм:
в 1932 г. – 22975 рублей,
в 1934 – 30000 рублей,
в 1935 – 45000 рублей.

VI. Сохранение молодняка
По сравнению с прошлым годом в вопросе сохранения

молодняка достигнуты значительные результаты из народив-
шихся 88 телят. Сохранено 85 телят, из народившихся 114
племпоросят сохранено 113 поросят, что составляет только



 
 
 

0,8% падежа.
VII. Кормовая база
В колхозе «Урняк» обращено серьезное внимание на

укрепление кормовой базы животноводства. Из года в год
растет площадь посева кормовых культур – если в 1934 г.
было посеяно кормовых на площади 39 Га, то в 1935 г. по-
сеяно 92 Га кормовых, в т.ч. посеяно 1,6 Га кормовой капу-
сты, совершенно новая культура в условиях Бузовьязовско-
го района.

Наряду с увеличением площадей кормовых культур, со-
здается собственная семенная база – из урожая 35 года со-
брано сено-овсяной смеси 240 ц., семян кормовой свеклы 8
ц., семян кормовой капусты 300 гр., т.е. на 1 Га и оставлено
1000 корней кормовой свеклы для высадки в 1936 г.

План кормодобывания 35 года выполнен полностью ско-
шено сена на площади 135 1а и собрано валовый сбор сена
3327 ц., что дает среднюю урожайность с Га 24 ц.

Заложено силоса 510 т., что составляет к плану райзо
127%, заготовлено 4 тонны веточного корма, что составляет
к плану райзо 133%.

В 1935 году проведена раскорчевка 45 Га кустарника для
последующего использования под посев многолетних трав.

VIII. Обеспеченность скота стандартными помещениями



 
 
 

Все скотские помещения проведены в надлежащий поря-
док, проведена уборка и очистка от навоза и грязи, также
проведена частичная побелка стен.

IX. Кадры животноводства

Из этой таблицы видно, что кадры животноводства колхо-
за «Урняк» укреплены партийно-коммунистическими кад-
рами и ликвидирована до минимума текучесть работников
животноводства. С ростом и укреплением кадров живот-
новодства развертывается соцсоревнование и ударничество
среди работников ферм. Лучшими ударниками ферм явля-
ются:



 
 
 

Камбеков 1иляз – работает зав. фермой с 1931 г., член
ВКП (б), татарин, 1903 года рождения, в 1932 г. окончил 2-
месячные курсы животноводства. Сам проводит зоотехучебу
среди работников фермы.

Асянов Миннулла – работает с 1931 г. бригадиром МТФ,
татарин, б/парт., 1908 года рождения, в 1934 году окончил
РКШ на отметку «хорошо». Его бригада регулярно выпол-
няет месячные задания по выходу продукции и получению
приплода.

Ишмакова Магузя – работает дояркой и скотницей с 1932
г., татарка, б/партийная, 38 лет, малограмотная, обслужива-
ет 10 коров, от которых полностью вырастила телят до 15-
дневного возраста. Посещает кружок ликвидации малогра-
мотности и зоотехкружка. За время работы на ферме преми-
рована 2 раза. На 15.10. сего года заработала 257 трудодней.

Камбекова Мукмина – работает телятницей с 1933 года,
татарка, беспартийная, 44 лет, в 1934 г. воспитала 25 телят
без падежа, заработала на 15.10 сего года 260 трудодней.

Бикметов Хаматвали – работает скотником свинарей с
1933 г., член ВКП(б), татарин, 33-х лет, от прикрепленных
9 голов с/маток получил 62 поросят по 1 опоросу, которые
полностью сохранены. Посещает кружок ликвидации мало-
грамотности и кружок зоотехники и ветеринарный. В 1935
году на 15.10. сего года заработал 340 т/дней.

Райзоотехник. 21.10.-35 г.
1937 год



 
 
 

Характеристика на члена ВКП (б)

инструктора райкома Авдеева Гандея
Абдеев Гандей Шайхеевич член ВКП (б) с 1929 года, парт-

билет №1402496, по национальности татарин, год рождения
1905, социальное положение крестьянин, грамотность окон-
чил сельскую школу и 6-месячные курсы инструкторов в г.
Уфе при ОК ВКП (б).

С 1928 г. по 1930 г. т. Абдеев работал завторготделом в
Бузовьязовском потребобществе, с 1930 по 1931 работал из-
бачем, с 1931 по 1932 г. пропагандистом Аургазинского рай-
кома ВКП (б), с 1932 г. по 1934 год работал секретарем парт-
кома колхоза «1-й Бузовьяз», с января месяца 1937 г. по на-
стоящее время работает инструктором РК ВКП (б), одновре-
менно тов. Абдеев является с мая месяца 1937 членом Пле-
нума Райкома ВКП (б).

С работой тов. Абдеев справляется аккуратно, политиче-
ски, грамотный, идеологически выдержан, партвзысканий не
имеет.

Секретарь Бузовьязовского РК ВКП (б) Валеев.
1946 год
Отчет мандатной комиссии, избранной на VI-й | район-

ной партийной конференции 25 марта 1946 года
В составе 5 человек:
Рахманов Хамза
Диваев Миннислам



 
 
 

Дьяченко Федор
Кудакаева Василя
Кочубаев Владимир А.
Председатель мандатной комиссии Рахманов
Секретарь м/комиссии Диваев М.

1. Делегатов должно было явиться с решающим голосом
100 человек, явилось 95. Делегатов с совещательным голо-
сом должно было явиться 9 чел., явилось 7 человек. Из 95
делегатов по полу: мужчин 82, женщин 13.

2. По социальному положению:
Рабочих 11
крестьян 33
служащих 51
3. По роду занятий:
а) колхозников 1
б) председ. колхоз. 12
в) пред, с/совет. 2
г) зав. Фермой 4
д) бригад. Пол. бриг. 2
е) комбайнеров 1
ж) директоров школ 4
з) секретарей парторганизаций освобожд. 2
и) служащих 42
к) учителей 9
л) медработников 1



 
 
 

м) бухгалтеров 3
н) внештатн. секретарей парторганизаций 11
4. По образованию:
а) имеющие высшее образование 5
б) не законченное высшее 3
в) среднее 27
г) ниже среднего 24
д) начальное 32
е) самоучка 4
5. По национальности:
а) русских 15
б) татар 64
в) башкир 9
г) украинцев 1
д) чуваш 5
е) латышей 1
6. По партстажу:
с 1919 года по 1926 год – 23
с 1927 года по 1930 – 9
с 1931 года по 1940 – 20 с 1941 года по 1945 – 43
7. Имеющие правительственные награды:
Орден Красного Знамени 1
Красной Звезды 11
Славы 2
Отечественной войны 1
Медали разные 53. Всего 67.



 
 
 

1951 год
Из выступления председателя колхоза
имени Жданова Авдеева
Товарищи. По адресу Райкома ВКП (б) делегаты в сво-

их выступлениях отмечали, по моему, правильно недостат-
ки работы. Я также хочу остановиться на недостатках Райко-
ма ВКП (б). Сейчас колхозы района укрупнились. На руко-
водящую работу пришли новые товарищи, но им, я бы ска-
зал, Райком партии совершенно мало оказывает помощи в
укреплении укрупненных колхозов. Я работаю два с поло-
виной месяца в колхозе при райцентре, но я еще толковой
помощи, совета от Райкома и Исполкома не видел. Так това-
рищи нельзя руководить укрупненными колхозами. Сейчас
надо оказать председателям колхозов практическую помощь
в руководстве крупным хозяйством.

Райком ВКП (б) обычно обязывает выполнять ту или
иную работу, при этом ссылается на то, что Вы не новые ру-
ководители, что Вы за все отвечаете. Конечно мы отвечаем
за все, но нам требуется конкретная, практическая помощь.
Далее я хочу остановиться на животноводстве. К зимовке
скота колхоз наш пришел не подготовленным, не были от-
ремонтированы животноводческие фермы, в результате чего
мы имеем большой падеж скота, а специалисты сельхозотде-
ла совершенно не оказали нам никакой помощи.

Трудовая дисциплина в колхозе сейчас можно сказать рас-



 
 
 

шатана. На это во многом повлияло то, что без ведома прав-
ления колхоза руководители района, в том числе и Райком
ВКП (б), в течение 1950 г. приняли на работу 137 чел., в
1951 году уже 13 чел.

Я обращался по этому вопросу к секретарю Райкома ВКП
(б) т. Шепелеву, но результатов не вижу до сих пор. Я прошу
всех руководителей района без ведома правления колхоза не
принимать на работу наших колхозников и помочь нам в на-
лаживании трудовой дисциплины.

До сих пор руководство райкома было телефонное, не
подходили конкретно к делу колхоза. В связи с укрупнени-
ем колхозов нужно в корне изменить стиль работы Райкома
ВКП (б).



 
 
 

 
Репрессии

 

1.  Абдеев Ахметвали Хазиахметович, 1896 года рож-
дения, село Бузовьязы, Бузовьязовский район БАССР, та-
тарин, беспартийный, образование начальное, колхозник,
арестован 27 августа 1938 г., не осужден, реабилитирован
25.11.1938 г.

2. Абдеев Ахматгарей Султанович, 1911 г. р., с. Бузо-
вьязы, Кармаскалинский район БАССР, татарин, беспартий-
ный, неграмотный, колхозник, арестован 30.5.1931 г., осуж-
ден по ст. 58 – 10, 58 – 11 к лишению свободы на 7 лет, ре-
абилитирован 3.5.1989 г.

3. Абдеев Вафа, 1894 г. р., с. Бузовьязы, Кармаскалинский
район БАССР, башкир, беспартийный, образование началь-
ное, единоличник, арестован 30.10.1929 г., осужден по ст. 58
– 8, 58 – 10, 58 – 11 к лишению свободы на 10 лет, реабили-
тирован 9.8.1989 г.

4. Абдеев Ильяс Нуриевич, 1902 г. р., с. Бузовьязы, Кар-
маскалинский район БАССР татарин, беспартийный, ] обра-
зование начальное, Башторгпосредконтора, главный бухгал-
тер, арестован 4.4.1940 г., осужден по ст. 58 -10 к лишению
свободы на 5 лет, реабилитирован 26.4.1994 г.

5. Абдеев Миннигази Галимович, 1921 г. р., с. Бузовьязы,
Бузовьязовский район БАССР, татарин, беспартийный, об-



 
 
 

разование среднее, 126-я отдельная танковая дивизия, стар-
шина, арестован 5.11.1943 г., осужден по ст. 58 – 16, 193 – 17
к лишению свободы на 10 лет, реабилитирован 27.9.2000 г.

6. Абдеев Мутагар Садырович, 1907 г. р., с. Бузовья-
зы, Кармаскалинский район БАССР, татарин, беспартий-
ный, неграмотный, колхозник, арестован 30.5.1931 г., 1 334
осужден по ст. 58 – 10, 58 – 11 к лишению свободы на 5 лет,
реабилитирован 3.5.1989 г.

7. Абдеев Файдарша Фарухшатович, 1878 г. р., с. Бузо-
вьязы, Аургазинский район БАССР, татарин, беспартийный,
неграмотный, колхозник, арестован 10.11.1930 г., осужден
по ст. 58 – 10, 58 – 11 к лишению свободы на 5 лет, реаби-
литирован 24.6.1989 г.

8. Абдеев Хайдарша Фарукшатович, 1878 г. р., с. Бузо-
вьязы, Кармаскалинский район БАССР, татарин, беспартий-
ный, образование начальное, к-з «Урняк», колхозник, аре-
стован 15.12.1937 г., осужден по ст. 19, 58 – 9 к лишению
свободы на 10 лет, реабилитирован 21.7.1972 г.

9. Абдеев Хайрулла Багаутдинович, 1884 г. р., с. Бузо-
вьязы, Кармаскалинский район БАССР, татарин, беспар-
тийный, образование начальное, единоличник, арестован
30.10.1929 г., осужден по ст. 58 – 8, 58 – 10, 58 – 11 к ВМН,
расстрелян, реабилитирован 9.8.1989 г.

10. Абдеев Шайхутдин Багаутдинович, 1869 г. р., с. Бу-
зовьязы, Стерлитамакский кантон БАССР, татарин, беспар-
тийный, образование неполное среднее, крестьянин, аресто-



 
 
 

ван 30.10.1929 г., не осужден, реабилитирован 9.3.1930 г.
11. Абдеев Шарифулла Фарукшатович, 1872 г. р., с. Бу-

зовьязы, Кармаскалинский район БАССР, татарин, беспар-
тийный, неграмотный, колхозник, арестован 13.11.1937 г.,
осужден по ст. 58 – 10 к ВМН, расстрелян

4.12.1937 г., реабилитирован 29.5.1989 г.
12. Абдеев Шарифулла Фаршатович, 1873 г. р., с. Бузо-

вьязы, Кармаскалинский район БАССР, татарин, беспартий-
ный, неграмотный, колхозник, арестован 30.5.1931 г., сослан
по ст. 58 – 10, 58 – 11 на 10 лет, реабилитирован 3.5.1989 г.

13. Абдюков Галихасан, 1895 г. р., д. Бузовьязы, Кармас-
калинский район БАССР, татарин, беспартийный, образова-
ние начальное, единоличник, арестован 30.10.1929 г., осуж-
ден по ст. 58 – 8, 58 – 10, 58 – 11 к лишению свободы на 5
лет, реабилитирован 9.8.1989 г.

14. Абдюков Ганиахмет Хазиахметович, 1867 г. р., д. Бу-
зовьязы, Аургазинский район БАССР, татарин, беспартий-
ный, образование начальное, крестьянин-единоличник, аре-
стован 11.4.1931 г., сослан по ст. 58-8, 58 – 10, 58- 11, 58 –
13 на 10 лет, реабилитирован 26.4.1989 г.

15. Асанов Шакирьян Тагирович, 1903 г. р., д. Бузовьязы,
Кармаскалинский район БАССР, татарин, беспартийный,
образование начальное, единоличник, арестован 25.3.1930
г., реабилитирован 22.5.1930 г.

16. Асянов (Асанов) Хакимьян Тагирович, 1908 г. р., д.
Бузовьязы, Кармаскалинский район БАССР, татарин, бес-



 
 
 

партийный, образование начальное, единоличник, арестован
25.3.1930 г., реабилитирован 22.5.1930 г.

17. Бикметов Бикмухамет Мухаметович, 1889 г. р., с. Бу-
зовьязы, Кармаскалинский район БАССР, татарин, беспар-
тийный, неграмотный, колхозник, арестован 11.4.1931 г.,
осужден по ст. 58 – 10,58- 11 к лишению свободы на 5 лет,
реабилитирован 16.7.1989 г.

18. Бикметов Вали Миннибаевич, 1889 г. р., с. Бузовья-
зы, Кармаскалинский район БАССР, татарин, беспартий-
ный, неграмотный, колхозник, арестован 25.3.1930 г., реа-
билитирован 22.5.1930 г.

19. Бикметов Тариф Садыкович, 1865 г. р., с. Бузовьязы,
Кармаскалинский район БАССР, татарин, беспартийный,
неграмотный, колхозник, арестован 10.11.1930 г., сослан по
ст. 58 – 10, 58 – 11 на 5 лет, реабилитирован 24.6.1989      г.

20. Бикметов Кутлуахмет, 1893 г. р., с. Бузовьязы, Кар-
маскалинский район БАССР, татарин, беспартийный, негра-
мотный, единоличник, арестован 29.10.1930 г., осужден по
ст. 58 – 8, 58 – 10, 58 – 11 к лишению свободы на 5 лет, ре-
абилитирован 9.8.1989 г.

21. Бикметов Миннивали, 1895 г. р., с. Бузовьязы, Кар-
маскалинский район БАССР, татарин, беспартийный, обра-
зование начальное, единоличник, арестован 30.10.1929      г.,
осужден по ст. 58 – 8, 58 – 10, 58 – 11 к лишению свободы
на 10 лет, реабилитирован 9.8.1989 г.

22. Бикметов Мухамет Хайретдинович, 1866 г. р., с. Бу-



 
 
 

зовьязы, Кармаскалинский район БАССР, татарин, беспар-
тийный, неграмотный, колхозник, арестован 10.11.1930 г.,
сослан по ст. 58 – 10, 58 – 11 на 5 лет, реабилитирован
24.6.1989 г.

23. Бикметов Мухаметзян Мухаметгарифович, 1909 г. р.,
с. Бузовьязы, Кармаскалинский район БАССР, татарин, бес-
партийный, неграмотный, колхозник, арестован 11.4.1931 г.,
осужден по ст. 58 – 10, 58 – 11 к лишению свободы на 5 лет,
реабилитирован 16.7.1989 г.

24. Бикметов Мухаметсалим Мухаметгалимович, 1872
г. р., с. Бузовьязы, Кармаскалинский район БАССР, та-
тарин, беспартийный, неграмотный, колхозник, арестован
11.4.1931 г., сослан по ст. 58 – 10, 58 – 11 на 8 лет, реабили-
тирован 16.7.1989 г.

25. Бикметов Саитгарей Саитгалеевич, 1902 г. р., с.
Бузовьязы, Кармаскалинский район БАССР, татарин, бес-
партийный, образование начальное, колхозник, арестован
25.3.1930 г., реабилитирован 22.5.1930 г.

26. Бикметов Талип Садыкович, 1882 г. р., с. Бузовья-
зы, Кармаскалинский район БАССР, татарин, беспартий-
ный, неграмотный, колхозник, арестован 11.4.1931 г., осуж-
ден по ст. 58 – 10, 58-11 к лишению свободы на 5 лет, реа-
билитирован 16.7.1989 г.

27. Бикметов Файзрахман Хаматнурович, 1907 г. р., с.
Бузовьязы, Бузовьязовский район БАССР, татарин, бес-
партийный, образование начальное, колхозник, арестован



 
 
 

1.12.1941 г., осужден по ст. 58 – 10 к лишению свободы на
8 лет, реабилитирован 27.4.1994 г.

28. Бикметов Хази Мухаметгареевич, 1886 г. р., с. Бу-
зовьязы, Кармаскалинский район БАССР, татарин, беспар-
тийный, неграмотный, колхозник, арестован 17.12.1930 г.,
осужден по ст. 58 – 10,58 – 11 к лишению свободы на 10 лет,
реабилитирован 24.6.1989 г.

29. Бикметов Хазимухамет Хусайнович, 1885 г. р., с.
Бузовьязы, Кармаскалинский район БАССР, татарин, бес-
партийный, образование начальное, крестьянин, арестован
25.2.1930 г., осужден по ст. 58 – 10 к лишению свободы на
3 года, реабилитирован 13.11.1989 г.

30. Бикметов Хамадинур Халитсадыкович, 1868 г. р., с.
Бузовьязы, Кармаскалинский район БАССР,: татарин, бес-
партийный, неграмотный, колхозник, арестован 11.4.1931 г.,
осужден по ст. 58 – 10, 58 – 11 к лишению свободы на 10 лет,
реабилитирован 16.7.1989 г.

31. Бикметов Хамат Хайретдинович, 1866 г. р., с. Бу-
зовьязы, Кармаскалинский район БАССР, татарин, бес-
партийный, образование начальное, колхозник, арестован
25.3.1930 г., реабилитирован 22.5.1930 г.

32. Бикметов Хаматнур Тагирович, 1911 г. р., с. Бузо-
вьязы, Кармаскалинский район БАССР, татарин, беспартий-
ный, неграмотный, колхозник, арестован 30.5.1931 г., осуж-
ден по ст. 58 – 10, 58 -11 к лишению свободы на 10 лет, ре-
абилитирован 27.4.1989 г.



 
 
 

33. Бикметов Харвий Салимгареевич, 1894 г. р., с. Бу-
зовьязы, Кармаскалинский район БАССР, татарин, беспар-
тийный, неграмотный, колхозник, арестован 17.12.1930 г.,
осужден по ст. 58 – 10,58 – 11 к лишению свободы на 10 лет,
реабилитирован 24.6.1989 г.

34. Бикметов Шакир Тагирович, 1894 г. р., с. Бузовья-
зы, Кармаскалинский район БАССР, татарин, беспартий-
ный, неграмотный, колхозник, арестован 30.5.1931 г., осуж-
ден по ст. 58 – 10, 58-11 к лишению свободы на 5 лет, реа-
билитирован 27.4.1989 г.

35. Бикметов Шариф Тагирович, 1896 г. р., с. Бузовья-
зы, Кармаскалинский район БАССР, татарин, беспартий-
ный, неграмотный, колхозник, арестован 30.5.1931 г., осуж-
ден по ст. 58 – 10, 58 – 11 к лишению свободы на 5 лет, ре-
абилитирован 27.4.1989 г.

36. Бикметова Фагиля Гимадетдиновна, 1874 г. р., с. Бу-
зовьязы, Кармаскалинский район БАССР, татарка, беспар-
тийная, неграмотная, колхозница, арестована 30.5.1931 г.,
сослана по ст. 58 – 10, 58 – 11 на 5 лет, реабилитирована
3.5.1989 г.

37. Жданов Зуфар Загинурович, 1909 г. р., с. Бузовьязы,
Кармаскалинский район БАССР, татарин, беспартийный,
неграмотный, колхозник, арестован 17.12.1930 г., осужден
по ст. 58 – 10, 58 – 11 к лишению свободы на 3 года, реаби-
литирован 26.6.1989 г.

38. Жданов Хашривар Шарипович, 1882 г. р., с. Бузо-



 
 
 

вьязы, Кармаскалинский район БАССР, татарин, беспартий-
ный, образование среднее, мулла, арестован 10.10.1929 г.,
осужден по ст. 58 – 8, 58 – 10, 58 – 11 к ВМН, расстрелян
10.3.1930 г., реабилитирован 9.8.1989 г.

39. Жданов Янур, 1871 г. р., с. Бузовьязы, Кармаскалин-
ский район БАССР, татарин, беспартийный, образование на-
чальное, единоличник, арестован 29.10.1930 г., сослан по ст.
58 – 8, 58 – 10, 58- 11 на 3 года, реабилитирован 9.8.1989 г.

40. Ишмаков Газетдин Исламутдинович, 1883 г. р., с.
Бузовьязы, Стерлитамакский кантон БАССР, татарин, бес-
партийный, образование начальное, крестьянин, арестован
30.10.1929 г., не осужден, реабилитирован 9.3.1930 г.

41. Ишмаков Гаймалетдин Тилязетдинович, 1888, с. Бузо-
вьязы, Аургазинский район БАССР, татарин, беспартийный,
неграмотный, колхозник, арестован 10.11.1930 г., осужден
по ст. 58 – 10, 58 – 11 к лишению свободы на 5 лет, реаби-
литирован 26.6.1989 г.

42. Ишмаков Мансур Гилязетдинович, 1904 г. р., с. Бу-
зовьязы, Кармаскалинский район БАССР, татарин, беспар-
тийный, неграмотный, колхозник, арестован 30.5.1931      г.,
осужден по ст. 58 – 10, 58 – 11 к лишению свободы на 7 лет,
реабилитирован 3.5.1989 г.

43. Ишмаков Хабутдин Мингазович, 1871 г. р., с. Бузо-
вьязы, Кармаскалинский район БАССР, татарин, беспартий-
ный, неграмотный, колхозник, арестован 29.3.1931      г., со-
слан по ст. 58 – 10,58 – 11 на 5 лет, реабилитирован 16.7.1989



 
 
 

г.
44. Камбеков (Канбеков) Саитгарей Ахметгалеевич, 1893

г. р., с. Бузовьязы, Аургазинский район БАССР, тата-
рин, беспартийный, неграмотный, колхозник, арестован
17.12.1930      г., осужден по ст. 58 – 10, 58 – 11 к лишению
свободы на 5 лет, реабилитирован 26.6.1989 г.

