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СОВРЕМЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ  
ТАТАРСТАНСКОЙ ДЕРЕВНИ НА СТРАНИЦАХ  
ЭНЦИКЛОПЕДИИ «НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ  

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН»
Айнутдинова Л.М., Хамидуллин Б.Л.

Аннотация. История населенных пунктов в настоящее время 
является одним из приоритетных и актуальных исследовательских 
направлений Института татарской энциклопедии и регионоведения 
АН РТ. В статье на материалах научно‑справочных и энциклопеди‑
ческих изданий, подготовленных сотрудниками института, анализи‑
руется такое явление современной жизни, как исчезающие сельские 
населенные пункты. 

Ключевые слова: Республика Татарстан, энциклопедия, сель‑
ские населенные пункты, районы, население.

Изучение истории сел и деревень представляется достаточно 
актуальным в свете негативной направленности современных со‑
циально‑экономических и демографических процессов в России, 
связанных с разрушением и вымиранием российской деревни. Се‑
годня назрела насущная потребность в создании обобщающих тру‑
дов, отображающих эволюцию деревни, ее прошлое и настоящее, 
чтобы иметь возможность спрогнозировать ее будущее.

Вот уже более двадцати лет Институт татарской энциклопе‑
дии и регионоведения Академии наук Республики Татарстан ведет 
разработку такой темы, как история населенных пунктов Татарста‑
на. Первые итоги работы нашли отражение в издании «Населенные 
пункты Республики Татарстан: Краткий справочник», увидившем 
свет в 1997 г. [1]. Это был первый свод данных о существовавших 
на тот период населенных пунктах Татарстана: в него вошло свыше 
трех тысяч сел и деревень. Он содержал данные о времени их воз‑
никновения, административной принадлежности, географическом 
положении, численности и национальном составе населения, его 
хозяйственной деятельности, об учреждениях образования, куль‑
туры, архитектурных памятниках, действующих мечетях и цер‑
квях. Следующим этапом в разработке данной тематики стала «Та‑
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тарская энциклопедия» в шести томах [4–9], в которой история сел 
и деревень Татарстана была несколько расширена и дополнена. 

Актуальность темы и ее востребованность обществом и го‑
сударством обусловили необходимость ее дальнейшего изучения. 
В  настоящее время в рамках государственного задания коллектив 
института ведет работу над трехтомной энциклопедией «Населен‑
ные пункты Республики Татарстан», посвященной существующим 
населенным пунктам, и над научно‑справочным изданием «Исчез‑
нувшие населенные пункты Республики Татарстан». 

В энциклопедии «Населенные пункты Республики Татарстан» 
будет представлено описание 43 муниципальных районов, 23  го‑
родов, 18 поселков городского типа и свыше трех тысяч сельских 
населенных пунктов (3077 сельских населенных пунктов на 2015 г. 
[3, с. 6]). В 2016 г. будет завершена работа над 1‑м томом энцикло‑
педии, в котором будет приведено описание 14 муниципальных 
районов, 7 городов, 7 поселков городского типа и 1056 сел, дере‑
вень и т.д. Информация по муниципальным районам и населенным 
пунктам вне зависимости от их масштаба структурирована по опре‑
деленной схеме. В данном исследовании впервые будут обобщены 
и систематизированы научные знания по истории, об археологи‑
ческих и исторических памятниках, административно‑территори‑
альном делении, природе, промышленности, сельском хозяйстве, 
культуре, образовании, здравоохранении, динамике численности 
населения и т.д. Полученные научно‑исследовательские резуль‑
таты важны тем, что будет изучен и систематизирован широкий 
комплекс сведений о каждом муниципальном районе и населенном 
пункте, начиная с  момента его основания и до современного поло‑
жения. Это издание позволит всем заинтересованным лицам лучше 
узнать историю и современность своей малой родины, а также по‑
лучить информцию о памятниках историко‑культурного наследия, 
имеющихся в  населенных пунктах и муниципальных районах Та‑
тарстана. 

В рамках работы над 1‑м томом с целью сбора информации со‑
трудники института совершили целый ряд поездок по районам рес‑
публики и посетили в общей сложности около двухсот населенных 
пунктов в одиннадцати районах Татарстана (Агрызском, Алексе‑
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евском, Алькеевском, Аксубаевском, Актанышском, Апастовском, 
Арском, Атнинском, Балтасинском, Буинском, Дрожжановском). 
Поездки продемонстрировали, что каждый район имеет свои от‑
личительные черты, сформировавшиеся за годы существования. 
Эти черты не всегда уловимы. Однако практика показывает, что 
при схожем этническом составе населения и одинаковых природ‑
но‑географических условиях районы отличаются друг от друга, что 
также требует более тщательного изучения в рамках регионовед‑
ческих исследований. Несмотря на то, что в современной деревне 
Татарстана наблюдается значительное улучшение условий жизни 
населения, из года в год повышается уровень комфортности жиз‑
недеятельности (в Татарстане выполнена программа газификации 
села, активно реализуется программа строительства дорог до насе‑
ленных пунктов, в деревнях есть телефон, телевидение и интернет, 
реализуется программа медицинского обеспечения села – повсе‑
местно встречаются фельдшерско‑акушерские пункты), общая кар‑
тина вырисовывается достаточно неблагоприятной. Значительная 
часть жителей сельской местности – это люди пенсионного или 
предпенсионного возраста. В сельской местности неуклонно сни‑
жается численность населения, что приводит к постепенному ис‑
чезновению многих деревень. 

В качестве примера рассмотрим современное положение де‑
ревни в нескольких районах Татарстана. Например, Алексеевский 
район имеет выгодное географическое расположение, находится 
в центральной части Республики Татарстан, в 108 км от Казани 
от Казани, на левом берегу р. Кама, входит в Западно‑Закамский 
экономический район. Экономика района имеет сельскохозяй‑
ственную направленность: здесь развиты полеводство, мясо‑мо‑
лочное скотоводство, свиноводство [10, с. 75]. В 2015 г. на терри‑
тории района работало 26 сельскохозяйственных предприятий: в 
т.ч. 2 колхоза, 9 ООО, 1 ОАО, 2 крестьянско‑фермерских хозяй‑
ства. На  территории района имеются и крупные промышленные 
предприятия: ОАО «Алексеевская керамика», ООО «Алексеевская 
фабрика художественного ткачества», филиал ООО УК «Просто 
молоко» «Алексеевский молочно‑консервный комбинат» (завод 
перерабатывает в год около 40 тыс. тонн молока, 30 тыс. тонн под‑
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сырной сыворотки, около 4 тыс. тонн сухого молока, свыше 1,5 тыс. 
тонн сухой молочной сыворотки). Торговую отрасль представляют 
238 предприятий торговли и общественного питания. В 2015 г. вало‑
вой территориальный продукт составил 6,9 млрд рублей [2]. В  рай‑
оне хорошо развита система образования, которая включает: аграр‑
ный колледж, 24 школы, детскую школу искусств, центр детского 
творчества, детско‑юношескую спортивную школу, 25 дошкольных 
учреждений. В районе действует 51 учреждение культуры, 33 мас‑
совые библиотеки, Центральная больница, врачебная амбулатория, 
44 фельдшерско‑акушерских пункта и др. В районе почти до всех 
населенных пунктов есть дороги с асфальтовым покрытием. Таким 
образом, можно сделать заключение, что Алексеевский район Та‑
тарстана является экономически развитым регионом. 

Несмотря на достаточно благоприятный социально‑экономи‑
ческий климат, ситуация с положением сельских населенных пунк‑
тов складывается не лучшим образом. В районе в составе сельских 
поселений сегодня насчитывается 58 населенных пунктов и по‑
селок городского типа Алексеевское [1, с. 36; 10, с. 75]. При этом: 
в  четырёх населенных пунктах – Андреевка, Большой Красный Яр, 
Зотеевка, Кзыл‑Чишма, по данным переписи 2010 г. и сведениям 
за 2015 г., предоставленным из сельских поселений, население от‑
сутствует; в деревне Городок числится 1 человек, в деревне Бере‑
зовка – 9 человек, в поселке Баганинского лесхоза – 16, в деревне 
Ямкино – 17 человек. Таким образом, реально в составе района оста‑
лось 54 сельских населенных пункта. Они не исключены из спис‑
ков населенных пунктов только по причине сложности процедуры, 
проводимой через Государственный Совет РТ. Последние четыре, 
по сути, тоже уже можно причислить к исчезнувшим населенным 
пунктам. И все эти деревни обезлюдили в последние десятилетия. 
Причем четыре из вышеприведенных деревень являлись достаточ‑
но крупными, в 1920‑х гг. численность населения в них доходила до 
тысячи человек (в Андреевке – 777, в Березовке – 915, в Большом 
Красном Яре  – 960 человек, [4, с. 150, с. 354, с. 447] в  Ямкино – 
1018 человек [9, с. 517]). На сегодняшний день в районе имеется 
три деревни, в которых численность населения менее 50 человек, 
и 6 деревень с численностью жителей менее 100  человек. При су‑
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ществующей динамике они исчезнут с карты района в ближайшие 
два десятилетия. В XX в. с карты района также исчезли населен‑
ные пункты Кошаново, Кузькино, Курман‑Касы, «Красин», Ледо‑
кол, Мурзиха, Нижние Кондраты, Нижние Марьян, Первомайское, 
Солонцы, Старая Федоровка, Федоровка, Чувашская Культура,  
Шалбы.

Алексеевский район нельзя назвать особенным, подобная си‑
туация складывается почти повсеместно. Например, в 1997 г. в Бав‑
линском районе числилось 42 сельских населенных пункта [1, с. 77], 
а в 2014 г. – 39 [10, с. 113]. При этом в 6 населенных пунктах на се‑
годняшний день населения числится менее 50 человек населения 
(д. Якты‑Елга  – 2, д. Богатый Ключ – 4, поселок Воткин – 10 чело‑
век), в 5 – менее ста человек. В Апастовском районе из 72 сельских 
населенных пунктов [10, с. 91]: в с.Ишеево – населения нет вовсе, 
в 5 – проживает десять и менее человек (Берлеш, Марьино, Рус‑
ский Индырчи, Сибирчи, Такаево), в 8 – менее 50 человек, в 5 – ме‑
нее 100 человек. В Азнакаевском районе из 77 сельских населенных 
пунктов [10, с. 65]: в 6 проживает менее 10 человек (Баланлы, Вла‑
димировка, Елгабаш, Митрофановка, Нижняя Соколка, Танаевка), 
в 15 – менее 50 человек, в 11 – менее 100 человек. В Агрызском 
районе ситуация еще более плачевная: из 71 сельского населенно‑
го пункта [10, с. 61] в двух население вовсе отсутствует (пос.  Ста‑
роникольский, д. Волково), в 6 – проживает менее пяти человек 
(Кадрали, Комсомолка, Новоникольский, Сарсак‑арема, Новый 
Кзыл‑Яр, Чачка), в 17 – менее пятидесяти, в 10 – менее ста чело‑
век. Таким образом, в Агрызском районе в ближайшие десятилетия 
может исчезнуть более тридцати сельских населенных пунктов, что 
составляет почти пятьдесят процентов от общей численности всех 
населенных пунктов района. А если брать все районы Татарстана 
в целом, то на грани исчезновения на сегодняшний день около три‑
дцати процентов сельских населенных пунктов. 

Мы не ставим своей задачей ответ на вопрос, что стало при‑
чиной исчезновения этих населенных пунктов. Причин множе‑
ство. Среди лежщих на поверхности – отсутствие работы, закрытие 
школ, неблагоустроенность. 
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Энциклопедия «Населенные пункты Республики Татарстан» 
как научно‑справочное издание является только фиксатором тех 
процессов, которые происходили в сельских населенных пунктах 
за время их существования, и необходимо признать, что для части 
из них этот период завершился. В заключение хотелось бы отме‑
тить, что данное издание, прежде всего, носит справочный характер 
и не сможет и не должно поставить все точки в исследовании исто‑
рии населенных пунктов республики, но оно, несомненно, поможет 
всем желающим проследить основные тенденции их развития и со‑
временного положения. 

Литература 
1. Населенные пункты Республики Татарстан: Краткий справочник. – Ка‑

зань: Институт Татарской энциклопедии, 1997. – 390 с. 
2. Очет Главы Алексеевского муниципального района о работе за 2015 год 

//http://alekseevskiy.tatarstan.ru/rus/ofitsialnie‑vistupleniya‑glavi.htm.
3. Республика Татарстан: природа, история, экономика, культура, наука: 2‑е 

изд. доп. – Казань: Институт татарской энциклопедии и регионоведения 
АН РТ, 2015. – 195 с.

4. Татарская энциклопедия. – Казань: Институт Татарской энциклопедии 
АН РТ, 2002. – Т.1: А‑В. – 672 с.

5. Татарская энциклопедия. – Казань: Институт Татарской энциклопедии 
АН РТ, 2005. – Т.2: Г‑Й. – 656 с.

6. Татарская энциклопедия. – Казань: Институт Татарской энциклопедии 
АН РТ, 2006. – Т.3: К‑Л. – 664 с.

7. Татарская энциклопедия. – Казань: Институт Татарской энциклопедии 
АН РТ, 2008. – Т.4: М‑П. – 768 с.

8. Татарская энциклопедия. – Казань: Институт Татарской энциклопедии 
АН РТ, 2010. – Т.5: Р‑Т. – 736 с.

9. Татарская энциклопедия. – Казань: Институт Татарской энциклопедии 
АН РТ, 2014. – Т.6: У‑Я. – 720 с.

10. Татарстан: краткая иллюстрированная энциклопедия: 2‑е изд., испр. 
и доп. – Казань: Институт татарской энциклопедии и регионоведения АН 
РТ, 2015. – 828 с.



АТНИНСКИЙ РАЙОН: 
ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА…
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Аннотация. В статье рассматривается история, археологиче‑
ские и исторические памятники, природа, промышленность, сельское 
хозяйство, культура, образование Атнинского района Республики Та‑
тарстан. 

Ключевые слова: Атнинский район, Республика Татарстан, на‑
селенные пункты, памятники культуры, Айшиязское городище.

Атнинский район расположен на северо‑западе Республики 
Татарстан, граничит с Арским, Высогорским районами Республики 
Татарстан и Моркинским районом Республики Марий Эл. 

У района по сравнению с другими районами республики, не‑
большая территория 681,4 км², в его состав входят 46 населенных 
пунктов (общая численность населения – около 15 тыс. человек). 
Одна из особенностей района – его моноэтничность: почти 100% 
населения составляют татары, что не наблюдается в остальных рай‑
онах РТ. 

Район был образован в 1930 г. как Тукаевский, название Ат‑
нинский впервые получил в 1938 г. В 1963 г. Тукаевский район 
был ликвидирован, его территория отошла к Арскому району. По‑
сле этого и название, и границы, и административно‑территори‑
альное его деление неоднократно менялось, в современном виде 
они утвердились лишь осенью 1990 г. [1:225].