45. Камбеков (Канбеков) Сибагатулла Ахметсафич, 1873
г. р., с. Бузовьязы, Кармаскалинский район БАССР, та-
тарин, беспартийный, неграмотный, колхозник, арестован
11.4.1931 г., осужден по ст. 58 – 10, 58 – 11 к ВМН, расстре-
лян 13.5.1931 г., реабилитирован 16.7.1989 г.

46. Камбеков Шайдулла Шарифуллович, 1909 г. р., с. Бу-
зовьязы, Бузовьязовский район БАССР, татарин, беспартий-
ный, образование неполное среднее, 421-й стрелковый полк,
красноармеец, арестован 6.7.1942 г., осужден по ст. 58 – 10
к лишению свободы на 10 лет, реабилитирован 29.8.1999 г.

47. Канбеков Вали Каримович, 1901 г. р., с. Бузовьязы,
Бузовьязовский район БАССР, татарин, член ВКП (б), обра-
зование начальное, Бураевское отделение Госбанка, управ-
ляющий, арестован 9.11.1937 г., осужден по ст. 58 – 10,58 –
11 к лишению свободы на 10 лет, реабилитирован 23.11.1939
г.

48. Канбеков Хабибулла Синагатуллович, 1899 г. р.,
с. Бузовьязы, Кармаскалинский район БАССР, татарин,
беспартийный, образование начальное, 286 уфимский
дорожно-эксплуатационный участок, рабочий, арестован



 
 
 

16.10.1938 г., осужден по ст. 58 – 10 к лишению свободы на
7 лет, реабилитирован 12.8.1992 г.

49. Каюмов Авзал Галеевич, 1910 г. р., д. Иштиряк, Или-
шевский район БАССР, башкир, член ВКП (б), образова-
ние начальное, Бузовьязовский райком ВКП(б), заведую-
щий парткабинетом, арестован 9.8.1938 г., осужден по ст.
58-10, 58-11 к лишению свободы на 7 лет, реабилитирован
22.9.1939 г.

50. Курамшин Абдулла Ахмадуллович, 1873 г. р., д. Бу-
зовьязы, Кармаскалинский район БАССР, татарин, беспар-
тийный, образование начальное, единоличник, арестован
30.10.1929 г., осужден по ст. 58 – 8, 58 – 10, 58 – 11 к лише-
нию свободы на 5 лет, реабилитирован 9.8.1989 г.

51. Мустаев Ахметхази Ахмадуллович, 1873 г. р., с. Бузо-
вьязы, Кармаскалинский район БАССР, татарин, беспартий-
ный, образование начальное, арестован 30.10.1929 г., осуж-
ден по ст. 58 – 8, 58 – 10, 58 – 11 к лишению свободы на 5
лет, реабилитирован 9.8.1989 г.

52. Мустаев Махмут Ахметхазиевич, 1910 г. р., с. Бузо-
вьязы, Кармаскалинский район БАССР, татарин, беспартий-
ный, неграмотный, колхозник, арестован 11.4.1931 г., осуж-
ден по ст. 58 – 10, 58 – 11 к лишению свободы на 3 года,
реабилитирован 16.7.1989 г.

53. Мустаев Мирза Шакирович, 1908 г. р., с. Бузовья-
зы, Кармаскалинский район БАССР, татарин, беспартий-
ный, неграмотный, колхозник, арестован 11.4.1931 г., осуж-



 
 
 

ден по ст. 58 – 10, 58 – 11 к лишению свободы на 5 лет, ре-
абилитирован 16.7.1989 г.

54. Мустаев Мухаметгали Хублисламович, 1902 г. р., с.
Бузовьязы, Кармаскалинский район БАССР, татарин, бес-
партийный, образование начальное, колхозник, арестован
4.11.1934 г., осужден по ст. 58 – 10, 58 – 11 к лишению сво-
боды на 2 года, реабилитирован 10.5.1990 г.

55. Мустаев Фахрислам Хайрисламович, 1893 г. р., с. Бу-
зовьязы, Кармаскалинский район БАССР, татарин, беспар-
тийный, неграмотный, колхозник, арестован 11.4.1931      г.,
осужден по ст. 58 – 10, 58 – 11 к лишению свободы на 10 лет,
реабилитирован 16.7.1989 г.

56. Мустаев Хайрислам Шагисултанович, 1873 г. р., с. Бу-
зовьязы, Кармаскалинский район БАССР, татарин, беспар-
тийный, неграмотный, арестован 10.11.1930 г., сослан по ст.
58 – 10, 58 – 11 на 10 лет, реабилитирован 5.6.1989 г.

57. Мустаев Хасанша Хазимухаметович, 1884 г. р., с. Бу-
зовьязы, Кармаскалинский район БАССР, татарин, беспар-
тийный, неграмотный, колхозник, арестован 10.11.1930 г.,
осужден по ст. 58 – 10,58 – 11 к лишению свободы на 10 лет,
реабилитирован 22.6.1989 г.

58. Резяпов Абдулла Гарифуллович, 1904 г. р., с. Бузовья-
зы, Бузовьязовский район БАССР, татарин, член ВКП (б),
образование неполное среднее, председатель райисполкома,
арестован 10.10.1937 г., осужден по ст. 58 – 2, 58 – 10 к ли-
шению свободы на 7 лет, реабилитирован 27.5.1957 г.



 
 
 

59. Сафаров Бикмухамет Шагимухаметович, 1873 г.
р., с. Бузовьязы, Кармаскалинский район БАССР, тата-
рин, беспартийный, неграмотный, колхозник, арестован
30.6.1931      г., осужден по ст. 58 – 10,58 – 11 к лишению
свободы на 10 лет, реабилитирован 11.7.1989 г.

Население деревни Бузовьязы в XVIII-XX веках:



 
 
 

 
Списки погибших уроженцев села

Бузовьязы во время Великой
Отечественной войны 1941-1945 годов

 

1. Абдеев Абдулхак Шайхутдинович, 1915 года рождения.
Майор, помощник командира полка. Погиб 12 февраля 1945
года. Похоронен в поселке Гальтберг.

2. Абдеев Ахмет Бариахметович, 1903 года рождения.
Красноармеец, стрелок. Умер от ран. Похоронен в деревне
Валынцы Смоленской области.

3. Абдеев Гайнулла Губайдуллович, 1911 года рождения.
717 стрелковый полк, 170 стрелковая дивизия. Красноарме-
ец, погиб 22 июня 1941 года.

4. Абдеев Гайса Саитгалеевич, 1916 года рождения. 717
стрелковый полк, 170 стрелковая дивизия. Красноармеец,
повар, пропал без вести в сентябре 1941 года.

5. Абдеев Гайфетдин Гайнетдинович, 1902 г. р. Красно-
армеец, погиб 19 сентября 1943 года. Похоронен в деревне
Карбусель Мгинского района Ленинградской области.

6. Абдеев Гали Нигматьянович. ПО стрелковый полк. Ря-
довой, погиб 21 апреля 1942 года. Похоронен в деревне Ми-
халкино Старорусского района Ленинградской области.

7. Авдеев Галимьян Усманович, 1915 года рождения.



 
 
 

Красноармеец, стрелок, погиб 17 июля 1943 года. Похоро-
нен в деревне Апраксин Городок Мгинского района Ленин-
градской области.

8. Абдеев Гандалиф Миниахметович, 1901 года рожде-
ния. Красноармеец, пропал без вести в ноябре 1942 года.

9. Абдеев Гараф Гайнетдинович, 1925 года рождения. 18
отдельный медико-санитарный батальон. Рядовой. Умер от
ран 10 марта 1944 года. Похоронен в городе Кировоград.

10. Абдеев Гарей Миниахметович, 1910 года рождения.
Сержант, командир орудия. Пропал без вести в декабре 1941
года.

11. Абдеев Гибадулла Мирфаизович, 1906 года рождения.
Красноармеец. Пропал без вести в мае 1943 года.

12. Абдеев Гиндулла Губаевич, 1915 года рождения. 380
стрелковый полк, 188 стрелковая дивизия. Сержант, коман-
дир отделения. Пропал без вести в апреле 1942 года.

13. Абдеев Гиндулла Хаматкабирович, 1914 года рожде-
ния. Рядовой. Пропал без вести в июле 1943 года.

14. Абдеев Гиндулла Шайхутдинович, 1908 года рожде-
ния. Старший сержант. Погиб 28 марта 1942 года. Похоро-
нен в деревне Бель-2 Молвотицкого района Ленинградской
области.

15. Абдеев Загидулла Габидуллович, 1901 года рождения.
Красноармеец. Погиб 11 апреля 1942 года. Похоронен в де-
ревне Долгиново Барятинского района Смоленской области.

16. Абдеев Займан, 1902 года рождения. 1  отдельный



 
 
 

стрелковый батальон. Красноармеец. Погиб 10 февраля
1942 года. Похоронен на горе Пушечная в Мгинском районе
Ленинградской области.

17. Абдеев Зайнулла Губайдуллович, 1913 года рожде-
ния. 717 стрелковый полк, 170 стрелковая дивизия. Погиб
22 июня 1941 года.

18. Абдеев Закир Минигалеевич, 1907 года рождения.
Красноармеец. Пропал без вести в марте 1942 года.

19. Абдеев Закир Хаматкабирович, 1903 года рождения.
360 стрелковый полк, 74 стрелковая дивизия. Красноарме-
ец, стрелок. Погиб 18 мая 1943 года. Похоронен в селе Гни-
луша Мало-Архангельского района Курской области.

20. Абдеев Зиганур Магафурович, 1896 года рождения.
Рядовой. Погиб 24 декабря 1944 года. Похоронен в селе Гор-
туровцы в Чехословакии.

21. Абдеев Зубайдулла Габидуллович, 1900 года рожде-
ния. 376 стрелковая дивизия. Красноармеец, стрелок. Про-
пал без вести в марте 1942 года.

22. Абдеев Зуфар Идиятович, 1921 года рождения. Рядо-
вой. Пропал без вести в сентябре 1941 года.

23. Абдеев Идрис Валиахметович, 1912 года рождения.
717 стрелковый полк, 170 стрелковая дивизия. Красноарме-
ец. Погиб 22 июня 1941 года.

24. Абдеев Идрис Магафурович, 1911 года рождения.
Красноармеец, стрелок. Пропал без вести в сентябре 1942
года.



 
 
 

25. Абдеев Ильяс Гайнуллович, 1915 года рождения.
Красноармеец. Пропал без вести в июле 1942 года.

26. Абдеев Латип Абубакирович. 1098 АП. Погиб 12 ав-
густа 1942 года. Похоронен в деревне Демовка Калининской
области.

27. Абдеев Лутфрахман Нуриахметович, 1908 года рож-
дения. Сержант. Пропал без вести в ноябре 1941 года.

28. Абдеев Лутфулла Миниахметович, 1919 года рожде-
ния. Рядовой. Пропал без вести в марте 1943 года.

29. Абдеев Магади Мухаметдинович, 1903 года рождения.
993 стрелковый полк. Красноармеец, стрелок. Погиб 28 ап-
реля 1942 года. Похоронен на 44-м километре шоссе Лоухи
– Кестеньга в Карелии.

30. Авдеев Магади Шайхлисламович, 1894 года рожде-
ния. Рядовой. Пропал без вести в марте 1943 года.

31. Абдеев Магасум Нурушевич (Нуруллович), 1922 года
рождения. Рядовой. Пропал без вести в январе 1945 года.

32. Абдеев Мазгар Шакирович, 1912 года рождения. 717
стрелковый полк, 170 стрелковая дивизия. Красноармеец,
стрелок. Погиб 22 июня 1941 года.

33. Абдеев Масхут Нуруллович, 1925 года рождения. Ря-
довой. Пропал без вести в июне 1944 года.

34. Абдеев Мидхат Минигалеевич, 1924 года рождения.
Рядовой. Пропал без вести в марте 1943 года.

35. Абдеев Миникабир Халимович, 1903 года рождения.
Красноармеец, стрелок. Пропал без вести в июне 1942 года.



 
 
 

36. Абдеев Миннивали. Красноармеец. Пропал без вести
в феврале 1942 года.

37. Абдеев Миннигази Миниахметович, 1920 года рожде-
ния. Красноармеец. Пропал без вести в апреле 1944 года.

38. Абдеев Миннигали Хамадиевич. Рядовой. Пропал без
вести в октябре 1941 года.

39. Абдеев Миннизакир Хабибрахманович, 1910 года
рождения. Красноармеец. Пропал без вести в январе 1942
года.

40. Абдеев Миннулла Шарифуллович, 1906 года рожде-
ния. 1 отдельный стрелковый батальон. Красноармеец, стре-
лок. Погиб 18 декабря 1941 года. Похоронен в деревне Кар-
бусель Мгинского района Ленинградской области.

41. Абдеев Мирсаит Мирсаяпович, 1900 года рождения.
Красноармеец. Пропал без вести в мае 1942 года.

42. Авдеев Мударис Магафурович, 1914 года рождения.
71 зенитная артиллерийская дивизия. Красноармеец. Погиб
13 декабря 1941 года. Похоронен в деревне Галяди Клинско-
го района Московской области.

43. Абдеев Мухамет Гильмутдинович, 1914 года рожде-
ния. 508 стрелковый полк. Младший лейтенант, командир
взвода. Погиб в сентябре 1941 года. Похоронен в районе го-
рода Полоцка Витебской области Белоруссии.

44. Абдеев Мухамет Гильмутдинович, 1914 года рожде-
ния. 508 стрелковый полк. Младший лейтенант. Погиб.

45. Абдеев Нигматьян Хаматьянович, 1925 года рожде-



 
 
 

ния. 52 стрелковый полк. Рядовой, стрелок. Пропал без ве-
сти в январе 1942 года.

46. Абдеев Нурулла Арсланович, 1925 года рождения. Ря-
довой. Пропал без вести в августе 1943 года.

47. Абдеев Нурулла Ахметович, 1924 года рождения. 106
гвардейская стрелковая дивизия. Красноармеец, снайпер.
Погиб 23 марта 1945 года. Похоронен в городе Мор в Вен-
грии.

48. Абдеев Равиль Хабибрахманович, 1924 года рожде-
ния. 1319 стрелковый полк. Красноармеец, командир отде-
ления. Умер от ран 16 октября 1944 года. Похоронен в де-
ревне Зеленка Варшавского воеводства Польши.

49. Абдеев Рахман Вафиевич, 1924 года рождения. Крас-
ноармеец. Пропал без вести в марте 1943 года.

50. Абдеев Рифкат Магафурович, 1922 года рождения.
Рядовой. Пропал без вести в январе 1942 года.

51. Абдеев Сагит Минивалеевич, 1914 года рождения.
Красноармеец. Пропал без вести в 1942 году.

52. Абдеев Саитгали Хазивалеевич, 1906 года рождения.
Красноармеец. Пропал без вести в декабре 1941 года.

53. Абдеев Салих Губайдуллович, 1924 года рождения.
Рядовой. Пропал без вести в июле 1943 года.

54. Абдеев Самирхан Сахабутдинович, 1916 года рожде-
ния. Красноармеец. Пропал без вести в 1943 году.

55. Абдеев Сулейман Магасумович, 1904 года рождения.
167 стрелковая дивизия. Красноармеец, ездовой. Погиб 23



 
 
 

ноября 1943 года. Похоронен в деревне Устье Лядского рай-
она Ленинградской области.

56. Абдеев Султан Абельмагзанович, 1921 года рождения.
Красноармеец. Пропал без вести в марте 1942 года.

57. Абдеев Тагир Абдеевич, 1923 года рождения. 39
стрелковая дивизия. Красноармеец, стрелок. Погиб 15 ок-
тября 1942 года. Похоронен в городе Сталинграде.

58. Абдеев Тагир Шакирович, 1910 года рождения. Крас-
ноармеец. Пропал без вести в декабре 1941 года.

59. Абдеев Талип Сахибкаримович, 1897 года рождения.
239 стрелковый полк. Красноармеец, стрелок. Пропал без
вести в марте 1942 года.

60. Абдеев Тимергали Валиахметович, 1923 года рожде-
ния. Рядовой. Пропал без вести в 1942 году.

61. Абдеев Шайдулла Губович, 1918 года рождения. При-
зван в Красную Армию Ферганским райвоенкоматом. 28
стрелковый полк, 75 стрелковая дивизия. Пропал без вести
во время финской войны в декабре 1939 года.

62. Абдеев Файзрахман Абдрахманович. Красноармеец.
Пропал без вести в январе 1943 года.

63. Абдеев Фарвазетдин Шагабутдинович, 1896 года рож-
дения. 989 стрелковый полк, 226 стрелковая дивизия. Крас-
ноармеец, стрелок. Погиб 27 октября 1942 года. Похоронен в
балке Грачева в Дубовском районе Сталинградской области.

64. Абдеев Хабибрахман Валиахметович, 1923 года рож-
дения. 944 стрелковый полк. Красноармеец. Пропал без ве-



 
 
 

сти в сентябре 1942 года.
65. Абдеев Хабибрахман Лукманович, 1923 года рожде-

ния. 515 стрелковый полк, 167 стрелковая дивизия. Красно-
армеец, стрелок. Пропал без вести в сентябре 1943 года.

66. Абдеев Хабибрахман Нуриахметович, 1898 года рож-
дения. Красноармеец. Пропал без вести в сентябре 1941 го-
да.

67. Абдеев Хаирвар Абдулкутдусович, 1905 года рожде-
ния. 789 стрелковый полк, 227 стрелковая дивизия. Красно-
армеец, стрелок. Погиб 20 февраля 1942 года.

68. Абдеев Хаирзаман Гаймаделисламович, 1923 года
рождения. Красноармеец, погиб.

69. Абдеев Хайдаргали Мингалеевич, Красноармеец.
Пропал без вести в сентябре 1942 года.

70. Абдеев Хайрислам Шайхлисламович, 1913 года рож-
дения. Красноармеец. Пропал без вести в сентябре 1942 го-
да.

71. Абдеев Хайрулла Абдуллатипович, 1916 года рожде-
ния. Рядовой. Пропал без вести в июне 1943 года.

72. Абдеев Хакимьян Харисович, 1916 года рождения.
Красноармеец. Пропал без вести в мае 1942 года.

73. Абдеев Далил Абдрахманович, 1910 года рождения.
Красноармеец, стрелок. Пропал без вести в ноябре 1941 го-
да.

74. Абдеев Хаматгали Фаттахович, 1912 года рождения.
Красноармеец. Пропал без вести в декабре 1941 года.



 
 
 

75. Абдеев Хаматдин Валиахметович, 1900 года рожде-
ния. Красноармеец, стрелок. Пропал без вести в январе 1942
года.

76. Абдеев Хамит Абдуллович, 1912 года рождения. 169
стрелковый полк. Гвардии сержант. Погиб.

77. Абдеев Хамит Абдулсултанович, 1921 года рождения.
238 стрелковый полк, 81 стрелковая дивизия. Красноарме-
ец, стрелок. Пропал без вести в июле 1943 года.

78. Абдеев Хасанша Ахмадинурович, 1918 года рожде-
ния. Рядовой. Погиб 16 марта 1943 года. Похоронен в дерев-
не Карновато Братского района Одесской области Украины.

79. Абдеев Хубулислам Ахмадеевич, 1898 года рождения.
Рядовой. Пропал без вести в декабре 1942 года.

80. Абдеев Хуснулла Ахмадинурович, 1915 года рожде-
ния. Сержант, командир отделения. Пропал без вести в мае
1944 года.

81. Абдеев Шайхайдар Мирсаяфович, 1905 года рожде-
ния. Красноармеец. Пропал без вести в сентябре 1843 года.

82. Абдеев Шакир Миннигалеевич, 1915 года рождения.
717 стрелковый полк, 170 стрелковая дивизия. Красноарме-
ец. Пропал без вести в июле 1941 года.

83. Абдеев Шакир Хамматович, 1914 года рождения. 882
истребительный противотанковый артиллерийский полк.
Красноармеец, связист. Пропал без вести в апреле 1942 года.

84. Абдеев Шафик Мирваизович, 1907 года рождения.
Красноармеец. Пропал без вести в феврале 1942 года.



 
 
 

85. Абдюков Мирфаиз Салимгареевич, 1901 года рожде-
ния. 39 ОРР. Красноармеец. Погиб.

86. Абдюков Мирхалит Махмутович, 1914 года рождения.
Красноармеец. Пропал без вести в июле 1944 года.

87. Абдюков Шакирьян Султангалеевич, 1908 года рожде-
ния. 1085 стрелковый полк, 322 стрелковая дивизия. Крас-
ноармеец, стрелок. Погиб 7 марта 1942 года. Похоронен на
Дудоровском заводе Ульяновского района Орловской обла-
сти.

88. Абдюков Юсуп Закирович, 1921 года рождения. Крас-
ноармеец. Пропал без вести в феврале 1943 года.

89. Алексеев Николай Михайлович, 1923 года рождения.
Красноармеец. Пропал без вести в декабре 1944 года.

90. Алимбеков Зинатулла Хамидуллович, 1905 года рож-
дения. Рядовой. Пропал без вести в декабре 1942 года.

91. Алимбеков Насиб Сайфуллович, 1909 года рождения.
117 стрелковая дивизия. Красноармеец. Пропал без вести в
январе 1942 года.

92. Ариткулов Басыр Шайхутдинович, 1910 года рожде-
ния. 3 отдельный стрелковый батальон. Сержант; командир
отделения. Погиб 26 мая 1942 года. Похоронен в Лодейно-
польском районе Ленинградской области.

93. Асянов Бахти Хаматгалеевич, 1910 года рождения.
Красноармеец. Пропал без вести в июле 1943 года.

94. Асянов Галинур Зиангирович, 1904 года рождения. 27
стрелковый полк. Красноармеец. Пропал без вести в апреле



 
 
 

1942 года.
95. Асянов Закир Шакирович, 1900 года рождения. Крас-

ноармеец. Умер от ран 21 сентября 1943 года. Похоронен в
Оренбурге.

96. Асянов Минивали Миргалеевич, 1911 года рождения.
75 стрелковый полк, 176 стрелковая дивизия. Красноарме-
ец. Пропал без вести в марте 1944 года.

97. Асянов Хабир Абдулнагимович, 1916 года рождения.
258 МСБ. Красноармеец. Умер от ран 16 августа 1944 года.
Похоронен в деревне Вехи Соколковского района Белосток-
ской области.

98. Асянов Хаматдин Касимович, 1912 года рождения.
Пропал без вести в мае 1943 года.

99. Асянов Шариф Тагирович. Сержант. Погиб 10 января
1945 года. Похоронен в Гомельской области Белоруссии.

100. Ахметов Батыр Басырович, 1906 года. Красноарме-
ец. Пропал без вести в декабре 1941 года.

101. Ахметов Гафур Давлетович, 1902 года рождения.
Красноармеец. Погиб в феврале 1942 года. Похоронен в рай-
оне г. Москвы.

102. Байбулатов Лутфрахман Абдулгазизович, 1912 года
рождения. 1149 стрелковый полк. Красноармеец, стрелок.
Погиб 5 марта 1944 года. Похоронен в городе Кривой Рог
Днепропетровской области Украины.

103. Байбулатов Муса Ахметгареевич, 1922 года рожде-
ния. Красноармеец. Пропал без вести в мае 1942 года.



 
 
 

104. Байбулатов Хазигали Валитович, 1919 года рожде-
ния. Рядовой. Пропал без вести в январе 1943 года.

105. Бикметов Мухаметьян Гарифович, 1908 года рожде-
ния. Красноармеец. Пропал без вести в апреле 1942      года.

106. Бикметов Абдулла Салимгареевич, 1907 года рожде-
ния. Красноармеец. Пропал без вести в октябре 1943 года.

107. Бикметов Абдулла Тагирович, 1909 года рождения.
Красноармеец. Пропал без вести в ноябре 1943 года.

108. Бикметов Абдулхаи Канзафарович, 1898 года рожде-
ния. Красноармеец. Пропал без вести 24 февраля 1942 года.

109. Бикметов Амирхан Шакурович, 1912 года рождения.
Красноармеец. Пропал без вести в декабре 1942 года. ПО.
Бикметов Арслан Гареевич, 1908 года рождения. 1  удар-
но-штурмовой полк. Рядовой, стрелок. Погиб 20 октября
1944 года. Похоронен в городе Мезетур Венгрии.

111. Бикметов Асфандияр Гарифуллович, 1919 года рож-
дения. Матрос. Пропал без вести в марте 1943 года.

112. Бикметов Ахкям Ахмалетдинович, 1903 года рожде-
ния. 96 стрелковый полк, 30 стрелковая дивизия. Сержант,
командир отделения. Погиб 25 августа 1942 года. Похоронен
в деревне Шатеша Темкинского района Смоленской области.

113. Бикметов Ахмадислам Шайхлисламович, 1908 года
рождения. 157 гвардейский стрелковый полк, 53 гвардей-
ская стрелковая дивизия. Красноармеец, стрелок. Погиб 29
августа 1943 года. Похоронен в деревне Чириково Старорус-
ского района Ленинградской области.



 
 
 

114. Бикметов Ахмалетдин Камалетдинович, 1903 года
рождения. 157 гвардейский стрелковый полк, 53 гвардей-
ская стрелковая дивизия. Красноармеец, стрелок. Погиб 17
марта 1943 года. Похоронен в деревне Версакино Старорус-
ского района Ленинградской области.

115. Бикметов Ахмалетдин Сахабетдинович, 1901 года
рождения. 59 гвардейский стрелковый полк, 21 гвардейская
стрелковая дивизия. Красноармеец, стрелок. Погиб 20 де-
кабря 1941 года. Похоронен в деревне Паслушково Луков-
никовского района Калининской области.

116.  Бикметов Ахметгарей Хаматгареевич, 1906 года
рождения. Красноармеец. Пропал без вести.

117. Бикметов Бахтигарей Ахметгареевич, 1921 года рож-
дения. Сержант, командир отделения. Пропал без вести в
сентябре 1942 года.

118. Бикметов Вафа Нуриахметович, 1910 года рождения.
Рядовой. Пропал без вести в сентябре 1943 года.

119. Бикметов Гайнетдин Гималетдинович, 1904 года
рождения. Рядовой. Пропал без вести в декабре 1943 года.

120. Бикметов Галимухамет Нурмухаметович, 1911 года
рождения. Красноармеец, стрелок. Пропал без вести в де-
кабре 1941 года.

121. Бикметов Галимьян Валиянович, 1924 года рожде-
ния. 26 МСБр. Младший сержант, автоматчик.

Погиб 23 октября 1943 года. Похоронен в селе Ново-Ни-



 
 
 

колаевка Николаевской области Украины.
122. Бикметов Галимьян Сабирович, 1924 года рождения.

Рядовой. Пропал без вести в апреле 1943 года.
123. Бикметов Галимьян Тагирович, 1915 года рождения.

453 отдельный артиллерийский дивизион. Красноармеец, ез-
довой. Пропал без вести в июле 1942 года.

124. Бикметов Гарей Бахтиевич, 1919 года рождения.
Красноармеец. Пропал без вести в июле 1942 года.

125. Бикметов Гариф Ганиевич, 1905 года рождения.
Красноармеец. Пропал без вести в январе 1944 года.

126. Бикметов Гариф Тагирович, 1902 года рождения.
Красноармеец. Пропал без вести в феврале 1944 года.

127. Бикметов Гариф Хаматгалимович, 1904 года рожде-
ния. 749 стрелковый полк, 227 стрелковая дивизия. Красно-
армеец, стрелок. Погиб 19 февраля 1942 года. Похоронен в
селе Володевка Саженского района Курской области.

128. Бикметов Гариф Хаматшарифович, Т924 года рож-
дения. 162 стрелковый полк. Младший лейтенант. Погиб 20
августа 1943 года. Похоронен на хуторе Алексеевский Ро-
стовской области.

129. Бикметов Гарифулла Гарифович, 1907 года рожде-
ния. Красноармеец. Пропал без вести в октябре 1942 года.

130. Бикметов Гата Садикович, 1901 года рождения. 669
стрелковый полк, 212 стрелковая дивизия. Красноармеец,
стрелок. Пропал без вести 26 октября 1943 года.

131. Бикметов Гатаулла Гималетдинович, 1916 года рож-



 
 
 

дения. Красноармеец. Пропал без вести в феврале 1942 года.
132. Бикметов Динислам Хаматнурович, 1919 года рож-

дения. Красноармеец. Пропал без вести в октябре 1942 года.
133. Бикметов Загидулла Шагиевич, 1914 года рождения.

717 стрелковый полк, 170 стрелковая дивизия. Красноарме-
ец. Погиб 22 июня 1941 года.

134. Бикметов Закир Саитгареевич, 1901 года рождения.
1200 стрелковый полк. Сержант. Погиб в феврале 1942 года.

135. Бикметов Закир Тагирович, 1918 года рождения.
321 стрелковый полк, 15 стрелковая дивизия. Красноарме-
ец, стрелок. Пропал без вести 28 июня 1942 года.

136. Бикметов Зариф Шарифович, 1920 года рождения.
Рядовой. Пропал без вести в декабре 1943 года.

137. Бикметов Зиганур Хазиевич, 1912 года рождения.
26 гвардейская стрелковая дивизия. Красноармеец, стрелок.
Умер от ран 1 января 1943 года. Похоронен в деревне Гре-
бенкино Сычевского района Смоленской области.

138. Бикметов Латифулла Абдуллович, 1907 года рожде-
ния. Красноармеец. Пропал без вести в феврале 1942 года.

139. Бикметов Лутфрахман Салимгареевич, 1923 года
рождения. Рядовой. Пропал без вести в ноябре 1943 года.

140. Бикметов Мазгар. Лейтенант. Пропал без вести в но-
ябре 1943 года.

141. Бикметов Мансур Шарипович, 1921 года рождения.
Красноармеец, стрелок. Пропал без вести в январе 1942 го-
да.



 
 
 

142. Бикметов Мингазетдин Исламетдинович, 1901 года
рождения. Красноармеец, стрелок. Пропал без вести в нояб-
ре 1942 года.

143. Бикметов Минниахмет Гималетдинович, 1906 года
рождения. Красноармеец. Пропал без вести в ноябре 1942
года.

144. Бикметов Минниахмет Миннигалеевич, 1900 года
рождения. Красноармеец. Погиб 7 июля 1943 года. Похоро-
нен в деревне Дмитриевка Ракитянского района Курской об-
ласти.

145. Бикметов Миннибай Нурмухаметович, 1903 года
рождения. Красноармеец, стрелок. Пропал без вести в нояб-
ре 1943 года.

146. Бикметов Миннулла Нуриахметович, 1908 года рож-
дения. Красноармеец. Пропал без вести в октябре 1942 года.

147. Бикметов Миргаяз Миргамович, 1910 года рожде-
ния. Красноармеец. Пропал без вести в ноябре 1943 года.

148. Бикметов Мударис Сулейманович, 1922 года рожде-
ния. 907 стрелковый полк, 244 стрелковая дивизия. Лейте-
нант, командир взвода. Погиб 8 сентября 1942 года. Похо-
ронен в Сталинграде.

149. Бикметов Муса Галиакберович, 1903 года рождения.
1049 стрелковый полк, 300 стрелковая дивизия. Красноар-
меец, стрелок. Пропал без вести в ноябре 1942 года.

150. Бикметов Мухамет Усманович, 1922 года рождения.
94 стрелковый полк. Рядовой. Пропал без вести в декабре



 
 
 

1941 года.
151. Бикметов Мухамет, 1910 года рождения. 146 ОСБр.

Красноармеец, стрелок. Погиб 23 августа 1942 года. Похо-
ронен в деревне Муры Лычковского района Ленинградской
области.

152. Бикметов Назметдин Низаметдинович, 1902 года
рождения. Красноармеец. Пропал без вести в ноябре 1942
года.

153. Бикметов Нигматьян Гарифович, 1910 года рожде-
ния. Красноармеец. Пропал без вести в апреле 1942 года.

154. Бикметов Нурислам Миннисламович, 1906 года рож-
дения. Красноармеец. Пропал без вести в мае 1942 года.

155. Бикметов Нурислам Фахреевич. 1918 года рождения.
49 КП. Старший сержант. Погиб 27 марта 1945 года. Похо-
ронен в городе Микулов Чехословакии.

156. Бикметов Раис Гильмутдинович, 1924 года рожде-
ния. 6  стрелковый полк, 1 стрелковая дивизия. Красноар-
меец, минометчик. Погиб 19 августа 1943 года. Похоронен
в деревне Деревково Старорусского района Ленинградской
области.

157. Бикметов Рашит Гарифович, 1923 года рождения.
Рядовой. Пропал без вести в октябре 1943 года.

158. Бикметов Сабир Мухаметшарифович, 1911 года
рождения. 27 стрелковый полк. Красноармеец. Пропал без
вести в феврале 1942 года.

159. Бикметов Сабир Хазиевич, 1902 года рождения. 798



 
 
 

стрелковый полк, 227 стрелковая дивизия. Красноармеец,
стрелок. Погиб 18 февраля 1942 года. Похоронен в селе Ма-
линова Беленихинского района Курской области.

160. Бикметов Сабир Шакурович, 1901 года рождения.
Красноармеец. Пропал без вести в декабре 1942 года.

161. Бикметов Сабирьян Миргалеевич, 1906 года рожде-
ния. Красноармеец. Пропал без вести в мае 1943 года.

162. Бикметов Сабит Галибатырович, 1908 года рожде-
ния. Красноармеец. Пропал без вести в ноябре 1941 года.

163. Бикметов Саитгали, 1910 года рождения. 84 стрел-
ковый полк. Красноармеец. Погиб 3 октября 1942 года.

164. Бикметов Саитгарей Гареевич, 1894 года рождения.
311 военный склад. Красноармеец. Умер от ран 8 июня 1944
года. Похоронен в Курске.

165. Бикметов Салимьян Турьянович, 1903 года рожде-
ния. Красноармеец. Пропал без вести в декабре 1942      года.

166. Бикметов Самирхан Амирьянович, 1901 года рожде-
ния. Красноармеец. Пропал без вести в сентябре 1941 года.

167. Бикметов Самирхан Ахмалетдинович, 1908 года
рождения. Рядовой. Пропал без вести в январе 1944 года.

168. Бикметов Сафар Нуриахметович, 1910 года рожде-
ния. Красноармеец, стрелок. Пропал без вести в марте 1942
года.

169. Бикметов Султангарей Давлетгареевич, 1923 года
рождения. 1266 стрелковый полк, 372 стрелковая дивизия.
Ефрейтор, автоматчик. Погиб 18 января 1944 года. Похо-



 
 
 

ронен в селе Торные Марины Новгородского района Ленин-
градской области.

170. Бикметов Фарит Миннигалиевич, 1918 года рожде-
ния. Рядовой, пропал без вести в мае 1943 года.

171. Бикметов Фасхутдин Назмутдинович, 1924 года рож-
дения. 1046 стрелковый полк, 289 стрелковая дивизия.
Красноармеец, номер расчета. Погиб 11 мая 1943 года. По-
хоронен на станции Масельской Карелии.

172. Бикметов Фасхутдин Хисаметдинович, 1914 года
рождения. Красноармеец. Пропал без вести в сентябре 1942
года.

173. Бикметов Фатхи Хисамович. 789 АП. Старшина. По-
гиб 18 сентября 1944 года. Похоронен в деревне Юргени Це-
сисского района Латвии.

174. Бикметов Фатхлислам, 1912 года рождения. 149
гвардейский стрелковый полк. Гвардии красноармеец, стре-
лок. Погиб 16 января 1943 года. Похоронен в деревне Весе-
лый Гай Ростовской области.

175. Бикметов Хазигали Хазимухаметович, 1920 года
рождения. 57 стрелковый полк, 20 гвардейская стрелковая
марта 1944 года. Похоронен в селе Михайловка Апостолов-
ского района Днепропетровской области Украины.

176. Бикметов Хайрислам Гималетдинович, 1907 года
рождения. 1245 стрелковый полк. Младший сержант. Про-
пал без вести в августе 1942 года.

177. Бикметов Хайрислам Сахабутдинович, 1898 года



 
 
 

рождения. Красноармеец. Пропал без вести в апреле 1942
года.

178. Бикметов Хаматдин Заретдинович, 1914 года рожде-
ния. Красноармеец. Пропал без вести в октябре 1942 года.

179. Бикметов Хасан Валиахметович, 1922 года рожде-
ния. Гвардии сержант. Погиб 3 февраля 1945 года. Похоро-
нен в городе Шталлупенен в Восточной Пруссии.

180. Бикметов Хасан Хаматрахимович, 1906 года рожде-
ния. Красноармеец. Погиб 21 декабря 1942 года. Похоронен
в городе Славута Хмельницкой области Украины.

181. Бикметов Хасан Ялалетдинович, 1907 года рожде-
ния. 1004 стрелковый полк, 205 стрелковая дивизия. Рядо-
вой. Погиб 22 июля 1944 года. Похоронен на границе с Ру-
мынией.

182. Бикметов Хуббулислам Шайхлисламович, 1925 года
рождения. 26 гвардейская стрелковая дивизия. Красноарме-
ец, стрелок. Погиб 30 декабря 1944 года. Похоронен на во-
сточной окраине города Веспрем Венгрии.

183. Бикметов Шакир Закирович, 1910 года рождения.
6 ОСБ. Красноармеец. Пропал без вести в июле 1942 года.

184. Бикметов Шамсетдин Исламетдинович, 1907 года
рождения. 1065 стрелковый полк, 272 стрелковая дивизия.
Красноармеец. Погиб 16 декабря 1941 года. Похоронен в де-
ревне Копово Оштинского района Вологодской области.

185. Бикметов Шамси Минниахметович, 1916 года рож-
дения. 53 МСБр. Лейтенант, командир взвода. Погиб 27 ок-



 
 
 

тября 1943 года. Похоронен в деревне Даниловка Криворож-
ского района Днепропетровской области.

186. Бикметов Шарифьян Хабибутдинович, 1910 года
рождения. Рядовой. Пропал без вести в мае 1943 года.

187. Бикметов Ягафар Мухаметгареевич, 1922 года рож-
дения. 2 ОТБр. Старший сержант. Погиб 16 марта 1945 года.
Похоронен в городе Бранденбург Восточной Пруссии.

188. Бикметов Якуп Гарифуллович, 1924 года рождения.
Рядовой. Пропал без вести в марте 1944 года.

189. Булатов Биктимир Самигуллович. Сержант. Пропал
без вести в апреле 1945 года.

190. Валитов Гиндулла Гайзуллович, 1918 года рождения.
116 стрелковая бригада. Красноармеец, пограничник. Про-
пал без вести в 1942 году.

191. Валитов Наби Миннигалимович, 1910 года рожде-
ния. Красноармеец, стрелок. Пропал без вести в марте 1942
года.

192. Валитов Набиулла Гайфуллинович, 1903 года рож-
дения. 207 кавалерийский полк. Красноармеец, кавалерист.
Пропал без вести в марте 1942 года.

193. Валитов Ягафар Миннигалимович, 1917 года рожде-
ния. Сержант. Погиб 2 июля 1942 года.

194. Газизов Хадый Мухлисович. Старший сержант, ко-
мандир отделения роты противотанковых ружей. Погиб 3 ок-
тября 1942 года. Похоронен в селе Векшино Зубцовского
района Калининской области.



 
 
 

195. Галиев Мутагар, 1922 года рождения. Красноармеец,
стрелок. Пропал без вести в апреле 1945 года.

196. Жданов Амирхан Садриевич, 1922 года рождения.
Рядовой, пропал без вести в марте 1943 года.

197. Жданов Амирхан Харисович, 1912 года рождения.
Красноармеец. Пропал без вести в феврале 1942 года.

198. Жданов Асхат Хаерварович, 1921 года рождения. 53
ОСБ. Красноармеец, сапер. Погиб 3 октября 1943 года. По-
хоронен в деревне Лезно Ленинградской области.

199. Жданов Ахат Лутфуллович, 1924 года рождения.
Сержант. Погиб.

200. Жданов Ахметша Галлямшиевич, 1910 года рожде-
ния. Красноармеец. Погиб 10 августа 1943 года. Похоронен
в деревне Дворище Бельского района Смоленской области.

201. Жданов Гатаулла Маннурович, 1910 года рождения.
956 стрелковый полк, 299 стрелковая дивизия. Красноарме-
ец, стрелок. Погиб 12 августа 1943 года. Похоронен в де-
ревне Болибоки Дергачевского района Харьковской области
Украины.

202. Жданов Ислам Хасанович, 1922 года рождения. 74
ОМинБ. Красноармеец. Пропал без вести в феврале 1942 го-
да.

203. Жданов Сагитьян Хаматлатипович, 1907 года рожде-
ния. Красноармеец. Пропал без вести в январе 1943 года.

204. Жданов Сахипгарей Салимович, 1915 года рожде-
ния. 243 стрелковый полк. Красноармеец. Пропал без вести



 
 
 

в апреле 1942 года.
205. Жданов Хабибрахман Сулейманович, 1907 года рож-

дения. 12 МСБр. Красноармеец, стрелок. Пропал без вести
в декабре 1944 года.

206. Жданов Хасан Шайбекович, 1918 года рождения.
Лейтенант. Погиб в 1944 году.

207. Жданов Ягафар Шайбекович, 1908 года рождения.
Погиб в 1943 году под Харьковом.

208. Зайнетдинов Камил Фазылович, 1924 года рождения.
Младший лейтенант. Пропал без вести в июле 1942 года.

209. Зубайдуллин Вализян Мустафиевич, 1915 года рож-
дения. Пропал без вести в 1945 году.

210. Ишмаков Султан Абдулвалеевич, 1907 года рожде-
ния. Красноармеец. Пропал без вести в августе 1941 года.

211. Ишмаков Абдулла Бариахметович, 1914 года рожде-
ния. 717 стрелковый полк, 170 стрелковая дивизия. Красно-
армеец. Погиб 22 июня 1941 года.

212. Ишмаков Абубакир Закирович, 1909 года рождения.
Сержант, командир отделения. Пропал без вести в марте
1942 года.

213. Ишмаков Асхат Закирович, 1925 года рождения. 100
стрелковый полк. Младший сержант, стрелок. Умер от ран 5
января 1944 года. Похоронен в городе Константиновка До-
нецкой области.

214. Ишмаков Бадретдин Гайзетдинович, 1909 года рож-
дения. Сержант. Пропал без вести в марте 1945 года.



 
 
 

215. Ишмаков Галинур Мингазитович. 111 ТБр. Млад-
ший сержант. Погиб 1 июля 1944 года. Похоронен в деревне
Блыщеводы Львовской области Украины.

216. Ишмаков Тариф Шарифович, 1912 года рождения.
42 ОСБ. Рядовой. Умер от ран 29 января 1945 года. Похоро-
нен в деревне Родаево Познанского воеводства Польши.

217. Ишмаков Гильметдин Гилязович, 1907 года рожде-
ния. Красноармеец. Погиб 10 июля 1942 года. Похоронен в
деревне Воскресенское Ржевского района Калининской об-
ласти.

218. Ишмаков Гималетдин Фаттахович, 1907 года рожде-
ния. 136 ОСБ. Красноармеец, стрелок. Погиб 1 июля 1942
года. Похоронен в деревне Воскресенское Ржевского района
Калининской области.

219. Ишмаков Ибрагим Ибатович, 1923 года рождения.
Красноармеец, стрелок. Умер от ран 19 августа 1944 года.
Похоронен в деревне Лиэстеви Мадонского района Латвии.

220. Ишмаков Курбан Абдулгалимович, 1905 года рожде-
ния. Красноармеец. Пропал без вести в сентябре 1942 года.

221. Ишмаков Кутлиахмет Нурмухаметович, 1907 года
рождения. Красноармеец. Пропал без вести в декабре 1942
года.

222. Ишмаков Латифулла Гарифуллович, 1912 года рож-
дения. 16 гвардейский стрелковый полк, 1 гвардейская
стрелковая дивизия. Красноармеец, стрелок. Погиб 6 января
1942 года. Похоронен в деревне Сенная Орловской области.



 
 
 

223. Ишмаков Миниахмет Минигалимович, 1900 года
рождения. 461 стрелковый полк, 142 стрелковая дивизия.
Красноармеец, стрелок. Пропал без вести в июле 1944 года.

224. Ишмаков Минигарей Хабибуллович, 1921 года рож-
дения. 262 ЛАП, 2 АД. Ефрейтор, топограф. Погиб 16 фев-
раля 1944 года. Похоронен в деревне Мшага Шимского рай-
она Ленинградской области.

225. Ишмаков Миннивали Абдрахманович, 1909 года
рождения. Северный флот. Красноармеец, стрелок. Погиб 5
мая 1942 года. Похоронен в поселке Западная Лица Мур-
манской области.

226. Ишмаков Мухаметдин Зиятдинович, 1914 года рож-
дения. Красноармеец. Пропал без вести в декабре 1941 года.

227. Ишмаков Нургали Галяутдинович, 1915 года. 235
АЗСП. Пропал без вести 30 августа 1944 года.

228. Ишмаков Нуретдин Заитдинович, 1914 года рожде-
ния. Старшина. Пропал без вести в феврале 1944 года.

229. Ишмаков Нурислам Тухватович, 1915 года рожде-
ния. 995 стрелковый полк, 263 стрелковая дивизия. Рядовой,
стрелок. Погиб 12 октября 1944 года. Похоронен в селе Бла-
узден в Восточной Пруссии.

230. Ишмаков Нурулла Нагимуллович, 1904 года рожде-
ния. 185 стрелковая дивизия. Красноармеец, стрелок. Погиб
24 августа 1942 года. Похоронен в деревне Комары Молодо-
тудского района Калининской области.

231. Ишмаков Равиль Тагирович, 1923 года рождения.



 
 
 

935 стрелковый полк, 306 стрелковая дивизия. Сержант, ко-
мандир отделения. Погиб 3 октября 1943 года. Похоронен в
деревне Абросинки Понизовского района Смоленской обла-
сти.

232. Ишмаков Фаррахетдин Низаметдинович, 1917 года
рождения. Красноармеец. Пропал без вести в декабре 1942
года.

233. Ишмаков Фахлат Хазиевич, 1917 года рождения.
Краснофлотец. Пропал без вести в мае 1942 года.

234. Ишмаков Федор Хайбрахманович, 1912 года рожде-
ния. 417 стрелковый полк. Старшина. Умер от ран 17 декаб-
ря 1943 года. Похоронен в деревне Туричино Невельского
района Калининской области.

235. Ишмаков Хайдар Гарифуллович, 1909 года рожде-
ния. Красноармеец. Пропал без вести в июне 1943 года.

236. Ишмаков Хайдар Минигалимович, 1909 года рожде-
ния. 717 стрелковый полк, 170 стрелковая дивизия. Красно-
армеец. Погиб 22 июня 1941 года.

237. Ишмаков Халяф Назметдинович, 1889 года рожде-
ния. Красноармеец, телефонист. Пропал без вести в февра-
ле 1944 года.

238. Ишмаков Хаматдин Заретдинович, 1914 года рожде-
ния. 717 стрелковый полк, 170 стрелковая дивизия. Красно-
армеец. Погиб 22 июня 1941 года.

239. Ишмаков Хамит Биктагирович, 1900 года рождения.
317 артиллерийский полк. Красноармеец. Погиб 18 сентября



 
 
 

1942 года. Похоронен в деревне Старопаново Уторгошского
района Ленинградской области.

240. Ишмаков Шакир Имаметдинович, 1903 года рожде-
ния. Красноармеец. Пропал без вести в октябре 1941 года.