Рельеф района представляет собой холмистую равнину, 
по территории которой протекает река Ашит с притоками Атня, 
Семит, Уртемка, Шаши и др., В долине реки Ашит в её верхнем 
течении в 1997 г. был создан природный комплексный заказник 
«Ашит» площадью 2,7 тыс. га. Животный мир представлен ло‑
сем, кабаном, лисицей, барсуком, зайцем‑беляком и зайцем‑руса‑
ком, норкой, хорём, ондатрой, встречаются более 200 видов птиц. 
На мелководьях и заливных лугах во время весенних миграций 
останавливаются многие перелётные птицы (гуси, утки, серый жу‑
равль и др.) [2:28].
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Атнинский район имеет сельскохозяйственную направлен‑
ность, развиты мясо‑молочное скотоводство и овцеводство. В ос‑
новном возделываются яровая пшеница, озимая рожь, ячмень, овес, 
горох, гречиха, рапс, подсолнечник, картофель. В 2016 г. в районе 
функционировало 10 сельскохозяйственных предприятий. Наи‑
более крупными предприятиями являются ООО «Тукаевский», 
СХПК «Племенной завод им. Ленина», СХПК «Тан», ООО «Шах‑
тёр». Действуют 10 КФХ, ОАО «Атняагрохим», хлебокомбинат, 
ООО «Мирас». В сфере образования района работают 5 средних, 
7 неполных средних, 8 филиалов начальных общеобразователь‑
ных школ, начальная школа–детский сад, 12 детских садов. Также 
функционирует Атнинский сельскохозяйственный техникум име‑
ни Г. Тукая, Атнинская центральная районная больница и 27 фельд‑
шерско‑акушерских пунктов. Действуют 39 мечетей. Издается газе‑
та «Әтнә таңы» на татарском языке. 

По территории Атнинского района проходят автомобильные 
дороги Казань – Большая Атня и Большая Атня – Арск. 

Многие деревни района имеют многовековую историю и из‑
вестны со времен Волжской Булгарии, Золотой Орды и Казанского 
ханства. 

Древнее Айшиязское городище называли в народе «Кала тау». 
В 400 м западнее Айшиязского городища в лесу выявлены захороне‑
ния святых, в народе – изгелэр зираты. По легенде, здесь захороне‑
ны подданные хана Айши, однако надгробного камня нет. На этом 
месте был посажен дуб, сохранился по сей день (насчитывает около 
1000 лет), вокруг него установлена деревянная ограда. Сохрани‑
лись три надгробных камня, не содержащих каких‑либо надписей. 
Один камень разбит и лежит на земле. Размеры других надгроб‑
ных камней 80×60×25 см. Местные жители хранят легенды об  этих 
местах. Они свидетельствуют, что в 960–985 гг. (вероятно, по му‑
сульманскому летоисчислению хиджре, т.е. в 1582–1607 гг. здесь 
жил хан Айша из кыпчакского рода, который, предположительно 
и построил город‑крепость. Городище исследовано в 1956 году ар‑
хеологом Н.Ф.Калининым. Исходя из выявленных при раскопках 
материалов, ученые предполагают, что в IV–VII вв. городище ис‑
пользовалось местным языческим населением в качестве убежища, 
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а позднее, в период Золотой Орды и Казанского ханства, оно явля‑
лось одним из форпостов татарского государства на севере страны 
[3:56–60]. Ежегодно в первую пятницу июня население близлежа‑
щих деревень проводит здесь праздник «Элэшэ бэйрэм» – празд‑
ник «Аляше», когда собравшиеся молятся за почивших предков, 
это праздник, дошедший до нас с древнетюркских времен поклоне‑
ния верховному божеству Тенгри.

От кладбища вниз спускается лестница (159 ступенек), ве‑
дущая к роднику «Изгелэр чишмэсе» – «Родник святых», судя 
по вкусу воды, придаваемой ею бодрости, этот источник содержит 
действительно целебную воду.

История нескольких деревень района связана с именем из‑
вестного татарского просветителя, богослова и историка Шига‑
бутдина Марджани. Шигабутдин бин Багаутдин аль‑Марджани 
(1818–1889) происходил из древней и уважаемой семьи мусуль‑
манских священнослужителей, родословная которой уходила да‑
леко в глубь столетий. Предки будущего имама жили в деревнях 
Комургузя и Марьян (Мәрҗән), что в Атнинском районе. Отсюда 
и тахаллус «аль‑Марджани», то есть выходец из аула Марджан. 
Однако родился он 16 января (по новому стилю) 1818 г. в деревне 
Епанчино (Ябынчы) Казанского уезда (ныне Атнинский район РТ) 
в семье указного муллы. Его отец Багаутдин бин Субхан бин Аб‑
дулкарим бин Габдельттавваб бин Габдельгани бин Габделькутдус 
аль‑Марджани бин Ядаш бин Ядкар бин Гумер хаджи, окончивший 
в свое время бухарское медресе «Турсуния», в 1814–1821 гг. служил 
здесь приходским муллой. В 1821 г. он переехал в деревню Ташкичу 
того же уезда, где стал исполнять обязанности имам‑хатиба в  мече‑
ти и преподавать в медресе. В стенах этого учебного заведения под 
началом своего отца Шигабутдин Марджани получил начальное 
богословское образование и некоторое время помогал в  обучении 
младших шакирдов. Уже в этот период он пытался выработать соб‑
ственный метод преподавания и даже написал на его основе специ‑
альный учебник. Однако полностью раскрыть свои педагогические 
таланты в сельском медресе ему так и не удалось. Юноша, показав‑
ший удивительные способности и горячее желание постичь духов‑
ные богатства ислама, отправился на учебу в прославленные сред‑
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неазиатские центры мусульманского просвещения – города Бухару 
и Самарканд. В его родной деревне Епанчино, в которой почти не 
осталось жителей (по данным 2015 года, в деревне прописано всего 
5 человек), есть памятное место, где некогда стоял дом, в котором 
родился Ш.Марджани. До недавнего времени там была установле‑
на только памятная доска. В 2017 г. здесь состоялось торжествен‑
ное открытие обновленного историко‑мемориального комплекса 
«Мәрҗани нигезе». Также здесь был восстановлен исторический 
колодец предков Марджани «Муллалар коесы». Коморгузинская 
средняя школа носит имя Шигабутдина Марджани, а с 2000 г. в ней 
действует единственный в Татарстане музей Ш.Марджани, в кото‑
ром вам расскажут о его жизни и деятельности. В деревне Марьян 
на средства деда Ш.Марджани – Габделкарима аль‑Марджани была 
возведена мечеть. В 1936 г. здание мечети передано школе, а с 1971 г. 
в нем размещается клуб.

Уроженцем деревни Нижняя Береске является Ибрагим Бур‑
наев (?–1786) – крупный торговец и землевладелец, благотвори‑
тель, основатель купеческой династии Бурнаевых. В Нижней Бе‑
реске находилась его фабрика по переработке кожи, а на берегах 
реки Ашит стояла текстильная фабрика. Именно Ибрагиму уда‑
лось выпросить разрешение у Екатерины II на строительство ме‑
чети в своей родной деревне, что и было сделано им в 1769 г. Ме‑
четь двухэтажная, двухзальная, с минаретом на крыше. Минарет 
не сохранился. Мечеть была оформлена в стиле петербургского 
барокко. Расположена в центре селения на открытом живописном 
участке с большим перепадом рельефа с севера на юг. На первом 
этаже по традиции находились склады, магазины и другие помеще‑
ния хозяйственного назначения. На втором этаже располагались 
вестибюль и два молельных зала, разделенных толстой поперечной 
стеной, на которую, очевидно, и опирался уничтоженный минарет. 
В 1774 г. Ибрагим подарил одной из мечетей Казани древний ру‑
кописный Коран, являвшийся впоследствии одной из наиболее по‑
читаемых святынь городской общины. На кладбище на северо‑за‑
падной окраине этого села обнаружены 7 надгробий, датируемых 
XVI в., также здесь располагаются остатки мавзолея семьи купцов 
Бурнаевых. 
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На территории Атнинского района в хорошем состоянии так‑
же сохранилось несколько деревянных мечетей, построенных еще 
до революции 1917 г. в традициях татарского народного зодчества: 
в деревне Мокша мечеть 1909 г., в деревне Мамыш мечеть 1850‑х 
годов постройки, в которой до 2012 г. располагался Дом культуры, 
ныне здание пустует и постепенно разрушается. В Нижней Бере‑
ске в 1769 г. на средства Ибрагима Бурнаева была построена 1‑я 
соборная мечеть (Таш мәчет) – одна из первых кирпичных мече‑
тей в Казанском крае; памятник культовой архитектуры в стиле 
петербургского барокко; после Октябрьской революции в здании 
размещался клуб, ныне находится на реконструкции. Мечеть в селе 
Нижний Куюк построена в 1861 г. на средства Латып бая Габделга‑
зиева. Особенность этой мечети в том, что она имела два минарета 
на коньке крыши, была оформлена декоративными стилизованны‑
ми элементами, характерными для классицизма и татарского на‑
ционального зодчества; с 1937 г. в здании мечети размещался клуб; 
в 1995 г. оно вновь передано мечети.