241. Ишмаков Яманзия Мингалеевич. 481 стрелковый
полк. Красноармеец. Пропал без вести в июле 1944 года.

242. Канбеков Гайса Ибатуллович, 1925 года рождения.
Красноармеец. Пропал без вести в августе 1942 года.

243. Канбеков Гарей Минигареевич, 1917 года рождения.
717 стрелковый полк, 170 стрелковая дивизия. Красноарме-
ец. Погиб 22 июня 1941 года.

244. Канбеков Гатиятулла Ибатуллович, 1912 года рожде-
ния. Красноармеец. Пропал без вести в июне 1942 года.

245. Канбеков Губайдулла Сюняевич, 1897 года рожде-
ния. 435 стрелковый полк, 258 стрелковая дивизия. Крас-
ноармеец. Погиб 1 августа 1943 года. Похоронен в деревне
Степи Латвии.

246. Канбеков Дильмухамет Нуриахметович, 1919 года
рождения. Красноармеец. Пропал без вести в августе 1942
года.

247. Канбеков Динислам Абдуллаевич, 1916 года рожде-
ния. 1 ОСБ. Красноармеец. Погиб 17 декабря 1941 года. По-
хоронен в деревне Карбусель Мгинского района Ленинград-
ской области.

248. Канбеков Мансур Кабирович. Красноармеец. Погиб
14 марта 1942 года. Похоронен на станции Погостье Ленин-



 
 
 

градской области.
249. Канбеков Мансур Хафизович, 1899 года рождения.

1151 стрелковый полк, 343 стрелковая дивизия. Красноар-
меец, стрелок. Пропал без вести в июне 1942 года.

250. Канбеков Минигали Арсланович, 1902 года рожде-
ния. 1064 стрелковый полк, 281 стрелковая дивизия. Стар-
ший сержант, командир расчета. Умер от ран 17 февраля
1945 года. Похоронен в городе Млава Познанского воевод-
ства Польши.

251. Канбеков Миннигарей Зиянгареевич, 1917 года рож-
дения. Красноармеец. Пропал без вести в декабре 1941 года.

252. Канбеков Мударис Басирович. Красноармеец. Погиб
29 сентября 1943 года. Похоронен в селе Луковице Ржищев-
ского района Киевской области Украины.

253. Канбеков Мударис Гайнетдинович, 1923 года рожде-
ния. Красноармеец. Пропал без вести в октябре 1942 года.

254. Канбеков Мударис Саитгалеевич, 1924 года рожде-
ния. Рядовой. Погиб 29 сентября 1943 года. Похоронен в се-
ле Луковице Ржищевского района Киевской области Украи-
ны.

255. Канбеков Мухамет Нуриахметович, 1923 года рож-
дения. Красноармеец. Пропал без вести в августе 1941 года.

256. Канбеков Нургали Мирзагалеевич, 1909 года рожде-
ния. 33 ОСБ. Красноармеец, стрелок. Погиб 16 марта 1943
года. Похоронен в деревне Краснодубье Залучского района
Ленинградской области.



 
 
 

257. Канбеков Нурулла Хайруллович, 1907 года рожде-
ния. 18 КП, 6 КД. Красноармеец. Пропал без вести в июне
1942 года.

258. Канбеков Саитгали Курбангалеевич, 1902 года рож-
дения. 916 стрелковый полк, 3 ОСБ. Рядовой. Пропал без
вести в октябре 1943 года.

259. Канбеков Фасхетдин Кутдусович, 1908 года рожде-
ния. 28 гвардейский КП. Красноармеец, стрелок. Умер от
ран 18 февраля 1943 года. Похоронен в деревне Кухтачево
Николаевского района Ростовской области.

260. Канбеков Хабибулла Сибагатуллович, 1889 года рож-
дения. Рядовой. Погиб в декабре 1944 года.

261. Канбеков Хазимухамет Хазигалеевич, 1921 года рож-
дения. Красноармеец. Пропал без вести в ноябре 1942 года.

262. Канбеков Хазинур Хазигалеевич, 1924 года рожде-
ния. Рядовой. Пропал без вести в декабре 1943 года.

263. Канбеков Хазихайдар Хазиахметович, 1909 года
рождения. Балтийский флот. Матрос. Пропал без вести в де-
кабре 1941 года.

264. Канбеков Хуснулла Шарифуллович, 1912 года рож-
дения. Красноармеец. Пропал без вести в апреле 1942 года.

265. Канбеков Шакир Закирович, 1906 года рождения.
Красноармеец, стрелок. Пропал без вести в феврале 1942 го-
да.

266. Канзафаров Шамсун Шамсетдинович, 1921 года
рождения. 34 МСБр. Красноармеец, стрелок. Погиб 22 июня



 
 
 

1942 года. Похоронен в селе Новоивановка Шевченковского
района Харьковской области.

267. Каримов Мидхат Минигалеевич, 1917 года рожде-
ния. Капитан. Погиб 15 октября 1943 года. Похоронен в де-
ревне Баево Дубровенского района Витебской области Бело-
руссии.

268. Курбангалеев Миннибай Ярмухаметович, 1905 года
рождения. 10 стрелковый полк. Лейтенант, командир взвода.
Умер от ран 28 апреля 1945 года. Похоронен в городе Брно
в Чехословакии.

269. Магадиев Абдрахман, 1905 года рождения. Рядовой.
Погиб 28 ноября 1943 года. Похоронен в селе Садов Коро-
стышевского района Житомирской области Украины.

270. Муслимов Ахметдин Низаметдинович, 1901 года
рождения. Пропал без вести в ноябре 1942 года.

271. Муслимов Мазит 1абдрауфович, 1911 года рожде-
ния. Рядовой. Погиб 11 марта 1944 года. Похоронен в дерев-
не Мурашино Псковского района Ленинградской области.

272. Мустаев Анвар Габбасович, 1925 года рождения.
5  гвардейский воздушно-десантный стрелковый полк, 10
гвардейская воздушно-десантная дивизия. Рядовой, артил-
лерист. Погиб 31 января 1944 года. Похоронен в деревне Ка-
линсколье Криворожского района Днепропетровской обла-
сти Украины.

273. Мустаев Абдулла Аглиуллович, 1905 года рождения.
92 стрелковый полк. Красноармеец, стрелок. Погиб 5 июня



 
 
 

1943 года. Похоронен в городе Галиче Ярославской области.
274. Мустаев Абдулла Асхатович, 1911 года рождения.

236 стрелковый полк. Красноармеец, стрелок. Умер от ран
22 мая 1944 года. Похоронен в поселке Рожище Луцкого
района Волынской области Украины.

275. Мустаев Абдулла Гилязетдинович, 1911 года рожде-
ния. 324 ОБС. Красноармеец, линейный надсмотрщик. По-
гиб 27 апреля 1944 года.

276. Мустаев Амин Усманович, 1904 года рождения.
Красноармеец. Пропал без вести в августе 1942 года.

277. Мустаев Аслям Шарифуллович, 1917 года рождения.
661 стрелковый полк, 206 стрелковая дивизия. Красноарме-
ец, телефонист. Пропал без вести в феврале 1942 года.

278. Мустаев Бадгетдин Фазлетдинович, 1925 года рож-
дения. Сержант. Пропал без вести в марте 1944 года.

279. Мустаев Бари Халяфович, 1900 года рождения.
Красноармеец. Пропал без вести в феврале 1942 года.

280. Мустаев Бикмухамет Садыкович, 1907 года рожде-
ния. Пропал без вести в августе 1942 года.

281. Мустаев Вагиз Шарипович, 1919 года рождения. 242
истребительный противотанковый артиллерийский полк,
371 стрелковая дивизия. Младший сержант, замковый. По-
гиб 22 марта 1943 года. Похоронен в деревне Князеве
Издешковского района Смоленской области.

282. Мустаев Валиулла Шаймухаметович, 1904 года рож-
дения. Красноармеец. Пропал без вести в июле 1942 года.



 
 
 

283. Мустаев Габдулахат Минсаитович, 1921 года рожде-
ния. 12 гвардейский стрелковый полк, 5 гвардейская стрел-
ковая дивизия. Рядовой, стрелок. Погиб 23 декабря 1943
года. Похоронен в деревне Веремеево Городокского района
Витебской области Белоруссии.

284. Мустаев Газимьян Шарифьянович, 1914 года рожде-
ния. Пропал без вести в сентябре 1942 года.

285. Мустаев 1алимьян Ахметгалеевич, 1921 года рожде-
ния. Пропал без вести в августе 1942 года.

286. Мустаев Галляметдин Камалетдинович, 1923 года
рождения. 1235 стрелковый полк. Младший сержант, коман-
дир отделения. Погиб 24 марта 1944 года. Похоронен в де-
ревне Кайноры Бельского района Молдовы.

287. Мустаев Гандалип Саитгареевич, 1917 года рож-
дения. 156 гвардейский стрелковый полк, 51 гвардейская
стрелковая дивизия. Гвардии младший лейтенант, командир
взвода. Погиб 7 января 1944 года. Похоронен в деревне Ба-
бино Невельского района Калининской области.

288. Мустаев Гарафутдин Мингазетдинович, 1916 года
рождения. Красноармеец. Пропал без вести в августе 1941
года.

289. Мустаев Тариф Валиянович, 1904 года рождения.
Красноармеец. Пропал без вести в августе 1942 года.

290. Мустаев Тариф Шарифович, 1911 года рождения.
717 стрелковый полк, 170 стрелковая дивизия. Красноарме-
ец. Погиб 22 июня 1941 года.



 
 
 

291. Мустаев Гарифулла Абдуллович, 1898 года рожде-
ния. 468 стрелковый полк, 111 стрелковая дивизия. Рядовой,
стрелок. Погиб 10 сентября 1942 года. Похоронен в деревне
Осман Ржевского района Калининской области.

292. Мустаев Гатаулла Гималетдинович, 1916 года рожде-
ния. Красноармеец, пропал без вести в июле 1943 года.

293. Мустаев Гилязетдин Камалетдинович, 1908 года
рождения. 21 гвардейский воздушно-десантный стрелковый
полк, 7 гвардейская воздушно-десантная дивизия. Красно-
армеец. Умер от ран 29 ноября 1943 года. Похоронен в де-
ревне Геронимовка Черкасского района Киевской области
Украины.

294. Мустаев Гималетдин Камалетдинович, 1914 года
рождения. 1 отдельный стрелковый батальон. Красноармеец,
стрелок. Погиб 18 декабря 1941 года. Похоронен в деревне
Карбусель Мгинского района Ленинградской области.

295. Мустаев Дардиман, 1917 года рождения. ПО мо-
тострелковый полк, 42 стрелковая дивизия. Красноармеец,
стрелок. Погиб 5 ноября 1941 года. Похоронен в деревне До-
рохове Верейского района Московской области.

296. Мустаев Закир Нуриевич, 1901 года рождения. Крас-
ноармеец. Пропал без вести в марте 1942 года.

297. Мустаев Зиятдин Миргалеевич, 1899 года рождения.
15 ШИСБр. Сержант, командир отделения. Погиб 23 ноября
1944 года. Похоронен в селе Остров в Чехословакии.

298. Мустаев Лутфрахман Усманович, 1897 года рожде-



 
 
 

ния. Красноармеец. Пропал без вести в ноябре 1942 года.
299. Мустаев Мидхат Миниахметович, 1924 года рожде-

ния. Сержант, командир отделения. Пропал без вести в мар-
те 1944 года.

300. Мустаев Минигариф Хазиевич, 1901 года рождения.
Красноармеец, стрелок. Пропал без вести в июле 1943 года.

301. Мустаев Минихан Нуриахметович, 1920 года рожде-
ния. 776 стрелковый полк, 214 стрелковая дивизия. Ефрей-
тор, связист. Погиб 29 апреля 1944 года. Похоронен в селе
Ясиновое Любашевского района Одесской области.

302. Мустаев Миннияр Гилязетдинович, 1911 года рож-
дения. Красноармеец. Пропал без вести в январе 1942 года.

303. Мустаев Мирзахан Вильданович, 1912 года рожде-
ния. Красноармеец. Пропал без вести в октябре 1941 года.

304. Мустаев Мирзахан Мансурович. Ефрейтор, стрелок.
Погиб 19 августа 1944 года. Похоронен в Паневежском рай-
оне Литвы.

305. Мустаев Мирсаит Гарифович. Рядовой. Умер от ран
17 июля 1944 года.

306. Мустаев Мударис Шарифович, 1924 года рождения.
45 ЗСП. Красноармеец. Погиб 20 января 1943 года. Похоро-
нен на станции Колтубанка Оренбургской области.

307. Мустаев Муллагали Арсланович, 1925 года рожде-
ния. 120 ОСБ. Младший сержант, заместитель командира
отделения. Погиб 7 июля 1944 года. Похоронен в деревне
Мочулица Минского района Минской области Белоруссии.



 
 
 

308. Мустаев Сахи Халимович, 1914 года рождения. 43
гвардейский стрелковый полк, 15 гвардейская стрелковая
дивизия. Красноармеец. Погиб 12 июня 1942 года. Похоро-
нен в селе Бакшеевка Волчанского района Харьковской об-
ласти Украины.

309. Мустаев Султан Арсланович, 1916 года рождения. 52
гвардейский стрелковый полк. Красноармеец, стрелок. Про-
пал без вести в декабре 1942 года у деревни Романовка Бель-
ского района Смоленской области.

310. Мустаев Тагир Садыкович, 1900 года рождения.
Красноармеец. Пропал без вести в июле 1941 года.

311. Мустаев Талип Валиянович, 1910 года рождения.
Красноармеец. Пропал без вести в ноябре 1941 года.

312. Мустаев Фазлый Шаймухаметович, 1918 года рожде-
ния. Красноармеец. Пропал без вести в августе 1942 года.

313. Мустаев Файзрахман Усманович, 1891 года рожде-
ния. Красноармеец. Пропал без вести в декабре 1943 года.

314. Мустаев Хаерварис Габидуллович, 1921 года рожде-
ния. Красноармеец, стрелок. Пропал без вести в 1943 году.

315. Мустаев Хазигали Хазивалеевич, 1917 года рожде-
ния. 1127 стрелковый полк, 337 стрелковая дивизия. Стар-
ший лейтенант. Умер от ран 28 октября 1944 года. Похоро-
нен в городе Дебрецен в Венгрии.

316. Мустаев Хайретдин Имаметдинович, 1908 года рож-
дения. Красноармеец. Пропал без вести в феврале 1943 года.

317. Мустаев Хайрулла Ахметсафиевич, 1904 года рожде-



 
 
 

ния. 924 АП. Красноармеец. Умер от ран в октябре 1943 го-
да. Похоронен в деревне Парули Краснинского района Смо-
ленской области.

318. Мустаев Хакимьян Шарифьянович, 1915 года рожде-
ния. 10 ОТБ. Младший лейтенант, командир танка. Погиб.
Похоронен на хуторе Бабуркино Сталинградской области.

319. Мустаев Хаматдин Камалетдинович, 1918 года рож-
дения. 228 ОСБ, 152 стрелковая дивизия. Красноармеец,
шофер. Погиб 12 июля 1941 года. Похоронен в совхозе «Ма-
рево» Смоленской области.

320. Мустаев Харис Нагимович, 1916 года рождения.
Красноармеец. Пропал без вести в июле 1941 года.

321. Мустаев Харис Шарифович, 1908 года рождения.
Красноармеец. Пропал без вести в июле 1943 года.

322. Мустаев Хатмулла, 1912 года рождения. 283 стрелко-
вая дивизия. Красноармеец, минометчик. Погиб 15 февраля
1943 года. Похоронен в селе Ташлыково Чернского района
Тульской области.

323. Мустаев Шакир Абдулнагимович, 1912 года рожде-
ния. 35 АП. Рядовой. Пропал без вести в июле 1944 года.

324. Мустаев Шакир Нуриахметович, 1912 года рожде-
ния. Рядовой. Пропал без вести в марте 1944 года.

325. Мустаев Шакир Садыкович, 1890 года рождения. Ря-
довой. Пропал без вести 11 апреля 1944 года.

326. Мустаев Шакирьян Ахметгалеевич, 1906 года рож-
дения. Красноармеец. Пропал без вести в августе 1942 года.



 
 
 

327.      Мустаев Шарифьян Фаткуллович, 1913 года рож-
дения. 35 гвардейский кавалерийский полк. Красноармеец,
сабельник. Погиб 30 января 1943 года. Похоронен в деревне
Большие Автюки Гомельской области Белоруссии.

328. Резяпов Салимьян Амирьянович, 1924 года рожде-
ния. 146 стрелковая дивизия. Красноармеец, стрелок. Про-
пал без вести в ноябре 1943 года.

329. Резяпов Фарит Хабибуллович, 1923 года рождения.
10 МСБ. Красноармеец, стрелок. Погиб 25 августа 1942 года.
Похоронен в деревне Колосове Смоленской области.

330. Резяпов Хаким Турьянович, 1901 года рождения. 133
стрелковый полк. Красноармеец, стрелок. Умер от ран 31 ян-
варя 1945 года. Похоронен в городе Краков в Польше.

331. Резяпов Хаматгали, 1912 года рождения. 45 гвардей-
ский стрелковый полк, 17 гвардейская стрелковая дивизия.
Красноармеец, стрелок. Погиб 2 декабря 1942 года. Похоро-
нен на хуторе Домехи Бельского района Смоленской обла-
сти.

332. Садыков Кашфулла Махмутович, 1917 года рожде-
ния. Красноармеец. Пропал без вести в марте 1942 года.

333. Садыков Фатхлислам Гайнисламович, 1916 года рож-
дения. Красноармеец. Пропал без вести в мае 1942 года.

334. Саитгафаров Самигулла Хайруллович. Матрос. Про-
пал без вести в мае 1942 года.

335. Саитов Мидхат Хаирварович, 1923 года рождения.
683 артиллерийский полк, 214 стрелковая дивизия. Млад-



 
 
 

ший сержант. Пропал без вести в августе 1941 года.
336. Сафаров Лутфрахман Альтафович, 1911 года рожде-

ния. Красноармеец. Пропал без вести в январе 1942 года.
337. Сафаров Мутагар Абдуллович, 1908 года рождения.

Красноармеец. Пропал без вести в феврале 1943 года.
338. Сафаров Мухаметьян Фазлиахметович, 1917 года

рождения. Красноармеец. Пропал без вести в декабре 1941
года.

339. Сафаров Сагидулла Хабибуллович, 1908 года рожде-
ния. 1 отдельный стрелковый батальон. Красноармеец, стре-
лок. Пропал без вести в декабре 1941 года.

340. Сафаров Хаммат Фазлиахметович, 1909 года рожде-
ния. Красноармеец. Пропал без вести в декабре 1941 года.

341. Сафаров Шариф Хасанович, 1909 года рождения.
646 артиллерийский полк. Сержант, командир отделения.
Погиб 1 июля 1942 года. Похоронен в деревне Хорино Ржев-
ского района Калининской области.

342. Сулейманов Губайдулла Абдуллович, 1902 года рож-
дения. 1200 стрелковый полк. Сержант, командир взвода.
Пропал без вести в феврале 1943 года.

343. Сулейманов Лукман Миргаляутдинович, 1915 года
рождения. Красноармеец. Пропал без вести в октябре 1942
года.

344. Сулейманов Мидхат Минигалимович, 1925 года рож-
дения. 211 стрелковый полк. Младший сержант. Умер от ран
13 января 1944 года. Похоронен в деревне Красносело Чуд-



 
 
 

новского района Житомирской области Украины.
345. Сулейманов Хамза Абдулбаянович, 1914 года рож-

дения. 717 стрелковый полк, 170 стрелковая дивизия. Крас-
ноармеец. Погиб 22 июня 1941 года.

346. Сулейманов Хурматулла Сулейманович, 1917 года
рождения. Красноармеец. Пропал без вести.

347. Сулейманов Ягафар, 1907 года рождения. 26 стрел-
ковый полк, 18 гвардейская танковая дивизия. Красноарме-
ец. Погиб 3 сентября 1942 года. Похоронен в деревне Се-
машко Ржевского района Калининской области.

348. Файзов Мукатдас Габбасович, 1905 года рождения.
Красноармеец, стрелок. Пропал без вести в феврале 1942 го-
да.

349. Файзов Нургали Арсланович, 1906 года рождения.
275 стрелковый полк, 117 стрелковая дивизия. Красноарме-
ец, стрелок. Пропал без вести в декабре 1941 года.

350. Филиппов Иван Кириллович, 1925 года рождения.
4 ВДСП. Рядовой, стрелок. Пропал без вести в феврале 1944
года.

351. Хабибуллин Мухарям Насибуллович, 1913 года рож-
дения. 252 гвардейский стрелковый полк, 83 гвардейская
стрелковая дивизия. Рядовой, стрелок. Погиб 1 марта 1944
года. Похоронен в городе Старица Калининской области.

352. Хадиев Харис Хадиевич. Красноармеец, стрелок.
Пропал без вести в ноябре 1942 года.



 
 
 

 
Они вернулись с победой

 
(Бузовьязы, Бузовьязыбаш, Булякай)

1.  Абдеев Абдулахат Хамадинурович, 1925 года рожде-
ния. Сержант. Уволен в 1944 году.

2.      Абдеев Абдулла Лукманович. Рядовой. Демобили-
зован в 1945 году.

3.      Абдеев Абдулла Сахипкаримович, 1898 года рожде-
ния. Рядовой. Уволен в 1943 году.

4.      Абдеев Акрам Миннигарифович, 1923 года рожде-
ния. Рядовой. Демобилизован в 1945 году.

5.      Абдеев Амир Султанович, 1923 года рождения. Ря-
довой. Демобилизован в 1945 году.

6.      Абдеев Анвар Салимгалеевич, 1928 года рождения.
Рядовой. Демобилизован в 1946 году.

7.      Абдеев Барый Ахметгарифович, 1914 года рождения.
Рядовой. Демобилизован в 1945 году.

8.      Абдеев Баязит Хайруллович, 1925 года рождения.
Младший сержант. Демобилизован в 1946 году.

9.      Абдеев Гази Султангазиевич, 1924 года рождения.
Младший сержант. Демобилизован в 1949 году.

10. Абдеев Гали Ахметович, 1907 года рождения. Рядо-
вой. Демобилизован в 1945 году.

11. Абдеев Галинур Нурмухаметович, 1906 года рожде-



 
 
 

ния. Лейтенант. Уволен в 1945 году.
12. Абдеев Гандалиф Шайхетдинович, 1904 года рожде-

ния. Старшина. Демобилизован в 1945 году.
13. Абдеев Гирфан Билалович, 1921 года рождения. Стар-

ший лейтенант. Уволен в 1946 году.
14. Абдеев Зайнулла 1айнуллович, 1923 года рождения.

Ефрейтор. Уволен в 1943 году.
15. Абдеев Зайнулла Губайдуллович, 1913 года рождения.

Рядовой. Уволен в 1944 году.
16. Абдеев Заки Миннигарифович, 1926 года рождения.

Сержант. Демобилизован в 1945 году.
17. Абдеев Зиннур Идиятович, 1925 года рождения. Стар-

ший сержант. Демобилизован в 1945 году.
18. Абдеев Ибрагим Султангазиевич, 1918 года рождения.

Лейтенант. Уволен в 1945 году.
19. Абдеев Мазгар Закирович, 1912 года рождения. Рядо-

вой. Демобилизован в 1945 году.
20. Абдеев Мансур Садырович, 1916 года рождения.

Младший сержант. Демобилизован в 1946 году.
21. Абдеев Минислам Шарифович, 1915 года рождения.

Рядовой. Демобилизован в 1945 году.
22. Абдеев Минниахмет Абдулгалиевич, 1915 года рож-

дения. Сержант. Демобилизован в 1947 году.
23. Абдеев Минниахмет Минниахметович, 1902 года рож-

дения. Рядовой. Уволен в 1943 году.
24. Абдеев Миннигази Талипович, 1921 года рождения.