На северо‑западной окраине села Малая Атня имеется старое 
заброшенное кладбище с 5 надгробиями, датируемые 16 в. За ис‑
ключением одного, все они с рельефной арабско‑татарской надпи‑
сью и резным орнаментом на бордюре и в верхней части. Эпитафий‑
ные памятники кладбища в Малой Атне были впервые обследованы 
в 1928 г. видным филологом Гали Рахимом. Тогда он обнаружил 
6 памятников периода XVI в. Один из них содержал полный текст. 
На остальных трех памятниках текст сохранился частично. По дан‑
ным, приведенным в работе Г.В.Юсупова «Отчет об исследовании 
эпиграфических памятников в северо‑западных районах Татарской 
АССР в 1959 г.», на кладбище находилось 7 целых плит и обломок. 
Во время осмотра кладбища в 1973 г. М.И. Ахметзяновым зафикси‑
рованы 4 могильные плиты.

В окрестностях деревни Старый Менгер сохранились камен‑
ные надгробия – эпиграфические памятники XVI в. По преданию, 
на этом месте находилась летняя резиденция казанских ханов. 
Надписи на надгробиях свидетельствуют о том, что здесь захоро‑
нены люди, обладавшие титулами ханов и мурз. Плиты относятся 
к 1504–1596 гг. Кладбище восстановлено при участии компании 
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«Таттелеком» в 2014–2015 гг. (ограды, информационные знаки). 
Всего поднято 19 плит. 

Большая Атня – центр района. История этого села восходит 
ко временам Казанского ханства и более раннему периоду. Сегодня 
это очень большое, красивое и современное село. Здесь в прекрас‑
ном виде сохранился деревянный 2‑этажный дом с мезонином куп‑
ца Г.Даутова, построенный в конце XIX в. Дом представляет собой 
одно из немногих сохранившихся старинных деревянных строений 
районов Заказанья и входит в число памятников жилой архитек‑
туры Республики Татарстан. Архитектурная особенность оформле‑
ния мезонина этого дома – треугольный тимпан с полуциркульной 
фронтонной нишей, декорированный круглыми спаренными ко‑
лонками с невысоким ограждением из балясин – встречается по‑
всеместно в районе на обычным домах. Комплекс сохранившихся 
усадебных построек состоит из двухэтажного жилого дома с мезо‑
нином, сарая для упряжи и экипажей (не сохранился), кладовых, 
бани, забора, двух ворот (на чистый и на хозяйственный двор) и ка‑
менного магазина купца. 

В восьми километрах к востоку от села Большая Атня распо‑
лагается село Большой Менгер. В селе сохранился памятник татар‑
ской архитектуры – дом купца‑миллионера Валиуллы Бакирова, 
деревянное трехэтажное здание с мезонином, построенное в 1838  г. 
в стиле провинциального ампира. Валиулла Бакиров был крупным 
землевладельцем, купцом первой гильдии и миллионером. В ком‑
плексе с жилым домом значатся и другие постройки усадьбы – 
склад и мечеть. Здание бывшей мечети не сохранилось, а склад 
находится в непосредственной близости от самого дома. После ре‑
волюции усадьба была национализирована, некоторое время здесь 
размещался детский приют.

Н.Х.Халитов в своей статье так описывает эти дома: «В осно‑
ве композиции байских сельских домов лежит классицистический 
тип жилого дома с мезонином, трансформированный под влия‑
нием местных традиций. Как считают некоторые исследователи, 
дома такого типа встречались только в Заказанье. Планировка за‑
казанских домов отличалась от планировки казанских и опиралась 
на местные традиции крестьянского жилища, где излюбленным 
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типом планировки был шестистенник с холодными сенями в цен‑
тре» [4:150].

 В 2011 г. Президент Республики Татарстан Р.Н.Минниханов 
подписал Указ «О создании Атнинского государственного драма‑
тического театра» (в том же году ему было присвоено имя Габдул‑
лы Тукая). Сегодня это единственный в Татарстане (да и в России 
таких – единицы) сельский театр, имеющий статус государствен‑
ного. История народного театра началась в декабре 1918 года с по‑
становки спектакля «Птица счастья» по пьесе казанского артиста 
Фахриева. С 1932 г. коллектив действовал в статусе Атнинской 
передвижной труппы колхозно‑совхозного театра. Труппа неод‑
нократно участвовала в республиканских зональных конкурсах, 
всесоюзных фестивалях и всероссийских смотрах. 1 июля 1966 г. 
Министерством культуры РСФСР коллективу было присвоено 
почетное звание «народный театр». В разные годы коллективом 
театра были показаны такие спектакли, как «Семья деда Булата» 
К.Наджми, «Галиябану» М.Файзи, «Дневник» Г.Насрый, «Искра» 
Т.Гиззата, «Неотосланные письма» по повести А.Кутуя, «Судьба 
татарки» Г.Ибрагимова, «Голубая шаль» К.Тинчурина, «Шамси‑
камар» М.Аблиева, «Похищение девушки» М.Карима, «Осенние 
ветры» и «Скандал на тихой улице» А.Гилязова, «Жница» С.Ша‑
курова, «Тополек мой в красной косынке» Ч.Айтматова, «Минни‑
камал» М. Амира, «Памятник» А.Баянова, «Прости меня, мама!» 
Р.Батуллы, «Фундамент» и «Мы деревенские парни» Т.Миннул‑
лина, «Светильники» С. Шакурова и др. Среди руководителей теа‑
тра отметим К.Баязитова, Г.Тухватуллина, Г.Марданова, с 2008 г. 
театр возглавляет выпускник ГИТИСа Рамиль Фазлиев [5:82]. 