 
 
 

Рядовой. Уволен в 1944 году.
25. Абдеев Миннигариф Минниахметович, 1894 года

рождения. Рядовой. Демобилизован в 1945 году.
26. Абдеев Миннула Кабирович, 1916 года рождения. Ря-

довой. Уволен в 1944 году.
27. Абдеев Мударис Хазивалиевич, 1923 года рождения.

Старшина. Демобилизован в 1947 году.
28. Абдеев Мухамет Ахметгалиевич, 1923 года рождения.

Рядовой. Демобилизован в 1947 году.
29. Абдеев Саитгарей Султангалеевич, 1915 года рожде-

ния. Рядовой. Демобилизован в 1945 году.
30. Абдеев Салим Билалетдинович, 1916 года рождения.
31. Абдеев Самирбек Абдуллович, 1923 года рождения.

Младший сержант. Демобилизован в 1946 году.
32. Абдеев Султангази Ахметфазылович, 1905 года рож-

дения. Рядовой. Демобилизован в 1945 году.
33. Абдеев Тагир Саитгалиевич, 1915 года рождения. Ря-

довой. Демобилизован в 1947 году.
34. Абдеев Тимербай Хайруллович, 1923 года рождения.

Рядовой. Демобилизован в 1947 году.
35. Абдеев Тимербулат Валиахметович, 1919 года рожде-

ния. Полковник. Уволен в 1950 году.
36. Абдеев Файзрахман Нуриахметович, 1911 года рож-

дения. Рядовой. Демобилизован в 1945 году.
37. Абдеев Хазихайдар Гимадисламович, 1918 года рож-

дения. Сержант. Демобилизован в 1946 году.



 
 
 

38. Абдеев Хайрислам Ахмадинурович, 1902 года рожде-
ния. Рядовой. Демобилизован в 1945 году.

39. Абдеев Халил Валиахметович, 1921 года рождения.
Ефрейтор. Демобилизован в 1946 году.

40. Абдеев Хамадинур Ахмадинурович, 1905 года рожде-
ния. Рядовой. Уволен в 1943 году.

41. Абдеев Хаматгали Хадыевич, 1906 года рождения. Ря-
довой. Демобилизован в 1945 году.

42. Абдеев Хуснулла Губайдуллович, 1918 года рождения.
Рядовой. Уволен в 1943 году.

43. Абдеев Шакир Хабибрахманович, 1903 года рожде-
ния. Рядовой. Уволен в 1944 году.

44. Абдеев Юнус Шарифьянович, 1924 года рождения.
Рядовой. Уволен в 1944 году.

45. Абдеев Ягафар Саитгалиевич, 1919 года рождения.
Рядовой. Демобилизован в 1947 году.

46. Абдиев Талип Миннигалиевич, 1911 года рождения.
Старшина. Демобилизован в 1945 году.

47. Абдюков Абдулла Султанович, 1916 года рождения.
Рядовой. Демобилизован в 1945 году.

48. Абдюков Асхат Ахметгареевич, 1922 года рождения.
Рядовой. Демобилизован в 1945 году.

49. Абдюков Ахметшакир Фазлыахметович, 1895 года
рождения. Рядовой. Демобилизован в 1947 году.

50. Абдюков Ахметшариф Шакирович, 1920 года рожде-
ния. Капитан. Уволен в 1945 году.



 
 
 

51. Абдюков Галимзян Султанович, 1912 года рождения.
Рядовой. Уволен в 1944 году.

52. Абдюков Заки Шакирович, 1923 года рождения.
Сержант. Демобилизован в 1948 году.
53. Абдюков Зиган Саляхович, 1924 года рождения. Гвар-

дии старшина. Демобилизован в 1945 году.
54. Абдюков Нурулла Шакирович, 1926 года рождения.

Сержант. Демобилизован в 1951 году.
55. Абдюков Хатмулла Султанович, 1923 года рождения.

Старший лейтенант. Уволен в 1945 году.
56. Абсаттаров Хамза Мустафиевич, 1917 года рождения.

Лейтенант. Уволен в 1943 году.
57. Асянов Гиндулла Абдулгатович, 1911 года рождения.

Рядовой. Уволен в 1944 году.
58. Асянов Зайнага Абдулгалимович, 1923 года рожде-

ния. Рядовой. Уволен в 1943 году.
59. Асянов Зайнетдин Гилязетдинович, 1912 года рожде-

ния. Рядовой. Демобилизован в 1945 году.
60. Асянов Мавлетгарей Ахмалетдинович, 1907 года рож-

дения. Ефрейтор. Уволен в 1944 году.
61. Асянов Мазгар Шакирович, 1914 года рождения. Ря-

довой. Демобилизован в 1945 году.
62. Асянов Нурулла Хисамутдинович, 1919 года рожде-

ния. Рядовой. Демобилизован в 1945 году.
63. Асянов Ражап Фатихович, 1913 года рождения. Рядо-

вой. Демобилизован в 1946 году.



 
 
 

64. Асянов Рифкат Мамалиевич, 1925 года рождения.
65. Асянов Султан Хамитгалиевич, 1912 года рождения.

Рядовой. Демобилизован в 1945 году.
66. Асянов Хази Ахмалетдинович, 1913 года рождения.

Рядовой. Демобилизован в 1945 году.
67. Асянов Халяф Харрасович, 1907 года рождения. Ря-

довой. Уволен в 1943 году.
68. Асянова Гайша Халяфовна, 1922 года рождения. Еф-

рейтор. Демобилизована в 1945 году.
69. Байбулатов Абдулхак Сулейманович, 1914 года рож-

дения. Рядовой. Демобилизован в 1945 году.
70. Байбулатов Гарафетдин Низамутдинович, 1924 года

рождения. Рядовой. Уволен в 1944 году.
71. Байбулатов Хамза Вафитович, 1925 года рождения.

Рядовой. Демобилизован в 1945 году.
72. Байбулатов Шайхетдин Низамутдинович, 1919 года

рождения. Младший сержант. Демобилизован в 1946 году.
73. Басыров Сахиулла Габидуллович, 1926 года рождения.

Рядовой. Демобилизован в 1945 году.
74. Бикметов Абдрахман Хамматович, 1919 года рожде-

ния. Старший сержант. Демобилизован в 1946 году.
75. Бикметов Абдулла Халяфович, 1916 года рождения.

Рядовой. Демобилизован в 1945 году.
76. Бикметов Аксан Валиахметович, 1918 года рождения.

Рядовой. Уволен в 1944 году.
77. Бикметов Анвар Ахмеевич, 1925 года рождения. Ря-



 
 
 

довой. Демобилизован в 1945 году.
78. Бикметов Арслан Миргалеевич, 1901 года рождения.

Ефрейтор. Демобилизован в 1946 году.
79. Бикметов Асфандияр Гарифуллович. Рядовой. Демо-

билизован в 1946 году.
80. Бикметов Ахмалетдин Гильмутдинович, 1906 года

рождения. Рядовой. Демобилизован в 1945 году.
81. Бикметов Ахметгали Саитгалиевич, 1905 года рожде-

ния. Рядовой. Уволен в 1942 году.
82. Бикметов Бари Гумерович, 1926 года рождения. Еф-

рейтор. Демобилизован в 1950 году.
83. Бикметов Баязит Галибатырович, 1914 года рождения.

Рядовой. Демобилизован в 1945 году.
84. Бикметов Гази Хазимухаметович, 1926 года рожде-

ния. Рядовой. Демобилизован в 1950 году.
85. Бикметов Гариф Миргаляутдинович, 1911 года рож-

дения. Рядовой. Уволен в 1944 году.
86. Бикметов Гатаулла Гималетдинович, 1914 года рожде-

ния. Рядовой. Демобилизован в 1945 году.
87. Бикметов Гильмутдин Сахабутдинович, 1895 года

рождения. Рядовой. Уволен в 1943 году.
88. Бикметов Джамгарей Миргалиевич, 1902 года рожде-

ния. Рядовой. Демобилизован в 1946 году.
89. Бикметов Мавлют Фатыхович, 1898 года рождения.

Рядовой. Демобилизован в 1945 году.
90. Бикметов Магафур Мухаметситдикович, 1902 года



 
 
 

рождения. Рядовой. Демобилизован в 1946 году.
91. Бикметов Мажит Талипович, 1915 года рождения. Ря-

довой. Демобилизован в 1945 году.
92. Бикметов Марван Миннебаевич, 1912 года рождения.

Рядовой. Демобилизован в 1946 году.
93. Бикметов Махмут Абельнагимович, 1924 года рожде-

ния. Рядовой. Демобилизован в 1945 году.
94. Бикметов Минислам Исламутдинович, 1903 года рож-

дения. Рядовой. Демобилизован в 1946 году.
95. Бикметов Минневали Гарифович, 1906 года рожде-

ния. Рядовой. Демобилизован в 1946 году.
96. Бикметов Минневали Зайнетдинович, 1905 года рож-

дения. Рядовой. Демобилизован в 1945 году.
97. Бикметов Миннивали Мухаметович, 1896 года рожде-

ния. Рядовой. Демобилизован в 1946 году.
98. Бикметов Миннихаляф Миргаляутдинович, 1919 года

рождения. Рядовой. Демобилизован в 1946 году.
99. Бикметов Миннула Талипович, 1921 года рождения.

Рядовой. Уволен в 1942 году.
100. Бикметов Мирякуп Гарифуллович, 1923 года рожде-

ния. Рядовой. Уволен в 1943 году.
101. Бикметов Мукатдас Абдулгатович, 1921 года рожде-

ния. Сержант. Демобилизован в 1945 году.
102. Бикметов Муса Саитгалеевич, 1927 года рождения.

Рядовой. Уволен в 1944 году.
103. Бикметов Мухтар Гильмутдинович, 1923 года рож-



 
 
 

дения. Сержант. Демобилизован в 1946 году.
104. Бикметов Нагимзян Вализьянович, 1925 года рожде-

ния. Рядовой. Демобилизован в 1947 году.
105. Бикметов Равиль Бикмухаметович, 1925 года рожде-

ния. Старшина. Демобилизован в 1952 году.
106. Бикметов Саитгали Саитгареевич, 1920 года рожде-

ния. Сержант. Уволен в 1944 году.
107. Бикметов Сайфулмулюк Минниахметович, 1907 года

рождения. Демобилизован в 1946 году.
108. Бикметов Сафаргали Гарифуллович, 1919 года рож-

дения. Рядовой. Уволен в 1943 году.
109. Бикметов Сулейман Саитгалеевич, 1924 года рожде-

ния. Старший лейтенант. Уволен в 1947 году.
110. Бикметов Султан Ахметгареевич, 1923 года рожде-

ния. Рядовой. Демобилизован в 1947 году.
111. Бикметов Султан Саитгалиевич, 1914 года рождения.

Рядовой. Уволен в 1943 году.
112. Бикметов Фатхлислам Минисламович, 1907 года

рождения. Старший лейтенант. Уволен в 1945 году.
113. Бикметов Хабибрахман Хабетдинович, 1908 года

рождения. Рядовой. Уволен в 1943 году.
114. Бикметов Халиулла Гималетдинович, 1925 года рож-

дения. Рядовой. Уволен в 1943 году.
115. Бикметов Халяф Зарифуллович, 1903 года рожде-

ния. Рядовой. Демобилизован в 1945 году.
116. Бикметов Хамза Турьянович, 1909 года рождения.



 
 
 

Рядовой. Уволен в 1944 году.
117. Бикметов Хамза Шарипович, 1917 года рождения.

Рядовой. Демобилизован в 1945 году.
118. Бикметов Хамит Мавлютович, 1921 года рождения.

Рядовой. Демобилизован в 1947 году.
119. Бикметов Хамитнур Тагирович, 1905 года рождения.

Рядовой. Демобилизован в 1946 году.
120. Бикметов Харис Миргалеевич, 1908 года рождения.

Рядовой. Демобилизован в 1946 году.
121. Бикметов Хатмулла Хайруллович, 1926 года рожде-

ния. Рядовой. Уволен в 1944 году.
122. Бикметов Хурматулла Бикмухаметович, 1923 года

рождения. Рядовой. Демобилизован в 1947 году.
123. Бикметов Шайхаттар Хаматович, 1901 года рожде-

ния. Рядовой. Демобилизован в 1945 году.
124. Бикметов Шакир Закирович, 1908 года рождения.

Рядовой. Демобилизован в 1945 году.
125. Бикметов Шакирзян Рахимович, 1918 года рожде-

ния. Старший сержант. Уволен в 1944 году.
126. Габбасов Губайдулла Садыкович, 1919 года рожде-

ния. Рядовой. Уволен в 1944 году.
127. Ишмаков Абдулла Тухбатуллович, 1916 года рожде-

ния. Рядовой. Демобилизован в 1945 году.
128. Ишмаков Варис Хамадинурович, 1912 года рожде-

ния. Рядовой. Демобилизован в 1946 году.
129. Ишмаков Гариф Зарифович, 1903 года рождения.



 
 
 

Рядовой. Демобилизован в 1945 году.
130. Ишмаков Гиндулла Тухбатуллович, 1908 года рожде-

ния. Рядовой. Уволен в 1944 году.
131. Ишмаков Заки Мансурович, 1926 года рождения. Ря-

довой. Демобилизован в 1945 году.
132. Ишмаков Исмагил Гаймалетдинович, 1918 года
133. Ишмаков Магади Мирхасанович, 1925 года рожде-

ния. Рядовой. Демобилизован в 1946 году.
134. Ишмаков Мансур Галяутдинович, 1904 года рожде-

ния. Рядовой. Демобилизован в 1945 году.
135. Ишмаков Миннулла Хабибуллович, 1906 года рож-

дения. Рядовой. Демобилизован в 1945 году.
136. Ишмаков Муса Саитбатталович, 1907 года рождения.

Рядовой. Уволен в 1943 году.
137. Ишмаков Нургали Саитбатталович, 1913 года рож-

дения. Рядовой. Демобилизован в 1945 году.
138. Ишмаков Нури Ахмалетдинович, 1912 года рожде-

ния. Рядовой. Демобилизован в 1947 году.
139. Ишмаков Нурислам Исламгулович, 1923 года рожде-

ния. Сержант. Демобилизован в 1947 году.
140. Ишмаков Равиль Валеевич, 1921 года рождения. Ря-

довой. Демобилизован в 1946 году.
141. Ишмаков Саитгали Саитбатталович, 1902 года рож-

дения. Рядовой. Демобилизован в 1947 году.
142. Ишмаков Фасхетдин Ахмалетдинович, 1906 года

рождения. Капитан. Уволен в 1945 году.



 
 
 

143. Ишмаков Хажи Миннигалимович, 1914 года рожде-
ния. Старший лейтенант. Уволен в 1947 году.

144. Ишмаков Шамсун Бикмухаметович, 1925 года рож-
дения. Рядовой. Уволен в 1944 году.

145. Канбеков Абдулла Ибатович, 1916 года рождения.
Рядовой. Демобилизован в 1946 году.

146. Канбеков Адгам Нуриахметович, 1914 года рожде-
ния. Рядовой. Демобилизован в 1945 году.

147. Канбеков Вакиль Каримович, 1888 года рождения.
Старший лейтенант. Уволен в 1944 году.

148. Канбеков Галинур Галифайзиевич, 1923 года рожде-
ния. Рядовой. Уволен в 1943 году.

149. Канбеков Галихасан Галиуллович, 1923 года рожде-
ния. Рядовой. Уволен в 1943 году.

150. Канбеков Гандалиф Насибуллович, 1915 года рожде-
ния. Рядовой. Уволен в 1944 году.

151. Канбеков Губайдулла Сунагатуллович, 1906 года
рождения. Рядовой. Демобилизован в 1945 году.

152. Канбеков Зайнагали Миргаляветдинович, 1927 года
рождения. Лейтенант. Уволен в 1949 году.

153. Канбеков Зайнагали Мирзагалиевич, 1927 года рож-
дения. Капитан. Уволен в 1951 году.

154. Канбеков Зиангарей Габдельгаллямович, 1919 года
рождения. Рядовой. Демобилизован в 1946 году.

155. Канбеков Зуфар Мансурович, 1925 года рождения.
Рядовой. Демобилизован в 1945 году.



 
 
 

156. Канбеков Идият Гиззатович, 1919 года рождения. Ря-
довой. Демобилизован в 1946 году.

157. Канбеков Ильяс Хусайнович, 1916 года рождения.
Старший лейтенант. Уволен в 1946 году.

158. Канбеков Миргалетдин Низаметдинович, 1903 года
рождения. Рядовой. Демобилизован в 1945 году.

159. Канбеков Муса Закирович, 1925 года рождения.
Старший лейтенант. Уволен в 1945 году.

160. Канбеков Мухаметгали Арсланович, 1909 года рож-
дения. Старший лейтенант. Уволен в 1946 году.

161. Канбеков Мухаметхази Абельфазылович, 1908 года
рождения. Рядовой. Демобилизован в 1946 году.

162. Канбеков Файзрахман Фатыхович, 1921 года рожде-
ния. Ефрейтор. Демобилизован в 1948 году.

163. Канбеков Хабирьян Хабибрахманович, 1904 года
рождения. Рядовой. Демобилизован в 1945 году.

164. Канбеков Хабирьян Хабибуллович, 1906 года рожде-
ния. Рядовой. Демобилизован в 1945 году.

165. Канбеков Хазивали Салимгареевич, 1906 года рож-
дения. Рядовой. Уволен в 1944 году.

166. Канбеков Хазихамат Хазиахметович, 1918 года
167. Канбеков Хайдар Аскарович, 1915 года рождения.

Рядовой. Уволен в 1945 году.
168. Канбеков Хаматгали Хазигалеевич, 1921 года рожде-

ния. Рядовой. Демобилизован в 1945 году.
169. Мустаев Абдрахман Хазиахметович, 1918 года рож-



 
 
 

дения. Майор. Уволен в 1945 году.
170. Мустаев Амирхан Нугуманович, 1917 года рожде-

ния. Рядовой. Демобилизован в 1945 году.
171. Мустаев Ахмет Ахметович, 1922 года рождения. Ря-

довой. Уволен в 1944 году.
172. Мустаев Вализьян Нурмухаметович, 1914 года рож-

дения. Рядовой. Демобилизован в 1946 году.
173. Мустаев Варис Шарифьянович, 1927 года рождения.

Лейтенант. Уволен в 1947 году.
174. Мустаев Вафа Гамалетдинович, 1916 года рождения.

Рядовой. Демобилизован в 1946 году.
175. Мустаев Газизьян Хазиевич, 1908 года рождения. Ря-

довой. Демобилизован в 1946 году.
176. Мустаев Гайдан Шарифьянович, 1927 года рожде-

ния. Рядовой. Демобилизован в 1950 году.
177. Мустаев Гайса Усманович, 1925 года рождения.

Младший сержант. Уволен в 1944 году.
178. Мустаев Галимзян Вильданович, 1924 года рожде-

ния. Рядовой. Уволен в 1944 году.
179. Мустаев Галимзян Хабибрахманович, 1924 года рож-

дения. Сержант. Демобилизован в 1947 году.
180. Мустаев Гандалиф Абельнагимович, 1907 года рож-

дения. Старшина. Демобилизован в 1945 году.
181. Мустаев Гильмитдин Фазлетдинович, 1919 года рож-

дения. Младший сержант. Демобилизован в 1947 году.
182. Мустаев Губайдулла Гаязович, 1906 года рождения.



 
 
 

Рядовой. Демобилизован в 1945 году.
183. Мустаев Закир Садыкович, 1902 года рождения. Ря-

довой. Демобилизован в 1946 году.
184. Мустаев Зиангарей Бахтигареевич, 1904 года рожде-

ния. Рядовой. Уволен в 1944 году.
185. Мустаев Зиннур Курбанович, 1922 года рождения.

Ефрейтор. Демобилизован в 1946 году.
186. Мустаев Ибрагим Абулнагимович, 1918 года рожде-

ния. Капитан. Уволен в 1946 году.
187. Мустаев Ильяс Адгамович, 1925 года рождения.

Старший лейтенант. Уволен в 1945 году.
188. Мустаев Имамутдин Шамсетдинович, 1919 года рож-

дения. Рядовой. Демобилизован в 1946 году.
189. Мустаев Исмагил Ризванович, 1925 года рождения.

Рядовой. Демобилизован в 1947 году.
190. Мустаев Калимулла Алимович, 1906 года рождения.

Рядовой. Уволен в 1942 году.
191. Мустаев Лутфулла Нургалетдинович, 1904 года рож-

дения. Рядовой. Демобилизован в 1946 году.
192. Мустаев Магади Адгамович, 1918 года рождения.

Старший лейтенант. Уволен в 1945 году.
193. Мустаев Магади Хазивалеевич, 1918 (1921) года

рождения. Старший сержант. Демобилизован в 1945 году.
194. Мустаев Мансур Нугманович, 1908 года рождения.

Рядовой. Демобилизован в 1948 году.
195. Мустаев Марван Сабирзянович, 1926 года рождения.



 
 
 

Рядовой. Уволен в 1944 году.
196. Мустаев Махади 1аббасович, 1918 года рождения.

Майор. Уволен в 1946 году.
197. Мустаев Махмут Ахметхазиевич, 1919 года рожде-

ния. Рядовой. Демобилизован в 1945 году.
198. Мустаев Миннимали Садрисламович, 1904 года рож-

дения. Рядовой. Демобилизован в 1945 году.
199. Мустаев Нуретдин Хайретдинович, 1924 года рожде-

ния. Сержант. Демобилизован в 1947 году.
200. Мустаев Ризван Вильданович, 1908 года рождения.

Рядовой. Уволен в 1944 году.
201. Мустаев Рифкат Закирович, 1927 года рождения.

Матрос. Демобилизован в 1945 году.
202. Мустаев Сабирзян Минисламович, 1909 года рожде-

ния. Рядовой. Демобилизован в 1946 году.
203. Мустаев Самирхан Турьянович, 1924 года рождения.

Рядовой. Демобилизован в 1946 году.
204. Мустаев Сайт (Султан) Арсланович, 1907 года рож-

дения. Рядовой. Демобилизован в 1945 году.
205. Мустаев Султан Ахметхазиевич, 1919 года рожде-

ния. Рядовой. Уволен в 1944 году.
206. Мустаев Талиб Бахтигареевич, 1907 года рождения.

Младший сержант. Демобилизован в 1945 году.
207. Мустаев Узбек Мазитович, 1926 года рождения. Сер-

жант. Демобилизован в 1946 году.
208. Мустаев Фаиль Шарифьянович. Рядовой. Демобили-



 
 
 

зован в 1945 году.
209. Мустаев Файзрахман Тагирович, 1924 года рожде-

ния. Рядовой. Демобилизован в 1945 году.
210. Мустаев Фарит Гилязетдинович, 1921 года рожде-

ния. Рядовой. Демобилизован в 1946 году.
211. Мустаев Хаким Бахтиевич, 1922 года рождения.

Старшина. Демобилизован в 1946 году.
212. Мустаев Хаким Хабибрахманович, 1917 года рожде-

ния. Сержант. Демобилизован в 1945 году.
213. Мустаев Хакимзян Хабибрахманович, 1917 года

рождения. Рядовой. Уволен в 1944 году.
214. Мустаев Халим Бахтиевич, 1923 года рождения. Сер-

жант. Демобилизован в 1946 году.
215. Мустаев Хаматхан Шарифьянович, 1918 года рожде-

ния. Рядовой. Демобилизован в 1945 году.
216. Мустаев Хасан Фаррахович, 1926 года рождения. Ря-

довой. Демобилизован в 1945 году.
217. Мустаев Шамсетдин Миннигареевич, 1923 года рож-

дения. Рядовой. Демобилизован в 1946 году.
218. Мустаев Шариф Гарифович, 1919 года рождения. Ря-

довой. Демобилизован в 1945 году.
219. Мустаев Ягафар Камалетдинович, 1926 года рожде-

ния. Сержант. Демобилизован в 1951 году.
220. Резяпов Ахтям Сабирьянович, 1926 года рождения.

Рядовой. Демобилизован в 1946 году.
221. Резяпов Губайдулла Абдрахманович, 1903 года рож-



 
 
 

дения. Рядовой. Демобилизован в 1945 году.
222. Резяпов Нури Гарифович, 1906 года рождения. Ря-

довой. Демобилизован в 1945 году.
223. Резяпов Талип Гумерович, 1901 года рождения. Ря-

довой. Демобилизован в 1945 году.
224. Сафаров Заки Фазлиахметович, 1911 года рождения.

Рядовой. Демобилизован в 1945 году.
225. Сафаров Файзельхак Файзрахманович, 1911 года

рождения. Капитан. Уволен в 1945 году.
226. Сафаров Халимулла Хабибуллович, 1917 года рож-

дения. Рядовой. Демобилизован в 1945 году.
227. Сулейманов Магади Сафуанович, 1919 года рожде-

ния. Рядовой. Демобилизован в 1945 году.
228. Сулейманов Махмут Гаффанович, 1916 года рожде-

ния. Старшина. Демобилизован в 1945 году.
229. Сулейманов Мударис Сулейманович, 1927 г. р.
230. Сулейманова (Жданова) Суфия Шайбековна, 1923

года рождения. Сержант. Демобилизована в 1945 году.
231. Янбердин Закир Валиахметович, 1920 года рожде-

ния. Рядовой. Уволен в 1944 году.



 
 
 

 
Похозяйственная книга. 1943 год

 
224

1. Канбеков Гайзат Ахметсабирович (?) 1870 года. Жена
Миннибика 1878 г. р. В семье 2 человека. Улица 1-го мая.
Колхоз «Урняк».

2.      Мустаев Закир Садыкович 1902 года. В семье 7 че-
ловек. Улица 1-го мая. Колхоз «Урняк».

3.      Бикметов Шарифьян Бавутдинович 1912 года. Жена
Мадина 1915 г. р. В семье 5 человек. Улица 1-го мая. В 1941
году призван в РККА. Выбыл с семьей.

4.           Бикметов Хаматшариф Хаматгареевич 1918 года.
Мать Гадия 1881 г. р. Брат Галинур 1929 г. р. Хозяин с 1941
г. в РККА. Улица 1-го мая. Колхоз «Урняк».

5.           Бикметов Бахтигарей Салимович 1893 года. Же-
на Бика 1905 года. Сын Мухаметгарей 1927 г. р. – с 1943 г.
в РККА. Улица 1-го мая. Колхоз «Урняк».

6.      Канбеков Садыр Хафизович 1906 года. Жена Рахиля
1910 г. р. Мать Шамсинур 1877 г. р. Дети – Сайма (1923),
Раис (1930), Фанис (1933), Фаниса (1935), Мударис (1937),
Фануза (1939). Улица 1-го мая. Колхоз «Урняк».

224 Книга начала составляться в 1941 году, поэтому во главе некоторых се-
мейств показаны уже погибшие на полях сражений Отечественной войны домо-
хозяева. Списки жителей неполные



 
 
 

7.      Ишмакова Фархизада Нургалеевна 1877 года. В семье
4 человека. Улица 1-го мая. Колхоз «Урняк».

8.      Канбеков Нургали Мирзагалиевич 1909 года. В семье
4 человека. Улица 1-го мая. Колхоз «Урняк».

9.           Бикметов Ахметгарей Давлетгареевич 1906 года.
Жена Мадина 1910 г. р. В семье 4 человека. Улица 1-го мая.
Колхоз «Урняк».

10. Ишмакова Камиля. Улица 1-го мая. Колхоз «Урняк».
11. Бикметов Хаматдин Гайнетдинович 1907 года. В семье

5 человек. Улица 1-го мая. Колхоз «Урняк».
12. Бикметов Мухаметвали Хаматдинович 1898 года. Же-

на Камиля 1895 г. р. Отец Мухамет 1866 г. р. В семье 6 че-
ловек. Улица 1-го мая. Колхоз «Урняк».

13. Сулейманов Хамза Габдулбаянович 1914 года. Хозяин
погиб. В семье 2 человека. Улица 1-го мая. Колхоз «Урняк».

14. Жданов Салимгарей Фаттахетдинович 1870 года. В се-
мье 5 человек. Улица 1-го мая. Колхоз «Урняк».

15. Бикметов Саитгали Мухаметович 1873 года. 8 членов
семьи. Улица 1-го мая. Колхоз «Урняк».

16. Канбеков Динислам Абдулманович 1905 года. 6 чле-
нов семьи. Улица 1-го мая. Колхоз «Урняк».

17. Канбеков Сайт Салимгареевич 1897 года. 6 членов се-
мьи. Улица 1-го мая. Колхоз «Урняк».

18. Абдеев Абдулла Нурмухаметович 1897 года. Жена
Асма 1896 г. р. Дети – Райса (1920), Рахима, Рахиля, Раши-
да, Рифа. Улица 1-го мая. Колхоз «Урняк».



 
 
 

19. Канбеков Мухамет. 4  члена семьи. Улица 1-го мая.
Колхоз «Урняк».

20. Жданов Г. Садрисламович 1913 года. Жена Гильми-
нур. 8 членов семьи. Улица 1-го мая. Колхоз «Урняк».

21. Мустаев Ризван Вильданович 1908 года. 4 члена се-
мьи. Улица 1-го мая. Колхоз «Урняк».

22. Жданов Амирхан Харисович 1912 года. 4 члена семьи.
Улица 1-го мая. Колхоз «Урняк».

23. Канбеков Шакир Закирович 1907 года. Жена Самига
1912 г. р. 5 членов семьи. Улица 1-го мая. Колхоз «Урняк».

24. Жданов Латифулла Муфазалович 1879 года. 8 членов
семьи. Улица 1-го мая. Колхоз «Урняк».

25. Мустаев Шакир Садыкович 1898 года. 5 членов семьи.
Улица 1-го мая. Колхоз «Урняк».

26. Мустаев Ф. Садыкович 1908 года. 4 члена семьи. Ули-
ца 1-го мая. Колхоз «Урняк».

27. Бикметов Рахимзян 1892 года. Жена Губайда 1907 го-
да. Дети – Асма, Фания, Флюра, Райса, Лейла. Улица 1-го
мая. Колхоз «Урняк».

28. Жданов Харис Мухаметович 1888 года. 4 члена семьи.
Улица 1-го мая. Колхоз «Урняк».

29. Мустаев Халим Ахтямович 1906 года. 3 члена семьи.
Улица 1-го мая. Колхоз «Урняк».

30. Канбеков Гарифулла Арсланович. Жена Шайкамал.
5 членов семьи. Улица 1-го мая. Колхоз «Урняк».

31. Насыров Мубаракша. Служащий. Жена Зайтуна 1920



 
 
 

года. 6 членов семьи. Улица 1-го мая.
32. Бикметов Мухаметвали Зайнетдинович 1905 года.

Жена Миннихаят. 5 членов семьи. Улица 1-го мая. Колхоз
«Урняк».

33. Бикметов Султан Мустафиевич 1906 года. 5 членов
семьи. Улица 1-го мая. Колхоз «Урняк».

34. Бикметов Гайнислам Шайхисламович 1912 года. Же-
на Магадия 1919 г. р. Отец Шайхелислам 1872 г. р. Мать
Маргуба 1872 г. р. 6 членов семьи. Улица 1-го мая. Колхоз
«Урняк».

35. Байбурин Махмут 1912 года. 3 члена семьи. Улица 1-
го мая. Колхоз «Урняк».

36. Канбеков Мирзагали Курбангалиевич 1870 года. Же-
на Тайба 1882 года. 5 членов семьи. Улица 1-го мая. Колхоз
«Урняк».

37. Бикметова М.И. 2 члена семьи. Улица 1-го мая. Колхоз
«Урняк».

38. Канбеков Нуриахмет Ахметсафинович 1879 года. Же-
на Фатима 1890 г. р. 7 членов семьи. Улица 1-го мая. Колхоз
«Урняк».

39. Каримов Талгат. Служащий. Выбыл в РККА. 4 члена
семьи.

40. Шибаев Иван Тимофеевич. 6 членов семьи. Улица Ле-
нина. Колхоз «1-й Бузовьяз».

41. Мухаметгулов Баймухамет 1912 года. Прокурор.
9 членов семьи. Улица Октябрьская.



 
 
 

42. Сулейманова Сорур 1904 года. Учительница началь-
ной школы. Дети Майя (1928), Марат (1932), Винира (1936),
Флюра (1937).

43. Авдеева Асма Нурыевна 1899 года. Колхоз «1-й Бузо-
вьяз».

44. Резяпов Шайдулла 1883 года. 2 члена семьи. Колхоз
«1-й Бузовьяз».

45. Тимофеев Алексей Макарович. 6 членов семьи. Кол-
хоз «1-й Бузовьяз».

46. Бикметов Ахметгали Саитгалиевич 1908 года. Жена
Самига 1909 г. р. Дети Гульсум (1931), Рафаиль (1935), Ра-
миль (1937), Мунира (1939), Равиль (1941). Колхоз «1-й Бу-
зовьяз».

47. Абдеев Ахметгарей 1904 года. Жена Минниса. Двое
детей, один из которых умер. Колхоз «1-й Бузовьяз».

48. Садриева Фарида. 2 члена семьи. Выбыли.
49. Бикметов Хабиб Шарипович 1910 года. Жена Сагида

1911 г. р. Дети Хамит, Ляля.
50. Габидуллин Салим Ибраевич 1916 года. 4 члена семьи.
51. Ярмухаметов Миннислам. 3 члена семьи.
52. Абуталипов Хабиб. 6 членов семьи.
53. Ахмерова Умму. 6 членов семьи.
54. Лукманова Мархаба. Служащая. 4 члена семьи.
55. Акбашева Рабига. 2 члена семьи.
56. Вильданов Ахмет Батталович 1910 года. Служащий.

Работает в райкоме партии. Жена Гайша 1912 г. р. 7 членов



 
 
 

семьи.
57. Якупова Ракия. Служащая, сотрудник собеса. 4 члена

семьи.
58. Соболева Лидия В. Дети Владимир, Юрий. Выбыла на

прежнее место жительства. Улица Кирова.
59. Серова Анна Феодоровна 1912 года. 4 члена семьи.
60. Тройнина С.А. 3 члена семьи. Колхоз «Урняк».
61. Абдеев Миннигали 1905 года. 5 членов семьи.
62. Мустаева Гайша 1912 года. 5 членов семьи.
63. Абдеева Фарида 1907 года. 6 членов семьи.
64. Абдеев Абдуллатиф 1899 года. 2 члена семьи.
65. Сулейманов Махмут 1916 года. Призван в РККА. Же-

на Мубайна (1920). Мать Гульзямал (1889). Дочь Музайна
(1941). 4 члена семьи.

66. Абдеев Шарип 1915 года. 6 членов семьи.
67. Сулейманова Мафтуха. Двор пуст.
68. Абдеев Гаймалдин Ямалетдинович. 4 члена семьи.
69. Абдеева Фания 1897 года. 3 члена семьи.
70. Абдеев Шакир Хайретдинович 1908 года. Тракторист

МТС. 7 членов семьи (жена Зулхия, дети Фоат, Дания, Ри-
нат, Рима, Фидаия).

71. Абдюкова М. X. 3 члена семьи.
72. Газиев Асрар М. Жена Хамида. Дети Назия, Талип,

Урал, Роза.
73.Абдеев Хабирьян А. 1898 года. 6 членов семьи.
74.Абдеева Галима Валиахметовна. 4 члена семьи.



 
 
 

75.Абдеев Магади Шайхлисламович 1895 года.
7 членов семьи (жена Миннинур 1901 г. р., дети Райса,

Радим, Рашида, Найля, Мирхалил).
76. Ишмаков Гатият 1893 года. 7 членов семьи.
77. Бикметов Шакир Закирович 1908 года. Жена Зайнаб,

дети Наиль, Фидаиль, Фаниса.
78. Абдеев Абубакир Ахметзянович 1898 года. Жена

Шайда 1902 г. р., дети Зуфар (1919), Минникай (1927), Тан-
зиля (1932), Маулида (1935), Мухтар (1936).

79. Абдеев Абдрахман 1892 года. 6 членов семьи.
80. Бикметов Шакир Т. 1894 года. 8 членов семьи. Колхоз

«Алга» (пос. Булякай).
81. Бикметов Бахтигарей М. 1888 года. 6 членов семьи.

Колхоз «Алга» (пос. Булякай).
82. Уразбахтин Лутфрахман Абдрахманович 1897 года.

8 членов семьи. Колхоз «Алга» (пос. Булякай).
83. Ишмаков Гизетдин 1883 года, 6 членов семьи. Колхоз

«Алга» (пос. Булякай).
84. Бикметов Галинур 1912 года. 6 членов семьи. Колхоз

«Алга» (пос. Булякай).
85. Ишмаков Халяф Имамутдинович 1899 года. 8 членов

семьи. Колхоз «Алга» (пос. Булякай).
86. Канбеков Миннигалей 1905 года. 6 членов семьи. Кол-

хоз «Алга» (пос. Булякай).
87. Канбекова Шарифа Нургалеевна 1874 года. 5 членов

семьи. Колхоз «Алга» (пос. Булякай).



 
 
 

88. Мустаев Саитгарей 1915 года. 4 члена семьи. Колхоз
«Алга» (пос. Булякай).

89. Канбеков Вакиль Каримович 1896 года. Призван в РК-
КА в 1942 году. 8 членов семьи. Колхоз «Алга» (пос. Буля-
кай).

90. Сафаров Гиндулла 1901 года. 6 членов семьи. Колхоз
«Алга» (пос. Булякай).

91. Мустаев Лутфурахман 1897 года. 7 членов семьи. Кол-
хоз «Алга» (пос. Булякай).

92. Мустаев Гайса 1925 года. 3 члена семьи. Колхоз «Ал-
га» (пос. Булякай).

93. Абдеев Миннигариф 1884 года. 7 членов семьи. Кол-
хоз «Алга» (пос. Булякай).

94. Абдеев Закир Миннигалеевич 1907 года. 7 членов се-
мьи. Колхоз «Алга» (пос. Булякай).

95. Ишмаков Файзрахман X. 1912 года. 7 членов семьи. В
годы войны его сестра Мамдуха 1923 года комбайнер Под-
лубовской МТС. Колхоз «Алга» (пос. Булякай).

96. Мустаев Миннулла Ахметсафич 1902 года. 9 членов
семьи. Колхоз «Алга» (пос. Булякай).

97. Мустаев Гимадислам Хайрисламович. 9 членов семьи.
Колхоз «Алга» (пос. Булякай).

98. Абдеев Гиниятулла Нурмухаметович 1894 года. 7 чле-
нов семьи. Колхоз «Алга» (пос. Булякай).

99. Бикметов Закир Шакирович. 5 членов семьи. Колхоз
«Алга» (пос. Булякай).



 
 
 

100. Мустаев Фахретдин Хайретдинович 1908 года. 10
членов семьи. Колхоз «Алга» (пос. Булякай).

101. Бикметов Харис Абулгатиевич 1883 года. Председа-
тель колхоза «Алга» (пос. Булякай). 10 членов семьи.

102. Бикметов Шакир Ш. 9 членов семьи. Колхоз «Ал-
га» (пос. Булякай).

103. Суняев Харрас Курбанович 1905 года. 6 членов се-
мьи.

Списки домохозяев села Бузовьязы в 1950 году

Абдеев Абубакир Ахметзянович, 1890 г. р. «Алга». 7 чле-
нов семьи. Пос. Булякай.

Абдеев Гандалиф Шайхетдинович, 1904 г. р. «1 Бузо-
вьяз». 6 членов семьи.

Абдеев Тариф Мухамадеевич, 1900 г. р. 8 членов семьи.
Абдеев Губай, 1883 г. р. «1 Бузовьяз». 3 члена семьи. Бу-

зовьязбаш.
Абдеев Закир Исмагилович, 1889 г. р. «Алга». Сын Мас-

гут (1918 г. р.) – бригадир МТФ. 8 членов семьи. Пос. Буля-
кай.

Абдеев Закир Хаматварович, 1907 г. р. «1 Бузовьяз».
6 членов семьи. Бузовьязбаш.

Абдеев Закуан Минниахметович, 1898 г. р. «1 Бузовьяз».
6 членов семьи.

Абдеев Магади Шайхелисламович, 1895 г. р. «1 Бузо-



 
 
 

вьяз». 7 членов семьи.
Абдеев Мансур Зарифович, 1869 г. р. Единоличник.

2 члена семьи. Бузовьязы.
Абдеев Минниахмет Садырович, 1906 г. р. Бригадир в

колхозе. «1 Бузовьяз». 6 членов семьи.
Абдеев Миннигали Абдулгалиевич, 1880 г. р. «Алга».

8 членов семьи. Пос. Булякай.
Абдеев Миннигариф Минниахметович, 1894 г. р. «1 Бу-

зовьяз». 8 членов семьи.
Абдеев Миннигариф Минниахметович, 1894 г. р. «1 Бу-

зовьяз». 8 членов семьи.
Абдеев Мирсагит Мирсаяфович, 1900 г. р. «1 Бузовьяз».

5 членов Семьи.
Абдеев Мирсаит Мирсаяфович, 1894 г. р. «1 Бузовьяз».

5 членов семьи.
Абдеев Мирсаяф М., 1902 г. р. «1 Бузовьяз». 7  членов

семьи.
Абдеев Мирхайдар М., 1909 г. р. «1 Бузовьяз». 3 члена

семьи.
Абдеев Наматулла, 1891 г. р. Сын Газизьян (1924 г. р.) –

инспектор РайФО. «1 Бузовьяз». 6 членов семьи.
Абдеев Сабирзян, 1904 г. р. «1 Бузовьяз». 5 членов семьи.

Бузовьязы.
Абдеев Саитгали Ахматович, 1881 г. р. Лесхоз. Сын Ан-

вар (1923 г. р.) – бригадир. «1 Бузовьяз». 7 членов семьи.
Бузовьязбаш.



 
 
 

Абдеев Султангази Фазылович, 1904 г. р. Заведующий
фермы. «1 Бузовьяз». 7 членов семьи.

Абдеев Султангали Ахметфазылович, 1909 г. р. «1 Бузо-
вьяз». 7 членов семьи.

Абдеев Файзрахман Нуриахметович, 1910 г. р. Парторг.
«1 Бузовьяз». 6 членов семьи.

Абдеев Хабибрахман Шагабутдинович, 1900 г. р. «1 Бу-
зовьяз». 8 членов семьи.

Абдеев Хабибрахман, 1900 г. р. «1 Бузовьяз». 7 членов
Абдеев Хазивали, 1906 г. р. «1 Бузовьяз». 7 членов семьи.

Бузовьязбаш.
Абдеев Хайрислам Ахмадисламович, 1902 г. р. Пище-

пром. «1 Бузовьяз». 7 членов семьи.
Абдеев Халиль Валиахметович, 1921 г. р. Заместитель

председателя колхоза «1 Бузовьяз». 5 членов семьи.
Абдеев Хамади Мухаметгареевич, 1878 г. р. Единолич-

ник. 2 члена семьи. Бузовьязы.
Абдеев Хамадинур Ахмадинурович, 1900 г. р. Замести-

тель председателя колхоза. «1 Бузовьяз». 10 членов семьи.
Абдеев Хаматгали Хадиевич, 1906 г. р. Тракторист. «1 Бу-

зовьяз». 6 членов семьи.
Абдеев Хубби Ахмадисламович, 1906 г. р. 5 членов семьи.
Абдеев Шайхелислам Шаяхметович, 1872 г. р. «1 Бузо-

вьяз». 5 членов семьи.
Абдеев Шайхелислам Шаяхметович, 1872 г. р. «1 Бузо-

вьяз». 5 членов семьи.



 
 
 

Абдеев Шакир М., 1916 г. р. «1 Бузовьяз». 4 члена семьи.
Абдеев Шарифзян Билалович, 1885 г. р. «1 Бузовьяз».

5 членов семьи.
Абдеев Ямгафар Саитгалиевич, 1910 г. р. Секретарь сель-

совета. «1 Бузовьяз». 7 членов семьи. Бузовьязбаш.
Абдеева Асма Камалетдиновна, 1905 г. р. «1 Бузовьяз».

8 членов семьи.
Абдеева Гайнинур Шайзетдиновна, 1868 г. р. 2 члена се-

мьи.
Абдеева Гайниямал Ялалетдиновна, 1877 г. р. «1 Бузо-

вьяз». 3 члена семьи.
Абдеева Галима Валиахметовна, 1914 г. р. «1 Бузовьяз».

4 члена семьи.
Абдеева Галима Валиахметовна, 1914 г. р. «1 Бузовьяз».

4 члена семьи.
Абдеева Зайтуна, 1907 г.р. «1 Бузовьяз». 7 членов семьи.

Бузовьязбаш.
Абдеева Карима Султангареевна, 1892 г. р. «1 Бузовьяз».

5 членов семьи.
Абдеева Магузя Гайнетдиновна, 1894 г. р. «1 Бузовьяз».

5 членов семьи.
Абдеева Миннисрур Гаймалетдиновна, 1904 г. р. «1 Бузо-

вьяз». 6 членов семьи.
Абдеева Миннисрур Гаймалетдиновна, 1904 г. р. «1 Бузо-

вьяз». 6 членов семьи.
Абдеева Минниямал Гаймалетдиновна, 1900 г. р. «1 Бу-



 
 
 

зовьяз». 6 членов семьи.
Абдеева Миннур Нуриахметовна, 1912 г. р. «1 Бузовьяз».

5 членов семьи.
Абдеева Рабига Саитгалеевна, 1916 г. р. «1 Бузовьяз».

4 члена семьи.
Абдеева Рукия Хусайновна, 1878 г. р. «1 Бузовьяз» 3 чле-

на семьи.
Абдеева Уммугульсум Гаффановна, 1909 г. р. «1 Бузо-

вьяз». 5 членов семьи.
Абдеева Файлия Хаирваровна, 1928 г. р. «1 Бузовьяз».

Живет одна.
Абдеева Фарида Валиахметовна, 1905 г. р. «1 Бузовьяз».

6 членов семьи.
Абдеева Фархисрур Исламетдиновна, 1906 г. р. «1 Бузо-

вьяз». 4 члена семьи.
Абдеева Фатима Салимгареевна, 1910 г. р. «Алга». 4 чле-

на семьи. Пос. Булякай.
Абдеева Хабиба Хазивалеевна, 1892 г. р. «1 Бузовьяз».

5 членов семьи.
Абдеева Хатима, 1896 г. р. 5 членов семьи.
Асянов Зайнетдин Гилязетдинович, 1912 г. р. 4 члена се-

мьи.
Асянов Халяф Харрасович, 1897 г. р. 4 члена семьи.
Асянова Миннинур Гильметдиновна, 1915 г. р. 3 члена

семьи. Бузовьязы.
Асянова Миннисрур Исламетдиновна, 1890 г. р. «1 Бузо-



 
 
 

вьяз». 3 члена семьи.
Бикметов Абдулла Тагирович, 1909 г. р. «Урняк». 4 члена

семьи.
Бикметов Абдулла Халяфович, 1917 г. р. «1 Бузовьяз».

5 членов семьи.
Бикметов Бахтигарей Мухаметгареевич, 1888 г. р. «Ал-

га». Дочь Зайнап (1927 г. р.) – трактористка. 6 членов семьи.
Пос. Булякай.

Бикметов Баязит Галиевич, 1914 г. р. Секретарь сельсо-
вета. Жена Шайда учительница. 6 членов семьи.

Бикметов Гаймалетдин Ф., 1873 г. р. «1 Бузовьяз». 5 чле-
нов семьи.