Известными уроженцами Атнинского района являются: Ауха‑
диев Ильяс (из д. Новые Шаши) – дирижёр, заслуженный деятель 
искусств ТАССР, народный артист ТАССР, супруг оперной певицы 
Галии Кайбицкой; Ачалов Владислав (из ныне исчезнувшей русской 
деревни Атамыш) – генерал‑полковник, в 1990–1991 гг. заместитель 
министра обороны СССР; Бикчентаев Ахмед (из д. Большой Мен‑
гер) – заслуженный деятель искусств ТАССР, заслуженный архитек‑
тор РСФСР; Габделкаримов Ногман (из д. Нижний Куюк) – купец 
1‑й гильдии, меценат, строитель и содержатель мечетей и медресе; 
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Гайнутдинов Исмагил (из д. Большой Менгер) – архитектор и об‑
щественный деятель, заслуженный деятель искусств ТАССР, Баш‑
кирской АССР и Северо‑Осетинской АССР; Галиахметов Абдулхай 
(из д. Новая Юльба) – бригадир Казанского моторостроительного 
производственного объединения, Герой Социалистического Труда; 
Загирова Сания (из д. Большой Менгер) – закройщица обуви, Герой 
Социалистического Труда; Зиятдинова Фирая (из д. Мамыш) – поэ‑
тесса, автор популярных песен (например, «Мин сине шундый сагын‑
дым»); Латыпова Назлыгуль (из д. Большой Менгер) – заслуженная 
артистка ТАССР, сыгравшая более 70 ролей на сцене Тинчуринского 
театра; Мадьяров Назип (из д. Кзыл‑Утар) – поэт, заслуженный ра‑
ботник культуры ТССР; Низамов Ильдар (из д. Большие Берези)  – 
писатель, доктор филологических наук, заслуженный работник 
культуры ТАССР, заслуженный деятель науки РТ; Рахмати‑Арат 
Рашид (из д. Старый Узюм) – всемирно известный тюрколог, док‑
тор филологии, с 1920 г. живший и работавший в Китае, Германии, 
Турции, Великобритании, один из создателей «Энциклопедии исла‑
ма»; Сабиров Наил (из д. Дусюм) – заслуженный работник сельского 
хозяйства РСФСР; Сабиров Рустем (из д. Дусюм) – депутат Госу‑
дарственного Совета РТ пятого созыва, заслуженный нефтяник РТ, 
почетный работник топливно‑энергетического комплекса РФ; Сафа‑
ров Асгат (из д. Новый Шимбер) – видный государственный деятель, 
генерал‑лейтенант полиции, руководитель Аппарата Президента РТ, 
один из спонсоров благоустройства комплекса «Кала тау»; Тагиров 
Марсель (из д. Айшияз) – член‑корреспондент АН РТ, генеральный 
директор Татарского научно‑исследовательского института сельско‑
го хозяйства; Фаизов Радик (из д. Дусюм) – писатель, заслуженный 
работник культуры ТАССР, автор сборников повестей и рассказов 
для детей и юношества; Хакимов Сибгат (из д.  Кулле‑Кими) – пуб‑
лицист, общественный деятель, народный поэт ТАССР, отец госу‑
дарственного и общественного деятеля, академика АН РТ Рафаэля 
Хакимова; Халиков Хакимджан (из д. Мамыш) – поэт, заслуженный 
работник культуры ТАССР; Шакирзянова Луара (из д. Кулле‑Ки‑
ми) – заслуженный деятель искусств РТ, народная артистка РТ; 
Шакиров Самат (из д. Кубянь) – писатель, журналист, заслуженный 
работник культуры ТАССР.
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АГРЫЗСКИЙ РАЙОН 
В ПРОШЛОМ И НАСТОЯЩЕМ

Асрутдинова Р.А., Аскарова Л.Р.

Аннотация. В работе отражена история самого северного райо‑
на Татарстана – Агрызского. Краткая история больших населенных 
пунктов, борьба населения за свободу, а также природные богатства 
района; упомянуты некоторые знаменитые уроженцы.

Ключевые слова: Агрызский район, Республика Татарстан, 
природа, заказник, село, население, крестьяне, мечеть, церковь, обра‑
зование, медресе, школа.

Агрызский район – единственный район Татарстана, не имею‑
щий с республикой общей сухопутной границы. Площадь района 
составляет 1796,6 км²; расстояние от крайней северной точки (г. Аг‑
рыз) до крайней южной точки (с. Красный Бор) – 100 км. В районе 
проживает 36244 человека: из них 19778 – в городе, 16466 – в сель‑
ской местности (сведения на 2014 г.). Как и большинство районов 
Татарстана, Агрызский район полиэтничен и поликонфессионален. 
В нем дружно живут татары (60%), русские (25%), марийцы (8%) 
и удмурты (7%). В состав района входят 72 населенных пункта. 
В  некоторых из них имеется немало достопримечательностей.

 Агрызский район – единственный район Татарстана, где эко‑
логическая обстановка оценивается как удовлетворительная. Ле‑
систость района высокая – 20%, основные леса – хвойные. Общая 
площадь, покрытая лесом, составляет 42548 га, из них хвойные по‑
роды — 20302 га, твердолиственные — 1718 га, мягколиственные — 
20302 га. 

 На территории района расположен Агрызский государствен‑
ный охотничий заказник, организованный в 1984 г. с целью увели‑
чения численности бобра и глухаря. Цель создания объекта – охра‑
на охотничье‑промыслового вида – косули. 

 По южной границе района протекает Кама (Нижнекамское во‑
дохранилище), а главной рекой является Иж (протяженность реки 
в пределах республики составляет 126 километров), протекающая 
в меридиональном направлении и впадающая в Нижнекамское во‑
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дохранилище западнее села Салауши. В Иж, который из‑за состава 
своей воды с 1978 г. является памятником природы РТ, впадает бо‑
лее 10 малых рек – Агрызка, Бобинка, Варзинка, Кырыкмас, Чаж 
и др. 6% площади района составляет природно‑заповедная терри‑
тория, которая, в частности, включает природный комплексный за‑
казник «Кичке‑Тан» и памятник природы «Сложный бор» (хвой‑
ный лес южно‑таежного типа из сосны, ели и пихты; находится на 
левобережном склоне долины Варзинки севернее села Балтачево).

 Достопримечательностью района является заказник «Кич‑
ке‑Тан», который находится в юго‑западной части района в долине 
реки Иж в ее нижнем течении. Здесь множество озер, у подножий 
склонов имеются многочисленные родники. На территории заказ‑
ника встречаются занесенные в Красную книгу РТ растения (паль‑
чатокоренник кровавый, лилия‑саранка, кубышка желтая) и птицы 
(выпь большая, лебедь‑шипун, лунь полевой, орлан‑белохвост, чег‑
лок, перепел, журавль серый, зуёк малый, кулик‑сорока, улит боль‑
шой, травник, хохотунья, сова болотная, сыч воробьиный, щурка 
золотистая, кедровка). Здесь обитают бобр, норка, ондатра, лось, 
кабан. Иногда на территорию заказника заходят медведи. 

 На территории района имеются запасы известняка, мергелей, 
глин, песков, торфа. По запасам песочно‑гравийной смеси р. Кама 
занимает первое место в России, при этом смесь имеет высокого ка‑
чество. В Бимском поселении обнаружен источник с повышенным 
содержанием серебра. По архивным данным, в прошлом на тер‑
ритории Красноборской зоны велись изыскания, в ходе которых 
были обнаружены медные залежи. Лечебная грязь Табарлинского 
месторождения востребована такими крупными санаториями, как 
«Ижминводы», «Варзи‑Ятчи», «Металлург». Проведенные иссле‑
довательским институтом геологоразведочные изыскания указали 
на наличие в Исенбаевской зоне крупных запасов месторождения 
нефти. В настоящее время функционируют 250 нефтяных скважин 
с годовой добычей 1907125 тыс. куб.

Административным центром района является город Агрыз. 
Первые письменные упоминания о нем как о части владений, при‑
надлежавших князьям Яушевым относятся к 1646 г. Сегодня Аг‑
рыз – это, прежде всего, крупный транспортный узел железнодо‑
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рожных линий, имеющий стратегическое значение в масштабе всей 
России. Железная дорога Казан–Екатеринбург, соединившая центр 
России с Уралом, была построена в 1914 г. В годы Гражданской вой‑
ны было построено паровозное депо, а также бронепоезд «Свобод‑
ная Россия». В 1933 г. основано вагонное депо (в 1942 г. железно‑
дорожники паровозного депо построили бронепоезд «В.И.Чапаев»). 
В Агрызе есть железнодорожная больница, дворец культуры желез‑
нодорожников, железнодорожные мастерские, железнодорожный 
вокзал. Современное здание вокзала – третье по счету. Первое было 
деревянным (1919 г.), второе (1965 г.) – каменным, но небольшим 
и неотапливаемым, третье открылось в 2003 г. Это один из самых 
крупных и красивых вокзалов в Татарстане. Вокзал выстроен 
в дворцовом стиле, украшен башенками со шпилями и куполами, 
стены облицованы мрамором. В 1980 г. в Агрызе был открыт Музей 
боевой и трудовой славы Эксплуатационного локомотивного депо 
станции Агрыз. Недалеко от вокзала находится водонапорная баш‑
ня, построенная еще на средства земства.