Бикметов Зянгарей Миргалиевич, 1902 г. р. «Урняк».
8 членов семьи.

Бикметов Исламетдин Багаутдинович, 1885 г. р. «Урняк».
Рабочий пожарной. 4 члена семьи.

Бикметов Минниахмет Зангирович. «1 Бузовьяз». 7 чле-
нов семьи.

Бикметов Миннигали Саитгареевич, 1904 г. р. Бригадир
в колхозе «Урняк». 7 членов семьи. Пос. Кзыл-Яр.

Бикметов Миннулла Талипович, 1921 г. р. 4 члена семьи.
Бикметов Мухаметвали Хаматдинович, 1895 г. р. «Ур-

няк». 5 членов семьи.
Бикметов Сабир Миргалиевич, 1906 г. р. «Урняк». 8 чле-

нов семьи.
Бикметов Сайт Гареевич, 1891 г. р. «1 Бузовьяз». 9 членов



 
 
 

семьи.
Бикметов Саитгали Мухаметович, 1873 г. р. 5 членов се-

мьи.
Бикметов Саитгарей Саитгалеевич, 1902 г. р. Бригадир

колхоза «1 Бузовьяз». 7 членов семьи.
Бикметов Саитгарей Саитгалиевич, 1902 г. р. «1 Бузо-

вьяз». 7 членов семьи.
Бикметов Султан Миргалиевич, 1894 г. р. Милиционер.

7 членов семьи.
Бикметов Хазивали, 1917 г. р. 5 членов семьи.
Бикметов Хаматдин Гайнетдинович, 1907 г. р. «Урняк».

6 членов семьи.
Бикметов Хаматназир Хаматгареевич, 1918 г. р. «Урняк».

4 члена семьи.
Бикметов Шакир Рахимович, 1918 г. р. 3 члена семьи.
Бикметова Васфия Хазиахметовна, 1915 г. р. Служащая.

3 члена семьи.
Бикметова Газиза Султангареевна. «1 Бузовьяз». 9 членов

семьи.
Бикметова Закия Муллагалиевна, 1909 г. р. «Урняк».

5 членов семьи. Пос. Кзыл-Яр.
Бикметова Камиля Шакировна, 1903 г. р. «1 Бузовьяз».

6 членов семьи.
Бикметова Миннибика, 1902 г. р. «Урняк». 3 члена семьи.

Пос. Кзыл-Яр.
Бикметова Миннисрур Хаматгареевна, 1890 г. р. «Ур-



 
 
 

няк». 2 члена семьи.
Бикметова Самига Шарафутдиновна, 1902 г. р. «1 Бузо-

вьяз». 4 члена семьи.
Бикметова Фатима Азиевна, 1906 г. р. 3 члена семьи.
Бикметова Ханифа Тагировна, 1910 г. р. 5 членов семьи.
Бикметова Хатима Абелфазыловна, 1913 г. р. 5 членов се-

мьи.
Жданов Ислам М., 1907 г. р. «1 Бузовьяз». 9 членов се-

мьи.
Жданов Мухтар Салимович, 1901 г. р. «Урняк». 8 членов

семьи.
Жданов Салимгарей Ф., 1870 г. р. 2 члена семьи.
Жданов Ялай М., 1890 г. р. «1 Бузовьяз». 8 человек в се-

мье.
Жданова Зайнап Нуримановна, 1902 г. р. «1 Бузовьяз».

6 членов семьи.
Ишмаков Варис Хаматнурович, 1912 г. р. «Урняк». 5 чле-

нов семьи.
Ишмаков Гизетдин Исламетдинович, 1883 г. р. «Алга».

6 членов семьи. Пос. Булякай.
Ишмаков Никифор Григорьевич, 1903 г. р. Служащий.

5 членов семьи.
Ишмакова Зайтуна Гарифулловна, 1919 г. р. 2 члена се-

мьи.
Ишмакова Зайтуна Гуссамовна, 1912 г. р. 3 члена семьи.
Ишмакова Зубайда, 1903 г. р. «Урняк». 5 членов семьи.



 
 
 

Ишмакова Фатима Камалетдиновна, 1916 г. р. 2 члена се-
мьи.

Канбеков Адгам Ахметсафиевич. Шофер РайТопа. 6 чле-
нов семьи.

Канбеков Гайзят Ахметсафиевич, 1870 г. р. «Урняк».
4 члена семьи.

Канбеков Гарей Гайзятович, 1917 г. р. Тракторист. Жена
Мукарама (1918 г.) – работник РДК. «Урняк». 3 члена се-
мьи.

Канбеков Гиндулла Хайруллович, 1908 г. р. Управляю-
щий «Заготскот». 6 членов семьи.

Канбеков Губай Суняевич, 1901 г. р. Служащий, 6 членов
семьи.

Канбеков Закир Курмаевич, 1893 г. р. Заместитель пред-
седателя колхоза «Урняк». Сын Зуфар (1929 г. р.) – комсорг
колхоза. 5 членов семьи.

Канбеков Зуфар Мансурович, 1925 г. р. 3 члена семьи.
Канбеков Ильяс Хусайнович, 1912 г. р. 5 членов семьи.
Канбеков Миргай Низамович, 1903 г. р. «1 Бузовьяз».

8 членов семьи.
Канбеков Насибулла Абдрахманович, 1872 г. р. «Урняк».

10 членов семьи.
Канбеков Сайт Салимгареевич, 1897 г. р. «Урняк». 6 чле-

нов семьи.
Канбеков Хази Абулфазылович, 1908 г. р. 7 членов семьи.
Канбеков Хазиахмет Ахметсадыкович, 1883 г. р. «Ур-



 
 
 

няк». Сын Хазми (1918 г. р.) парторг колхоза. 5 членов се-
мьи.

Канбеков Хазигали Арсланович, 1894 г. р. 6 членов семьи.
Канбеков Хасан Галиуллович, 1922 г. р. 5 членов семьи.
Канбекова Замиля, 1909 г. р. «Урняк». 5 членов семьи.
Канбекова Марфуга Арслановна, 1902 г. р. «1 Бузовьяз».

5 членов семьи.
Канбекова Мугрикамал М., 1897 г. р. «1 Бузовьяз». 4 чле-

на семьи.
Канбекова Рахима Нургалиевна, 1910 г. р. «Урняк».

3 члена семьи.
Канбекова Фархисрур, 1902 г. р. «1 Бузовьяз». 8 членов

семьи.
Канбекова Хадича Тимербековна, 1885 г. р. «Урняк».

6 членов семьи.
Мустаев Абдрахман Усманович, 1890 г. р. «1 Бузовьяз».

8 членов семьи.
Мустаев Абдулла, 1904 г. р. «1 Бузовьяз». 7 членов семьи.
Мустаев Аглетдин Имамутдинович, 1889 г. р. «1 Бузовья-

зы». 5 членов семьи.
Мустаев Газизьян Хазиахметович, 1908 г. р. «1 Бузовьяз».

7 членов семьи.
Мустаев Тариф Шарифович, 1913 г. р. «1 Бузовьяз».

4 члена семьи.
Мустаев Губай Гилязевич, 1908 г. р. «1 Бузовьяз». 8 чле-

нов семьи.



 
 
 

Мустаев Давлихамат, 1914 г. р. «1 Бузовьяз». 7 членов се-
мьи.

Мустаев Камалей Шагабутдинович, 1882 г. р., «1 Бузо-
вьяз». 7 членов семьи.

Мустаев Магади Хазивалеевич, 1921 г. р. Служащий.
3 члена семьи. Бузовьязы.

Мустаев Минниахмет Абдулгалимович, 1885 г. р. «1 Бу-
зовьяз». 6 членов семьи.

Мустаев Миннивали Садрисламович, 1909 г. р. «1 Бузо-
вьяз». 8 членов семьи.

Мустаев Миннигали Садрисламович, 1906 г. р. «1 Бузо-
вьяз». 5 членов семьи.

Мустаев Миннигариф Хазиевич, 1895 г. р. «1 Бузовьяз».
5 членов семьи.

Мустаев Сабирьян Миннисламович, 1901 г. р. «1 Бузо-
вьяз». 8 членов семьи.

Мустаев Садрислам Шайсултанович, 1876 г. р. «1 Бузо-
вьяз». 4 члена семьи.

Мустаев Саитгарей Ахметгалиевич, 1893 г. р. «1 Бузо-
вьяз». 6 членов семьи.

Мустаев Саляхетдин Гайзетдинович, 1880 г. р. «Урняк».
4 члена семьи.

Мустаев Султан Арсланович, 1907 г. р. «1 Бузовьяз».
6 членов семьи.

Мустаев Фаез Хамматович, 1905 г. р. «1 Бузовьяз». 5 чле-
нов семьи.



 
 
 

Мустаев Фазлый Миргалиевич, 1880 г. р. «1 Бузовьяз».
7 членов семьи. Бузовьязбаш.

Мустаев Файзрахман Нургалетдинович, 1894 г. р. «1 Бу-
зовьяз». 7 членов семьи. Бузовьязбаш.

Мустаев Файзрахман Усманович, 1899 г. р. «1 Бузовьяз».
7 членов семьи.

Мустаев Хабибрахман, 1880 г. р. «1 Бузовьяз». 8 членов
семьи.

Мустаев Хазивали. «1 Бузовьяз». 4 члена семьи.
Мустаев Шакирьян Ахметгалиевич, 1903 года рождения.

3 члена семьи.
Мустаева Амина, 1896 г. р. «1 Бузовьяз». 8 членов семьи.
Мустаева Зюльхиза, 1910 г. р. «1 Бузовьяз». 7 членов се-

мьи. Бузовьязбаш.
Мустаева Марьям Шайдулловна, 1892 г. р. «1 Бузовьяз».

5 членов семьи.
Мустаева Минлизиган, 1897 г. р. 7 членов семьи.
Мустаева Мукарама Нурмухаметовна, 1897 г. р. «1 Бузо-

вьяз». 6 членов семьи.
Мустаева Муслима Нигматзяновна, 1905 г. р. «1 Бузо-

вьяз». 4 члена семьи.
Мустаева Шарифа Тухватулловна, 1888 г. р. «1 Бузовьяз».

4 члена семьи.
Резяпов Губай, 1902 г. р. «1 Бузовьяз». 8 членов семьи.
Резяпов Талип Фатихович, 1893 г. р. «1 Бузовьяз». 6 чле-

нов семьи.



 
 
 

Резяпов Халяф, 1891 г. р. 8 членов семьи.
Резяпова Муслима Нургалетдиновна, 1911 г. р. «1 Бузо-

вьяз». 5 членов семьи.
Сафаров Сагади Хабибуллович, 1906 г. р. «1 Бузовьяз».

6 членов семьи.
Сулейманов Мухаметгалим Гайзетдинович, 1897 г. р.

«Алга». 7 членов семьи. Пос. Булякай.
Сулейманов Хамза (Сулейманова Рабига), 1914 г. р. «Ур-

няк». 2 члена семьи.
Сулейманова Срур Сафиновна, 1904 г. р. Учительница на-

чальной школы. 5 членов семьи.
Сулейманова Фагиля Талиулловна, 1871 г. р. Живет одна.
Сулейманова Фатхия Хайретдиновна, 1883 г. р. «1 Бузо-

вьяз». 3 члена семьи.



 
 
 

 
Списки домовладельцев

села на 2008 год
 

Абдеев Альберт Минниахметович, улица Октябрьская,
1947 года рождения (5 членов семьи)

Абдеев Венер Мунирович, улица 7 ноября, 1965, (4)
Абдеев Зиннур Идиятович, улица 7 ноября, 1925, (2)
Абдеев Ильдар Асхатович, Кирова, 1965, (4)
Абдеев Ильдар Анварович, 1958, (3). Лен.
Абдеев Ильдус Динисламович, 7н, 1969, (3)
Абдеев Ирик Анварович, 7н, 1959, 1
Абдеев Марат Зайнуллович, Чкалова, 1952, (6)
Абдеев Мирхалит Магадеевич, Кир, 1939, (5)
Абдеев Мунир Закирович, Кир., 1936, (4)
Абдеев Наиль Хайрисламович, Кир, 1955, (6)
Абдеев Ниль Хайрисламович, Кир, (2)
Абдеев Раиль Тимербаевич, Окт., 1962, (4)
Абдеев Рафиль Халикович, Чк, 1962, (5)
Абдеев Ринат Абдуллович, 7н, 1947, (3)
Абдеев Салимьян Билалович, Окт., 1916, (1)
Абдеев Тимур Ильдарович, КМ, 1983,(4)
Абдеев Фанис Миннигалиевич, 7н, 1935, (2)
Абдеев Фарит Закирович, Окт., 1935, (2)
Абдеев Халик Талипович, Кир, 1937, (2)



 
 
 

Абдеев Шамиль Шайдуллович, 7н, 1933, (4)
Абдеева Альфира Хатмулловна, КМ, (2)
Абдеева Альфия Хабибулловна, Окт., 1956, (3)
Абдеева Галина Николаевна, Кир., 1947, (2)
Абдеева Гульюзум Галлямовна, 7н, 1933, (2)
Абдеева Зухра Сабировна, 7н, 1935, (3)
Абдеева Зухра Абдулловна, Л., 1953, (1)
Авдеева Лима Валиахметовна Кир., 1935, (1)
Авдеева Марьям Латфулловна, Сов., 1920, (1)
Авдеева Назия Галеевна Сад, 1949, (3)
Авдеева Найля Насибулловна, Кир, 1932, (2)
Авдеева Найля Сафаргалиевна, Кир, 1936, (1)
Авдеева Нафиса Ибатулловна, 7н, 1937, (1)
Авдеева Рамиля Раисовна, Кир, 1959, (6)
Авдеева Таслима Мустакимовна, Кир. 1937, (1)
Авдеева Фатима Салимзяновна, 7н, 1926, (5)
Авдеева Хания Миннигарифовна, 7н, 1929, (1)
Абдрахманов Ахмет Мазитович, Кир, 1933, (2)
Абдрахманов Ибрагим Сулейманович, Л., 1912, (2)
Авдюков Марат Абдулхаевич, Км., 1954 (4)
Авдюков Раис Шакирович, 1931, Кир., (2)
Авдюков Рамиль Абдулхаевич, Л., 1951, (3)
Авдюков Рамиль Шакирович, Л, (1)
Авдюков Расих Рифкатович, Кир., 1958, (3)
Авдюков Тафтизян Галимзянович, Сад, (1)
Авдюкова Габида Рахимовна, 7н, 1929, (1)



 
 
 

Авдюкова Марьям Шакировна, 7н., 1923, (1)
Авдюкова Райфа Миниахметовна, Окт., 1929, (5)
Авдюкова Римма Абдулхаевна, КМ,(3)
Авдюкова Флюра Абдулхаевна, Окт., 1934, (2)
Акбашев Газим Валеевич, 7н, 1918, (5)
Акбашев Филарит Газимович, 7н, 1948, (2)
Акбашева Васига Сайтовна, Кир, 1939, (2)
Аминова Мунира Хаммасовна, 7н, 1962, (2)
Арсланов Раиль Римович, 1 мая, 1976, (4)
Арсланов Рим Арсланович, Км., 1949, (2)
Асфандиярова Таслима Зинатулловна, Окт, 1926, (4)
Асянов Анвар Резяпович, Км., (1)
Асянов Ирик Масхутович, 7н, 1958, (2)
Асянов Зуфар Мазгарович, Сов., 1956, (1)
Асянов Марс Гиндуллович, Сов., 1952, (4)
Асянов Рахимьян Хазиевич, Сов., 1948, (3)
Асянов Ринат Гиндуллович, Сов., 1955, (2)
Асянов Фарит Мазгарович, Сов., 1954 (5)
Асянова Зайнап Закареевна, Чк., 1955, (4)
Асянова Зухра Талгатовна, Сов., 1957, (3)
Асянова Мамдуда Юсуповна, Сов., 1944, (5)
Асянова Рида Хазиевна, Сов., 1950, (1)
Асянова Суфия КМ, (5)
Ахметзянов Рустам Халилович, 1978, Сов., (7)
Ахметов Ахметшариф Ахметгарифович, Окт., 1958, (4)
Ахметов Мунир Абдулхакович, Сад, 1960, (2)



 
 
 

Ахметов Ришат Хамитович, Сов., 1965, (4)
Ахметов Халиль Хамитович, Сов., 1958, (3)
Ахметов Хамит Миннигареевич, 7н, 1933, (2)
Ахметова Райхана Миннигареевна, 1936, Чк., (2)
Ахметова Рима Фаритовна, 7н, 1972, (3)
Ахметова Фарида Гафуровна, Кир, 1925, (1)
Байбулатов Зиннур Хамзиевич, 1 м., 1955, (5)
Байбулатов Ильдар Шайхиевич, Сов, 1955, (5)
Байбулатова Галлия Аглетдиновна, Сов., 1926, (1)
Байбулатова Фатима Хузятовна, Сов., 1921, (1)
Байбурин Фидаиль Махмутович, Л., 1941, (2)
Байкова Римма Абдулхаковна, 1950, Км., (3)
Байракова Инера Мидхатовна, Окт., 1955, (3)
Бакирова Разима Хаматдиновна, Км., 1934, (1)
Басырова Рашида Гибадулловна, Кир., 1927, (2)
Басыров Дамир Сахиевич, Окт., 1948, (4)
Бахтияров Хасан Бахтиярович, Кир, 1913, (3)
Бегимбаев Рамазан Наунбасович, 7н, 1949, (6)
Бикметов Айрат Рауфович, 1960, Сов, (1)
Бикметов Альберт Винерович (1959)
Бикметов Альберт Гарифович, К.М. 1942 (4)
Бикметов Альмир Сабирович, Кир, 1940, (2)
Бикметов Амир Мирзаханович, Кир., (2)
Бикметов Анас Хаматдинович, 1 м., 1956, (4)
Бикметов Анвар Вафович, Кир, 1933, (3)
Бикметов Ахсан Хасанович, 7н, 1933, (2)



 
 
 

Бикметов Булат Минигареевич, Сов., 1974, (3)
Бикметов Виль Фидаилевич, 1967, Км. (3)
Бикметов Вильмир Фидаевич, Сов., 1976, (4)
Бикметов Гайса Гайнисламович, 1 м., 1949, (4)
Бикметов Гайса Саитович, 7н, 1930, (2)
Бикметов Дамир Абдуллович, Л., 1946, (3)
Бикметов Заки Минивалеевич, 1м, 1933, (4), целинник
Бикметов Зуфар Харисович, 7н, 1931, (2)
Бикметов Ильдар Ахсанович, 7н, 1964, (4)
Бикметов Марат Фатхилович, Окт., 1949, (5)
Бикметов Марс Абдуллович, Кир, 1934, (1)
Бикметов Минислам Фаритович, Сад, 1963, (6)
Бикметов Муккадас Абдулгатович, 7н, 1921, (3)
Бикметов Мунир Арсланович, Кир, (1)
Бикметов Мунир Мазитович, Сов., 1956, (2)
Бикметов Мухамат Хаматдинович, 1958, 7н, (4)
Бикметов Наиль Сабирович, Кир., 1934, (3)
Бикметов Радик Филаритович, Кир, 1968, (4)
Бикметов Раис Харисович, Сов., 1955, (4)
Бикметов Раис Зингареевич 1 м., 1929, (1)
Бикметов Рамиль Закирович, Сов., 1936, (6)
Бикметов Рамиль Хакимзянович, 1969, К.М., (4)
Бикметов Рауль Сабитович, Лен., 1934, (2), Райхана Маз-

гаровна, 1937
Бикметов Рафик Абдрахманович, Лен., 1947, (6)
Бикметов Рафик Хамитович, Окт., 1957, (7)



 
 
 

Бикметов Рафиль Фанилевич, 1967, (4), К.М.
Бикметов Рафис Рифович, Сад, 1968, (3)
Бикметов Рафис Раисович, Км., 1971, (4)
Бикметов Рафис Рифгатович, Сад, 1964, (4) выбыли в

Уфу
Бикметов Риф Раисович, Кир., 1950, (3)
Бикметов Рифгат Рашитович, Км., 1961, (5)
Бикметов Рифхат Гарифович, Окт., 1927, (2)
Бикметов Руслан Шамилевич, К.М., 1965 (5)
Бикметов Рустем Мирзаханович, Сов., 1962, (4)
Бикметов Талгат Миргалиевич, Км., 1932, (2), Фатима

Хабибназаровна (1928)
Бикметов Тимергали Раисович, Сов., (2)
Бикметов Фанзиль Гиндуллович, 7н, 1940, (2)
Бикметов Фанил Шакирович, 7н, 1954, (3)
Бикметов Фанис Султанович, Км., 1929, (3)
Бикметов Фарит Фидаилевич, 7н, 1970, (4)
Бикметов Фидаиль Хасанович, 7н, 1936, (2)
Бикметов Филарит Гарифуллович, Л., 1938, (2)
Бикметов Филарит Фаритович, 1 м., 1959, (3)
Бикметов Фирдаус Фанисович, Сад, 1959, (4)
Бикметов Фоат Минивалеевич, Сад, 1957 (5)
Бикметов Халиль Талгатович, Кир, 1953, (1)
Бикметов Хасан Фанисович, 1аф., 1964, (1)
Бикметов Шамиль Саитгазиевич, Сов., 1941, (3),
Мунира Бахтияровна, 1946, Регина (1982) и Руслан; Бик-



 
 
 

метова (Симонова) Светлана Борисовна (1972, КМ. (2)
Бикметова Асия Варисовна, Сов., 1947, (3)
Бикметова Бибинур Кадыровна, Кир, 1935, (4)
Бикметова Вариса Хабирулловна, Кир, 1940, (1)
Бикметова Василя Файзрахмановна, Сов., 1924, (2)
Бикметова Газима Хусатновна, К.М., 1936, (1)
Бикметова Гульсина Галеевна, Сов., 1970, (5)
Бикметова Дина Галимзяновна, Кир, 1948, (1)
Бикметова Дина Газизьяновна, Сов., 1949, (5)
Бикметова Зубайда Миннибаевна, 7н, 1932, (2)
Бикметова Ира Хайдаргалеевна, Кир, 1937, (2)
Бикметова Лира Губаевна, Км., 1940, (3)
Бикметова Люция Шайдулловна, Сов., 1933, (1)
Бикметова Муновара Халяфовна, Кир, 1931, (1)
Бикметова Мукарама Халиловна, Окт., 1925, (1)
Бикметова Муслима Салимзяновна, Км., 1936, (1)
Бикметова Разия Ишмухаметовна, Кир, 1948, (2)
Бикметова Райса Мухаметгалеевна, Кирова, 1947, (1)
Бикметова Резеда Билаловна, Сов, 1946, (1)
Бикметова Римма Альмировна, 1967, К.М. (3)
Бикметова Савия Галиахметовна, Сов., 1935, (1)
Бикметова Фавзия Нурмухаметовна, 7н, 1930, (1)
Бикметова Фанзиля Ильясовна, 1 м., 1957, (3)
Бикметова Фарида Хамитовна, К.М., 1951
Бикметова Фария Губайдулловна, Км., 1935, (1)
Биктагирова Альмира Миннияровна, Км., 1969, (4)



 
 
 