Самая известная деревня района – Иж‑Бобья, родина зна‑
менитых татарских педагогов‑просветителей Буби (Нигматулли‑
ных). До революции здесь располагалось одно из самых прогрес‑
сивных в Российской империи татарских медресе. В 1881 г. имамом 
Г.Нигматуллиным при мечети было открыто приходское медресе, 
которое с 1895 г., когда в нем стали преподавать его сыновья Гу‑
байдулла и Габдулла Буби, стало признанным всероссийским цен‑
тром мусульманского новометодного образования. В медресе учи‑
лись и преподавали издатель Якуб Халили, писатели Даут Губайди, 
Наджип Думави и Садри Джалал, историк Джамал Валиди, архео‑
граф Зайнаб Максудова. В 1901 г. по инициативе Мухлисы Буби 
в селе была открыта 6‑летняя татарская женская школа, которая 
стала первым учебным заведением, готовившим учительниц для 
женских медресе и мектебов. В 1911 г. медресе было закрыто, бра‑
тья Буби в связи с обвинениями в пропаганде панисламизма и пан‑
тюркизма были арестованы, а их сестра Мухлиса переехала в Тро‑
ицк [3, с. 16–66]. Сегодня на территории села сохранился целый 
комплекс исторических зданий (архитектурные памятники конца 
XIX в.): дом братьев Буби; усадьба купца Мухаметзяна Ахметзя‑
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нова (образец сельской усадьбы татарского купца, сочетающий эк‑
лектику классицистического направления с традициями народной 
архитектуры; в советское время до начала 1980‑х гг. здесь распола‑
галась школа); магазин и амбар М.Ахметзянова; мечеть (построе‑
на в 1892 г. на средства М.Ахметзянова; ведется реконструкция), 
гостиница Г.Губайдуллина (ныне мечеть); магазин А.Муратова. 
На сельском кладбище похоронены отец (Габдулгаллям) и мать 
(Бадрелбанат) братьев Буби, Габдулла Буби, купец‑меценат М.Ах‑
метзянов.

Село Терси известно со времен Казанского ханства. Оно было 
помещичьим, с 1560‑х гг. принадлежало татарским мурзам Яуше‑
вым, а в 1733 г. наряду с другими селениями Терсинской волости 
было приобретено генерал‑майором Кутлу‑Мухаммадом Тевкеле‑
вым (по информации Шигабутдина Марджани, род князей Тевке‑
левых идет от хана Тевкеля), чье имение находилось именно в этом 
селе. Здесь же на сельском кладбище в 1756 г. он был похоронен, 
а в дальнейшем похоронены и его потомки. Фамильный мавзолей 
в советское время был разграблен и разобран, а камни пошли под 
фундаменты различных зданий, так как почти весь XVIII в. тер‑
синцы провели в борьбе против помещиков Тевкелевых: восстания 
были в 1742–1744, 1764–1767 и 1773–1774 гг. Наиболее кровопро‑
литными были события 1773–1774 гг. В 1773 г. еще до прихода пу‑
гачевцев крестьяне соседних деревень под предводительством Габ‑
делжалила Сулейманова (в войске Емельяна Пугачева он получил 
звание полковника Терсинской волости) объединились и выступи‑
ли против Тевкелевых. В июне 1774 г. Е.И.Пугачев со своим войском 
прибыл в эти места и направился в Елабугу. Тогда многие терсинцы 
присоединились к повстанцам. Жизнь Г.Сулейманова прервалась 
в родном селе: в 1774 г. он был казнен правительственными вой‑
сками. К сожалению, с тех времен до наших дней в Терси ничего не 
сохранилось. Здание мечети, построенное приблизительно в начале 
1800‑х гг., смогли разрушить только в 1991 г. [2, с. 35–39].

В 5 км от Терси на реке Чаж находится крупное удмуртское 
село Сарсак‑Омга, жители которого, так же как и их соседи, при‑
нимали активное участие в Крестьянской войне 1773–1775 гг. под 
предводительством Е.И.Пугачева. Через село проходил Елабуж‑
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ско‑Сарапульский почтовый тракт, и с екатерининских времен до 
наших дней здесь сохранился мост (поверх него проходит совре‑
менный бетонный мост). По легенде, войска Пугачева останавли‑
вались около моста, а «сам Пугачев здесь точил саблю» [2 с. 35–39]. 
Также в селе сохранился 2‑этажный дом 1896 г. постройки (в на‑
роде улицу и дом называют «Таракановскими», по имени владель‑
ца магазина). В 1904 г. была построена деревянная церковь во имя 
Введения во храм Пресвятой Богородицы (Введенская церковь), 
которая была утрачена в советское время, а теперь восстанавлива‑
ется. Сегодня село активно развивается: в 1993 г. средняя школа 
была преобразована в агролицей, который в 2006 г. выиграл 2 гран‑
та – Президента РФ и Президента РТ, здесь работает школьный 
музей, посвященный истории села, а при доме культуры функцио‑
нирует народный удмуртский фольклорный коллектив «Зарни 
сизьил» («Золотая осень»).

В XIX в. село Табарле было известно в округе своими мастера‑
ми‑ремесленниками: медниками и лудильщиками, печниками, ча‑
совщиками, сапожниками, валяльщиками, портными, кузнецами, 
ювелирами и др. В начале ХХ в. здесь функционировали 2 мечети 
(здание мечети, построенное в 1844 г., сохранилось до наших дней), 
2 мектеба (открыты в 1903 и 1908 гг.). До наших дней сохранился 
двухэтажный дом купца 2‑й гильдии Даута Юсупова [1 с. 209].

Красный Бор (до начала 1920‑х гг. – Пьяный Бор) считается 
старейшим русским селом на территории района. По сведениям 
1887 г., в селе располагалось волостное правление (являлось цен‑
тром Пьяноборской волости Елабужского уезда Вятской губер‑
нии); функционировали церковь, церковно‑приходская школа для 
мальчиков (вначале 1‑классная, затем 4‑ и 5‑классная), земская 
школа для девочек, хлебная пристань, контора пароходства, базар; 
трижды в год проходила ярмарка. До 1917 г. здесь проживало более 
2000 человек (ныне – около 1500 человек). В 1901 г. в селе проез‑
дом побывал писатель Антон Чехов с женой (народной артисткой 
СССР) Ольгой Книппер [4, с.100–106]. На берегу сохранилось зда‑
ние конторы пароходства (архитектурный памятник конца XIX – 
начала ХХ в.). В 1901 г. сотрудником Императорской Археологи‑
ческой комиссии Александром Спициным (после того как в 1880 г. 
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в Общество археологии, истории и этнографии при Казанском уни‑
верситете поступила пожертвованная П.П.Пасынковым коллекция 
древних вещей, собранная в селе Пьяный Бор) в научный оборот 
был введен термин «пьяноборская культура», подробнее о которой 
можно узнать из работ археологов Владимира Генинга и Петра Ста‑
ростина, 1‑го тома «Истории татар с древнейших времен» и в 4‑го 
тома «Татарской энциклопедии». Предположительно, это культура 
финно‑угорских народов III в. до н.э. – II в. н.э. На территории РТ 
памятники этой культуры выявлены также в Менделеевском, Мен‑
зелинском и Муслюмовском районах.

Село Шаршада также связано с именем князей Тевкелевых. 
Издавна эти земли принадлежали указанным князьям. В 1891 г. 
на их средства в деревне была построена мечеть, сочетавшая в себе 
традиции татарского зодчества с мавританскими и древнерусскими 
мотивами. Выдавая замуж за генерал‑майора Али Шейх‑Али свою 
дочь Гульсум, Салим‑Гирей Тевкелев отдал село с крестьянами в 
приданое. Здесь и располагалось одно из имений генерала, прожи‑
вавшего в Санкт‑Петербурге. К сожалению, до наших дней здания 
имения и мечети (сгорела в 2007 г.) не сохранились, но осталось 
здание земской школы [1, с. 311].

В селе Крынды, на западной стороне высокого холма распо‑
лагается полуразрушенное здание Петропавловской церкви, по‑
строенной в 1871–1891 гг. В приходе церкви были село Крынды, 
деревни Турдали и Хороший Ключ, населенные русскими и тата‑
рами‑кряшенами (в конце 1880‑х гг. многие кряшены отказались 
от  православия и вернулись в ислам). Сегодня в Крынды живут 
татары, имеется 2 мечети [1, с. 279]. 
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ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ
АКТАНЫШСКОГО РАЙОНА

 Ахметшина Ф.А, Айнутдинова Л.М, Хамидуллин Б.Л.

Аннотация. Статья посвящена изучению социально‑экономи‑
ческой и общественно‑культурной жизни населенных пунктов Ак‑
танышского района Республики Татарстан. Рассмотрены особенно‑
сти развития некоторых населенных пунктов района. 

Ключевые слова: Актанышский район, Республика Татар‑
стан, населенный пункт, памятники архитектуры, известные уро‑
женцы, краеведческий музей.

 
Актанышский район находится на границе с Удмуртской Рес‑

публикой и Республикой Башкортостан, на самых восточных рубе‑
жах нашей республики. Расстояние от Казани до Актаныша – около 
400 километров. Около 97% населения района составляют татары, 
около 2% – марийцы. Район практически моноэтничен, как и Ат‑
нинский район. Всего здесь проживает 31095 человек (по данным 
на 2015 год), из них в районном центре – 9488 человек. В районе 
действуют 52 мечети. 

Район образован в августе 1930 г. До образования ТАССР 
в 1920 г. он входил в состав Мензелинского уезда Уфимской гу‑
бернии. Сегодня общая площадь района – 2037,8 км², в его состав 
входят 87 населенных пунктов.

Самым известным среди жителей республики населенным 
пунктом района является деревня Аняково – родина первого Пре‑
зидента Республики Татарстан Минтимера Шариповича Шаймие‑
ва. Главной достопримечательностью этой небольшой деревни яв‑
ляется Дом‑музей Шарипа Шаймиева (открыт в 2005 г.), который 
находится в доме семьи Шаймиевых и посвящен фронтовику‑доб‑
ровольцу, первому председателю коллективного хозяйства деревни 
Шарипу Шагимухамметовичу (1901–1967), много лет своей жиз‑
ни отдавшего служению своему народу, о чем с огромной тепло‑
той вспоминают местные жители. Экспозиция музея размещается 
в 4 залах: первый зал посвящен роду Шаймиевых (представлено 
генеалогическое древо), второй – быту татарской семьи первой 
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половины ХХ в., в третьем и четвёртом представлены предметы 
декоративно‑прикладного искусства, столярные инструменты хо‑
зяев дома. Недалеко от музея располагается памятник еще одному 
знаменитому уроженцу деревни – поэту‑фронтовику Нуру Баяну, 
автору произведений «Яңгырлы төн», «Җимерелгән дворец янын‑
да», «Клеверные поля», «Уракчы кызлар», «Җимерелгән окоплар» 
и др. Этот памятник был открыт в 2005 г., скульптор – Х.Х.Минни‑
галиев.

В селе Поисево М.Ш.Шаймиев окончил среднюю школу. 
Село основано в начале XVIII в. представителями тептярского 
сословия. В ходе Крестьянской войны под предводительством 
Емельяна Пугачева (1773–1775) население обеих деревень при‑
няло в активное участие на стороне войск восставших. Поисе‑
во в начале ХХ века было крупным населенным пунктом (в селе 
проживало около 2,5 тысяч человек), до 1920 г. являлось центром 
Поисевской волости Мензелинского уезда Уфимской губернии, 
с 1935 г. – центром Калининского района (до его ликвидации 
в 1959 г.). В селе располагалось волостное правление, функциони‑
ровали земская больница (комплекс зданий, построенных в 1906 г. 
на средства земства, сохранился до наших дней), 3 мечети (одна 
из них, построенная в 1911 г., сохранилась до наших дней, сего‑
дня это памятник архитектуры), 3 мектеба для мальчиков и 1 – для 
девочек, 4  кузницы, ветряная мельница, сеноприемный пункт. По 
вторникам здесь еженедельно функционировал базар, а дважды 
в год проводились ярмарки (1–7 июня, 29 сентября – 6 октября). 
В  настоящее время жители села работают в ООО «им. Нур Баяна». 
Перед зданием Совета сельского поселения установлен бюст поэта 
Нура Баяна [3, с. 95]. Кроме памятника павшим в годы Великой 
Отечественной войны, здесь также есть памятник односельчанам, 
участвовавшим в Первой Мировой войне. Село и сегодня является 
одним из крупных населенных пунктов района: в 2015 г. здесь про‑
живало 1257 человек. Уроженкой села Поисево является извест‑
ная поэтесса, автор сборников стихов и поэм «Мөлдерәмә күңел» 
(«Душа переполненная»), «Ышанам йөрәгемә» («Верю сердцу»), 
«Хуш исләре җиһан гөлләренең» («Аромат цветов мира») и др., ав‑
тор воспоминаний о Саре Садыковой, Сибгате Хакиме и Рустеме 
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Яхине, заслуженный деятель искусств РТ, лауреат Государствен‑
ной премии РТ имени Габдуллы Тукая Л.Г.Шакирзянова (Лена 
Шагирзян).

Крупным населенным пунктом района является также село 
Старое Байсарово, основанное в начале XVII в. и до 1920 г. яв‑
лявшееся центром Байсаровской волости Мензелинского уезда 
Уфимской губернии. Как и Поисево, это был крупный волостной 
центр: в начале ХХ в. здесь располагалось волостное правление, 
функционировали 4 мечети, мектебы для мальчиков и девочек, хле‑
бо‑ и сеноприемный пункты, хлебозапасный магазин; по субботам 
работал базар. В 1915–1916 гг. силами немецких военнопленных 
на территории села было построено здание госпиталя для раненых 
воинов Первой Мировой войны. В годы Великой Отечественной 
войны в селе располагался эвакуационный госпиталь [2, с. 28]. 
Здание лечебницы сохранилось, здесь располагается участковая 
больница. Сохранился также одноэтажный деревянный дом на‑
чала ХХ в. Уроженцами села Старое Байсарово являются многие 
известные люди. Одному из них – Шайгардану Шаймарданову 
(1890–1939), государственному деятелю, председателю Татарского 
ЦИК (1925–1927), председателю Совнаркома ТАССР (1927–1928) 
в селе в 1967 г. в селе был установлен памятник. Еще одним из‑
вестным уроженцем этой деревни является писатель, заслуженный 
работник культуры РТ, лауреат Государственной премии РТ имени 
Г.Тукая В.Ш.Имамов. 

На самой окраине Актанышского района, на границе с Рес‑
публикой Башкортостан располагается районный центр – село 
Актаныш, известное с 1710 г. До 1920 г. село являлось центром 
Актанышевской волости Мензелинского уезда Уфимской губер‑
нии. Районный центр расположен на реке Белая. Из памятников 
старины на территории села почти ничего не сохранилось, не счи‑
тая нескольких построек рубежа XIX–ХХ вв., связанных с купцом 
Ш.Мухитовым (его двухэтажный дом и торговый склад) [2, с. 26]. 
Сегодня Актаныш – это современный населенный пункт, в кото‑
ром много красивых зданий (Дворец культуры, здание администра‑
ции), парков (парк Победы, Аллея Славы, парк Ленина), спортив‑
ных объектов. Здесь действует гуманитарная гимназия‑интернат 
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для одаренных детей, одна из лучших в Татарстане. Это и промыш‑
ленный центр района: функционируют агрегатный завод, нефтяная 
компания АО «МНКТ», молочный завод и хлебокомбинат, пред‑
приятия сельскохозяйственной техники и строительства.

В селе прошли детство (с 4‑5 лет) и юность А.А.Авзаловой 
(1933–2017) – певицы, народной артистки ТАССР, заслуженной 
артистки РСФСР, лауреата Государственной премии ТАССР 
им.  Г.Тукая, кавалера двух орденов Трудового Красного Знамени, 
ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан». 