Биктагирова Гульнара Исхаковна, Чк., 1959, (4)
Бурханова Мадина Галимзяновна, 1м, 1951, (5)
Валитов Марат Галиахметович, Км., 1944, (2)
Васильев Александр Владимирович, 7н, 1960, (4)
Выдрин Пётр Ликандрович Сад, 1963, (3)
Габбасов Фанзиль Губаевич, 7н, 1954, (3)
Габбасова Райхана Зайдулловна, Кир, 1924, 91)
Габбасова Римма Губаевна Сад, (2)
Габитов Мансаф Юнусович, Гаф., 1947, (3)
Газиев Зайнулла Амирзянович, Л., 1926, (2)
Гайнатуллина Минигуль Хазиевна, 1м, 1957, (6)
Галимуллина Нурия Ягафаровна, 7н, 1962, (3)
Ганиева Римма Мазитовна, Л., 1961, (4)
Гареев Фаниль Саяхович, Кир, 1936, (2)
Гиззатуллина Минира Абдулхаевна, 7н, 1955, (2)
Гилязетдинов Альфред Халяфович, 1 м., 1968, (1)
Губайдуллина Зиля Гаттаровна, Кир., 1950, (1)
Давлетов Рафик Рашитович, 1аф., 1974, (3)
Давлетова Римма Хазиевна, Садовая, 1959, (3)
Джуманиязова Айман Рифгатовна, Чк., 1947, (3)
Диваев Рафаэль Робертович, Кир, 1972, (1)
Диваева Римма Биктагировна, Кир., 1948, (5)
Диваева Роза Абдулхаевна, Кир, 1949, (5)
Другалёва Венера Надыровна, Гаф., 1958, (3)
Езекян Мартен Суренович, Чк., 1956 (6)
Жданов 1аяз Хабраевич, Сов., 1933, (2)



 
 
 

Жданов Марат Гаттарович, 1 м., 1952, (4)
Жданов Рашит Исламович, Км, 1945, (2)
Жданов Фанус Файзрахманович, Кир., 1952, (2)
Жданов Фирдаус Сабирьянович, 1м, 1954, (3)
Жданов Хусаин Шайбекович, Л., 1934, (1)
Жданова Залия Самирхановна, Лен., 1952, (3)
Жданова Мубайна Хамидулловна, Кир, 1936, (1)
Жданова Расима Султановна, Л., 1947, (1)
Жданова Савия Шайбековна, 1 м., 1929, (1)
Жданова Сазида Галимовна, Окт., 1925, (1)
Жданова Фания Хабибрахмановна, Кир, 1937, (5)
Зайнуллин Карим Миннулович, Сад, 1961, (6)
Залилова Нурия Нуретдиновна, Кир, 1957, (3)
Зиннатуллина Минникамал Хабибулловна, Сов., 1931,(2)
Зинатуллина Музалия Януровна, 1 м., 1949, (2)
Зулкарнаев Кадыр Миннуллович, Окт., 1958, (5)
Ибрагимов Мирвали Фазылович, Кир., 1919, (1), 1-я ра-

диола «Родина»
Исламгулова Василя Равилевна, Кир, 1961, (4)
Ишмаков Айрат Закиевич, Кир., 1961, (3)
Ишмаков Альберт Амиргалеевич, Гаф., 1962, (1)
Ишмаков Амиргали Саитгалеевич, Л., 1933, (4),отец был

мулла
Ишмаков Винер Нуруллович, Км., 1956, (4)415
Ишмаков Гали Мирхасанович, Сов., 1929, (2)
Ишмаков Галимзян Гаймалетдинович, 1м, 1929, (2)



 
 
 

Ишмаков Галинур Галиевич, Сов., 1961, (4)
Ишмаков Ильгиз Фаритович, Км., 1968, (3)
Ишмаков Ильшат Закиевич, Сов., 1969, (3)
Ишмаков Ильшат Минисламович, Сов., 1971, (1)
Ишмаков Ингель Нурисламович, Гаф., 1951, (3)
Ишмаков Марат Марсович, 7н, 1967, (4)
Ишмаков Марат Галимзянович, 1м, 1958, (4)
Ишмаков Марс Ахметгалиевич, 7н, 1939, (2)
Ишмаков Миннигази Наилович, 7н, 1962, (5)
Ишмаков Минислам Нурисламович, 1 м., 1948, (3)
Ишмаков Равлин Рамилевич, Чкалова, 1979, (3)
Ишмаков Рамиль Гиндуллович, Сов., 1957 (4)
Ишмаков Рафаэль Нурисламович, 1 м., 1953, (4)
Ишмаков Урал Магадеевич, Кир, 1964, (4)
Ишмаков Фаниль Шакирович, 1 м., 1930, (3)
Ишмаков Фарит Гарифович, Окт., 1941, (2)
Ишмаков Фарит Ибатуллович, Кир, 1928, (14)
Ишмакова Венера Гарифовна, 1 м., 1946, (1)
Ишмаков Филарит Хазиевич, Сов, 1951, (2)
Ишмаков Флюз Фаритович, Сов., 1976, (2)
Ишмаков Флюр Равилович, Кир., 1958, (3)
Ишмаков Флюр Фидаилевич, К.М., 1970 (4)
Ишмаков Шамиль Гаймалетдинович 1м., 1939, (4), отец

мулла, репрессированный
Ишмакова Альфия Рафаэлевна, Кирова, 1978, (1)
Ишмакова Альбина Ринатовна, 1аф. (3)



 
 
 

Ишмакова Галия Шарифов на, Гаф., 1914, (1)
Ишмакова Зайра Абдрахмановна, 1921, ул. 7 ноября, (1)
Ишмакова Мавлиха Гандалифовна, Кир, 1941, (1)
Ишмакова Минигуль Хабутдиновна, Кир, 1934, (9)
Ишмакова Минигуль Минисламовна, 1 м., 1948, (1)
Ишмакова Минидина Таймалетдиновна, Гафури, 1935,

(1)
Ишмакова Наиля Гайфетдиновна, Гаф., 1935, (2)
Ишмакова Рабига Саляхетдиновна, Кир, 1928, (2)
Ишмакова Рашида Хазиахметовна, 1 м., 1923, (1)
Ишмакова Самига Салиховна, Окт., 1933, (1)
Ишмакова Фавзия Хабирзяновна, 1 м., 1933, (4)
Ишмакова Фания Шакировна, Сов, 1939, (1)
Ишмакова Фильзя Хайдаровна, Сов., (1)
Ишмакова Халима Амирхановна, Сов., 1937, (6)
Кадыргулов Ринат Фоатович, Л., 1956, (4)
Канбеков Винер Минигалеевич, Кир, 1937, (3)
Канбеков Зинфир Фанисович, 1 м., 1956, (1)
Канбеков Марат Гиндуллович, 1 м., 1952, (7)
Канбеков Мидхат Хаматдинович, 1 м., 1931, (2)
Канбеков Минивали Хазигалеевич, 1 м., 1932, (1)
Канбеков Минигали Хазигалиевич, 1 м., 1928, (6)
Канбеков Минирадик Шайхайдарович, 1 м., 1958, (2)
Канбеков Мустаким Мирзагалеевич, 1 м., 1933, (2)
Канбеков Равиль Гиниатуллович, 1 м., 1933, (2)
Канбеков Рафаэль Рифович, Сад, 1961, (4)



 
 
 

Канбеков Рафаэль Хазигалеевич, Сов., 1947, (2)
Канбеков Рафиль Адгамович, Км., 1963, (4)
Канбеков Рим Фаизрахманович, 1949, КМ, (2)
Канбеков Ринат Винерович, Кир., 1960, (4)
Канбеков Риф Минигалимович, 7н, 1931, (2)
Канбеков Фаниль Нургалеевич, 1м., 1932, (2)
Канбеков Флюр Равилович, 1 м., 1962, (3)
Канбеков Хадый Исламович, Сов., 1931, (5)
Канбеков Хамит Нуриахметович, 1 м., 1934, (2)
Канбекова Альфия Наиловна, 7н, 1958, (9)
Канбекова Зифа Хазигалеевна, Сов., 1949, (3)
Канбекова Зухира Хусайновна, Кир., 1917, (1)
Канбекова Любовь Семёновна, Кир, 1954, (3)
Канбекова Минниса Ахметгалиевна, Кир, 1925, (1)
Канбекова Нурсиля Фанисовна, 7н, 1967, (2)
Канбекова Резеда Рифовна, Окт., 1979, (2)
Канбекова Фанира Ринатовна, Км., 1965, (4)
Канбекова Фарида Кашфулловна, Окт., 1938, (2)
Кильдияров Ринат Ахатович, 7н, 1964 (4)
Кильдиярова Альмира Хамитовна, Кир, 1958, (3)
Кильдиярова Зульфия Ахметовна, 7н, 1943, (1)
Коченюк Екатерина Григорьевна, 7н, 1947, (2)
Кузьмина Валентина Владимировна, Сов., 1976, (4)
Кулгунин Ильдус Асхатович, 1м , 1964, (3)
Кускильдина Роза Гибатовна, 7 ноября, 1958, (1)
Ли Владимир Дмитриевич, Чк., 1960, (5)
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Рашид-ад-Дин
Резяпов Абдуллатиф Зямгуров сын
Резяпов Ардуван
Резяпов Зейнулла Зямгуров
Резяпов Миргаляутдин
Рахматуллин сын
Резяпов Мирсаит Мирхайдарович
Резяпов Мирхайдар Абдуллатифович
Резяпов Мухаметгали Нургалиевич
Резяпов Нургали
Резяпов Сахипгарей
Резяпов Туризян Амирзянович



 
 
 

Резяпов Фазлулла Зямгуров сын
Резяпов Халяф Шагабутдинович
Резяпов Хасан
Резяпов Хуснутдин Рахметуллин сын
Резяпов Шагабутдин Рахматуллович
Резяпов Шагиахмет Фазлуллин сын
Резяпов Шагибек Фазлуллин сын
Резяпова Загиба
Резяпова Зайнап Арслановна
Резяпова Зайтуна
Резяпова Карима
Резяпова Мадина
Резяпова Марьям Мирсаидовна (Мирсаитовна)
Резяпова Мюясара
Резяпова Сабира
Резяпова Фархинур Шагабутдиновна
Резяпова Хабиба
Резяпова Хубейба
Рогалина Н. А.
Ромадоновские
Рубрук Гильом
Рукавишников Тимофей
Рычков П. И.
Саидахмед, князь
Сакаевы
Салыев Амин



 
 
 

Салыев Амир
Салыев Бакый
Салыев Мунасып
Салыев Сагит
Сараев Ахмайко
Сараев Урук
Сариков Тимайко
Сафаров Абдрахман Мусафирович
Сафаров Абдулвахит Зюлкарнеев сын
Сафаров Бикмухамет
Сафаров Шариф Хасанович
Сафарова Фархинур
Сафарова Хадия
Сафир В. М.
Севостьянов А.
Сеит
Сеитягафаров Миннигул
Силкин Тихон Константинович, генерал-майор
Симонов Константин
Симонов Н. С.
Соболев А. Г.
Соколов Семен Леонович
Субханкулов Хайрузаман
Сугорский Ахметек
Сулейманов Абдулбаян Мухаметсадыкович
Сулейманов Гаффан Мухаметситдикович



 
 
 

Сулейманов Ишмухамет
Сулейманов Миннигали
Сулейманов Мударис Сулейманович
Сулейманов Мухаметтагир
Сулейманов Рашит Абдуллович
Сулейманов Сулейман
Сулейманов Сулейман Сайфулабрарович
Сулейманов Талха
Сулейманов Хамза Абдулбаянович
Сулейманов Ягафар
Сулейманова Магдания
Сунгатов Ф. А.
Суняев Миниахмет
Сюндюковы Тагай, князь Твардовский А. Т
Тенишевы
Терегулов Абдулла
Тимур-Кутлук
Тиря (Тюря) баба
Тюклас, ногайский хан
Тохтамыш
Трепавлов В. В.
Тукташев Белей
Тура-хан
Узбек
Ульянов Владимир
Уметбаев Мухаметсалим Ишмухаметович



 
 
 

Уразбанов Орка
Уразбахтин Шамсун
Урмаев Сепай
Уруков Мукай
Уруков Мустай
Урус, хан Белой орды
Усаев Канзафар
Усеев Алмухамет
Усеев Байрамали
Файзи М.
Фарида-апа
Фахретдинов Риза, муфтий
Федор Иванович
Фирсов Н. А.
фон Шмидт Андрей Иванов сын
Хабирова Сабира Закиевна
Ханипов X. X.
Хилялов
Хисамутдинов Ф. Г.
Хозясеитовы
Хусаинова Майтаба
Чанышев
Чапаев
Черняховский И. Д., генерал
Чокре
Шадибек



 
 
 

Шаймуратов М. М., генерал
Шарип
Шафеева Зайтуна
Шахмуратова Хадича
Шахрух
Шокуров А. П.
Эссен
Юденич
Юдина
Юзекеев Токпай
Юлаев Салават
Юлай Азналин
Юлумбетев Аскар
Юнус
Юсуп
Якуп
Якупова Фатхия
Янгалычев
Янтуганов Мемкей
Янышев
Яушев



 
 
 

 
Географический указатель

 

Абдрахманово
Австралия
Австрия
Адзитарово
Адзитаровский сельсовет
Азия
Азов
Ай, река
Айметево (Ахметово)
Айтярское
Акеево
Ак-Куль
Актуково
Ак-Тюба
Алат, город
Алат, поселок
Алат, село
Алаторский уезд
Алатырь
Александровка
Александровский хутор
Алексеевка



 
 
 

Алмалык
Альшеевский район
Англия
Андреевка
Андреевка (или же Ново-Андреевка)
Арасланово
Арзамас
Арсланово
Аскын (на р. Касын)
Астраханское ханство
Атабаево
Аургазинский район
Ахмерово
Ахметово
Ачитская крепость
Багашево (на озере Кряс)
Базы
Баишево
Байбаково
Байбеково
Байбюрино
Бакалинский район
Бакралы (на р. Бакралы)
Балтачевский район
Балтийский порт
Балтийское море



 
 
 

Балыклыкуль
Балышлы
БАССР
Башкирия
Башкирская республика
Безсоново (на р. Тауш)
Бекетово
Бекетовский сельсовет
Белая
Белебеевский уезд
Белебей
Беловоложская земля
Белозерское княжество
Белоруссия
Бердская слобода
Березовка
Березовский сельсовет
Берлек
Бешелапово
Бибахтино
Бижбулякский район
Бирский уезд
Бишаул-Унгарово
Биштяки (ныне Шаймуратово)
Благоварский район
Благодаровка



 
 
 

Богданово Кощи
Боголюбовка
Болотино
Болотинский сельсовет
Болотниковское товарищество
Болтино
Борисов
Борисовка
Брестская область
Брно
Брянск
Бугульма, село
Буздякский район
Бузовьязбаш
Бузовьязовский район
Бузовьязовский сельсовет
Бузовьязы
Бузовьязы, речка
Булгар
Булгария
Буляк
Булякай
Бураевский район
Бурлы (на р. Бурле)
Варзи
Васильево (на р. Юрмаш)



 
 
 

Великие Луки
Венгрия
Верея
Верхнеозерская
Верхнеуральск
Вильнюс
Витебск
Вознесенский
Волга
Волжская Булгария
Волково
Волоколамск
Воронежская губерния
Ворскла
Восток
Восточная Европа
Восточная Пруссия
Вязовка
Вязьма
Гафурийский
Германия
Гжатск
Госпитомник
Грачевка
Грибаново
Губайдуллино



 
 
 

Губерлинская
Давлеканово
Давлекановский район
Дарьевка
Девтеяровка
Дема
Детдом
Детковичи, село
Дешт-и-Кыпчак
Дмитров
Днепр
Доручасток
Дрезден
Дрогичинский район
Екатеринбург
Елангачево (на р. Деме)
Елизаветино
Елим (на р. Елим)
Елмантаево (на озере Бобровом)
Елюза
Ендовище
Желановка
Заваруевка
Заворуевка
Закамье
Западная Двина



 
 
 

Западная Сибирь
Зауралье
Золотая Орда
Зубцов
Ибрагимово
Ибраевский сельсовет
Ивановка
Игень (на р. Игень)
Иглинский
Иглинский район
Идигетау
Ик
Илецкая защита
Ильинская
Ильтиряково
Ильтиряковский сельсовет
Ильтуганово
Ильтуганово (на р. Уршак)
Исмагилове
Исмагиловский сельсовет
Итановка
Ишимбаево
Ишлинская больница
Ишлинская МТС
Ишлинский сельсовет
Ишлы



 
 
 

Ишмаево
Ишмаево (Тюрюшево Буздякского района)
Ишмаметево
Иштыбаево
Кабан
Кабаново
Кадом
Кадомка
Кадомский уезд
Казанская дорога
Казанская губерния
Казанское ханство
Казань
Казахстан
Калининская область
Калмаш
Каловка
Камкино
Канлинская область
Канлы
Караабызово
Каратал
Караякупово
Карги
Карламан
Карламанбаш



 
 
 

Кармаскалинский район
Карышево
Касимовское
Каунас
Кенигсберг
Керченский полуостров
Кзыл Яр
Киев
Кизгенбаш
Китай
Клинский район
Ключище
Козенбаево (на р. Тауш)
Колюбаево (на р. Деме)
Константиновка
Коншов Заулок (Рыбушки)
Кордон
Кордон лесхоза
Кочеван
Кочки-Пожарки
Краснооктябрьский район
Красноусольск
Красный Остров
Красный Яр
Красный Яр (на р. Белой)
Крым



 
 
 

Кубунурово Алацкой дороги Казанского уезда
Куганак
Кузьминки
Кузяковский сельсовет
Кулаево
Кулбарисово
Кулбарисово (Сабаево тож)
Кунгур
Кундашлы
Курманаево
Курманаевский сельсовет
Курмантаево (на р. Белой)
Курмашево
Курмыш
Курская область
Кучербаево
Кучуково
Кушки Свияжского уезда
Кушкуль
Кушнаренково
Кушнаренковский
Кызыл-Тан
Латвия
Леканда (на р. Леканде)
Ленинград
Ленинградская область



 
 
 

Леонтьевский
Лесхоз Булгаковский
Летенка
Листовка
Литва
Львовский
Ляхово
Макарово
Макаровский хутор
Малая Урма (Карияна тож)
Мало-Ибраево
Мангытский юрт
Марьевка
Мекка
Мельница № 1
Мельница № 2
Мельница № 3
Мельница № 4
Мельница № 5
Мельница № 6
Мельница колхоза «Урал»
Мельница колхоза «Урняк»
Мельница колхоза «Янги Юл»
Мензелинский уезд
Мензеля, река Мещера
Мещерский край



 
 
 

Минск
Минская волость
Михайловский
Мишкинский район
Миякинский район
Могилев
Можайск
Монгольская держава
Моонзундские острова
Морозовское, станция
Моршанск
Моршанск
Москва
Московская область
Московское государство
Московское царство
Мрясево
Мукминево
Муксиново
Муллино
Муслюмово
Мушуги
Надеждино
Налмасово
Наровчат
Наровчатское (Мещерское) княжество



 
 
 

Наручадь
Невель
Неман
Ниж. Новгород
Нижегородская
Нижегородская губерния
Нижегородская область
Нижегородский уезд
Нижегородское княжество
Нижне-Тюкунь
Никитино
Никольский
Никольский сельсовет
Никольское
Новая (на р. Юрмаш)
Новиковка
Ново-Алексеевка
Ново-Андреевка
Ново-Андреевская волость
Ново-Боголюбовский хутор
Ново-Булгаково
Ново-Михайловка
Ново-Михайловка
Ново-Мусино
Ново-Охлебинино
Ново-Тимошкино



 
 
 

Ново-Троевка
Ново-Троицкий
Ново-Троицкое
Новое Алимово
Новые Медяны
Новый Мочалей
Ногаево
Ногайская дорога
Ногайская орда
Овечий Овраг
Одесса
Ока
Олым, река
Оренбург
Оренбургская губерния
Оренбургская область
Оренбургский уезд
Орловка
Орловская область
Орловский
Орск
Оса, городок
Осинская дорога
Осиповка
Охлебинино
Палдиски, город



 
 
 

Париж
Партизан
Пензенская область
Пермская
Петропавловка
Петряксы, Петракси Алатырского уезда
Пица
Поволжье
Подлесный
Подлубово
Подлубовский сельсовет
Подсобное хозяйство детдома
Покровка
Польша
Поляковка
Поляновка
Пошатово
Приазовье
Прибалтика
Прикамье
Приуралье
Пруссия
Пьяна
Пьянской стан
Ракитовка
Резяпово



 
 
 

Республика Мордовия
Республика Чувашия
Ржев
Ржевский район
Романов
Российская империя
Россия
Ростов
Ростовская область
Рыбушкино
Рысово
Рязанская
Рязанская область
Сабырово
Садок
Сакат речка
Салагуш
Самарская губерния
Санкт-Петербург
Сарайли-Минско-Байлярская волость
Сарайлы-Муталыпово
Сарайчик
Сарали-Минская волость
Саратовская
Сарсаз
Сартово (на р. Узе)



 
 
 

Сасыкуль (на оз. Сасыкуль)
Сафарово
Свердловская область
Свиноферма колхоза «Урняк» (13)
Свияжск
Свияжский уезд
Севастополь
Сельхозрабфак
Семеновка
Семеновское
Сергачский район
Серпухов
Сибирское
Сибирь
Сикияды
Сикияз речка
Симбирский уезд
Симбирская губерния
Служилый Ур
Смоленовка
Смоленск
Смоленская область
Собачий Остров
Советский Союз
Соловьевка
Средняя Азия



 
 
 

Сталинская область
Старица
Старо-Адзитарово
Старо-Андреевка
Старо-Ибраево
Старо-Киешки
Старо-Кузяково
Старо-Мусино
Старо-Мусинский сельсовет
Старо-Тимошкино
Старо-Трумбетево
Старо-Янбеково
Старо-Яныбеково
Старый Мочалей
Стерлитамак
Стерлитамакский кантон
Стерлитамакский уезд
Стерлитамакский район
Субхангулово
Сулеймановка
Султанмуратово
Сулу-Куак
Суук-Чишма
Суук-Чишминский сельсовет
Табынск
Тамбов



 
 
 

Тамбовская
Тамбовская область
Тансаитово Тансеитово
Татышлинский район
Темников
Темниковский уезд
Термы
Тимкино
Тимкино (на p. Уршак)
Тимошкино (на р. Уршак)
Титовка
Тлешево (на р. Нияз)
Толбазы
Трехозерки
Тугаево
Тугай
Туймазинский район
Туймазы
Тукаево
Тульская область
Тюбяково
Тюркский каганат
Тюрюшево
Уваровка
Узенский кордон
Узень речка



 
 
 

Украина
Уксунны
Улукулево
Улус Джучи
Улус Мухша
Улутау, хребет
Ульяновская область
Уразаево
Уразовка
Урал
Урало-Поволжье
Уральск
Урунды (на р.Урунде)
Уршак
Уршак-Минская волость
Уршаковский сельсовет
Уфимская губерния
Уфимская провинция
Уфимский район
Уфимский уезд
Уфимское наместничество
Уч имян (Три дуба)
Ушаковка
Ушаковка
Ушаковка
Уяш-Язы речка



 
 
 

Ферма колхоза «Узень»
Финляндия
Франция
Ханко полуостров
Харьковская область
Хорезм
Хутор Алексеева
Хутор Андреева
Хутор Вьюгино
Хутор Гавриловского
Хутор Грибова
Хутор Журавова
Хутор Лукьянчиково
Хутор Львова
Хутор Палатина
Хутор Палатинский
Хутор Хасаново
Хутор Юмагулова
Хутор Яковлевский
Чекмагушево
Чекмагушевский район
Челябинск
Чензеул (на озере)
Червень
Чернигов
Чесноковка, село



 
 
 

Четвертаково
Чинбилей
Чишма
Чишминский район
Чишмы
Чубиминская волость
Чулпан
Шареево
Шарлык
Шацк
Ширеево (на р. Белой)
Шмитовская волость
Шубаево Алатырского
Шубино (или же Шубаево)
Шуняково
Эмба
Эстония
Южное Приуралье
Южный Урал
Ютазы
Юхнов
Яик
Яковлевка
Якорь
Якты-Куль
Якты-Юл



 
 
 

Якты-Ялан
Якшибаново (Якшиваново)
Ямская (на р. Белой)
Янбаево
Янбай
Япония
Ярцево
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