Село Такталачук, известное с 1702 г., до 1920 г. являлось цен‑
тром Шарыповской (Такталачукской) волости Мензелинского 
уезда Уфимской губернии. В начале ХХ в. здесь проживало около 
2,5 тысяч человек, располагались волостное правление, кварти‑
ра полицейского урядника, функционировали 2 мечети, мектеб, 
медресе, земская больница (построена в 1914 г., в 1941–1943 гг. 
в ней располагался военный госпиталь) [2, с. 28], 8 ветряных мель‑
ниц, бакалейная лавка, хлебозапасный магазин. На 2015 г. в селе 
проживало 1257 жителей. Функционируют 2 школы – неполная 
средняя и коррекционная. С 1991 г. при школе действует крае‑
ведческий музей имени Мухтара Исхаковича Мутина, посвящен‑
ный знаменитым уроженцам села. Мухтар Мутин (1885–1941) – 
представитель дворянского рода Мутиных, драматический актер, 
заслуженный артист ТАССР (1926). Сценическую деятельность 
начал в театральной труппе «Нур» в 1912 г. Внес большой вклад 
в становление профессионального татарского театра, является 
автором книги «Татарский театр» (1926). В 1937 г. он был необ‑
основанно репрессирован как участник «троцкистской организа‑
ции» и приговорен к 10 годам лишения свободы, погиб в лагере 
в Магаданской области. Род Мутиных ведет свое начало из села 
Такталачук и был включен во вторую часть дворянской родослов‑
ной книги Уфимской губернии. В этом же селе родился еще один 
известный представитель рода Мутиных, один из лидеров башкир‑
ского национального движения – Ильдархан Ибрагимович Мутин 
(1888–1938). В 1918 г. он входил в состав Башкирского военного 
совета, затем первого Башкирского правительства (сначала комис‑
саром внутренних дел, затем социального обеспечения); в 1938 г. 
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был репрессирован и расстрелян. На территории участковой боль‑
ницы находится могила Садыка Ибрагимовича Файзуллина, учи‑
теля Такталачукской школы, казненного восставшими во время 
крестьянского выступления в ноябре–декабре 1919 г., известного 
как «вилочное восстание» [2, с. 28]. В 1944–1966 гг. в селе работал 
детский дом [1, с. 315].

Наряду с вышеперечисленными и такими же крупными на‑
селенными пунктами, как Новое Алимово (в 2015 г. проживало 
1359 чел.), Старое Сафарово (917 чел.), Татарские Суксы (843 чел.), 
поселок совхоза имени Кирова (976 чел.), в районе имеются так‑
же малонаселенные пункты – Верхнее Гареево (40 чел.), Верхнее 
Карачево (2 чел.), Каенлык (13 чел.), Калмашево (60 чел.), Ниж‑
нее Карачево (7 чел.), Нижние Уръяды (14 чел.), Новый Кадермет 
(18 чел.), Михайловка (59 чел.), Мрясево (62 чел.), Таймурзино 
(52 чел.), Терпеле (50 чел.), Чинниково (41 чел.), Чиялек на р. Му‑
шуга (33 чел.), Чиялек на р. Сюнь (35 чел.), Шабизбаш (52 чел.).

Значительную часть населения села Мари‑Суксы (другое на‑
звание – Черемисские Суксы) составляют марийцы (80%) и татары 
(20%). Деревня известна с 1722 г. В конце XIX в. здесь функциони‑
ровали 4 ветряные мельницы, зерносушилка, черемисская инород‑
ческая двухклассная школа (с 1898 г. министерская одноклассная 
трехгодичная черемисская смешанная школа). В  1993 г. в селе был 
создан ансамбль «Ший памаш» («Серебряный родник»), который 
активно участвует в различных фольклорных фестивалях. При 
школе работает национально‑культурный центр марийского на‑
рода Актанышского района, население ежегодно празднует нацио‑
нальные марийские праздники.

 Село Курмашево является родиной трех известных художни‑
ков: скульптора, народного художника ТАССР, заслуженного дея‑
теля искусств ТАССР, заслуженного художника РСФСР В.М.Ма‑
ликова; заслуженного деятеля искусств Украинской ССР, графика 
А.Г.Сафаргалина и скульптора, народного художника Башкирской 
АССР З.Р.Басырова. М.А.Ардуанов (1887–1959) – Герой Тру‑
да, бригадир ударной бригады землекопов‑бетонщиков на строи‑
тельстве Березниковского химического комбината (Пермская 
область), кавалер ордена Ленина – так является уроженцем села. 
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В 1989 г. в селе установлен памятник М.А.Ардуанову (скульптор – 
З.Басыров).

Известно, что в селе Мастеево (ныне исчезнувшем) в 1875  году 
родился М.И.Султанов – флейтист, педагог, первый выходец из та‑
тар, получивший высшее музыкальное образование и преподавав‑
ший в Саратовской консерватории.

В Актанышском районе родились Герои Советского Союза 
Б.Я.Давлетов, Х.З.Заманов, Г.М.Минаев (Н.С.Орлов), Г.М.Ха‑
димухаметов; Герои Социалистического Труда С.Г.Гильманов, 
З.М.Иманов, Г.Х.Латыпов, А.Л.Сальников; руководители сельско‑
хозяйственных предприятий К.Г.Гарипов, М.З.Заманов, И.М.Мир‑
заянов, М.С.Салахов, Р.С.Салихянов, Р.Р.Хабибуллин, А.Х.Ху‑
саинов, М.Ф.Шавалиев и другие; военный летчик А.К.Акмалов, 
генерал‑майоры М.М.Галимарданов, С.Ф.Фаязов; известные 
ученые Л.Ш.Арсланов, М.Г.Арсланов, В.Г.Афанасьев, Г.Х.Аха‑
тов, И.З.Ахметшина, Р.С.Гараев, Р.А.Галиев, Р.А.Галиахметов, 
К.Х.Гильфанов, Р.А.Гильмуллин, Ф.М.Гимранов, Р.Г.Госманов, 
А.М.Зайнашев, К.З.Зиннатуллина, Н.Х.Зиннатуллин, Ф.С.Зи‑
ятдинов, Ф.А.Карамов, А.К.Каримов, Х.Р.Курбатов, Н.Х.Лаисов, 
К.М.Малов, Р.Г.Миннуллин, Ф.Г.Набиев, А.С.Фатхиев, Р.А.Ха‑
ертдинов, М.Х.Халилова, А.М.Ханов, Ф.М.Хатипов, Ф.Ф.Хиса‑
метдинов, Р.М.Шагалиев; педагоги Р.Р.Аглямова, М.А.Агзамов, 
А.Г.Алиев, М.Г.Басыров, Н.А.Газетдинов, Ф.С.Гильмутдинова, 
Н.Г.Гимранова, Х.К.Каримова, Г.М.Минниханова, М.С.Салихов, 
Т.Э.Тальдаев, А.Ш.Шакиров, Й.Ш.Шарипов; заслуженные врачи и 
отличники здравоохранения Д.Ш.Ахмадуллина (Миннетдинова), 
Ф.Ф.Маннанова, А.Г.Хамидуллин, З.З.Хафизова, А.Х.Шарипов; 
поэты и писатели, журналисты Марат Амирханов, Гамиль Афзал, 
Эльмира Закирова, Ильфак Ибрагимов, Риза Ишмурат, Марат 
Кабиров, Зает Мазитов, Амирзян Муталлапов, М.М.Разов (автор 
песни «Актанышка ашыгам»), Данил Салихов, Рахмай Хисматул‑
ла, Ленар Шаех, Ягсуф Шафиков; архитекторы А.Ф.Шавалиев 
и Ф.Г.Ханов (в 2004–2005 гг. признанный лучшим архитектором 
России); известные певцы Асаф Валиев, Газинур Фарукшин, Азат 
Хусаенов, Салих Хуснияров, Ханави Шайдуллин; композиторы 
И.Т.Закиров («Әнкәмнең догалары», «Кышкы чия» и др.), А.Г.Ху‑
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саинов; заслуженные и народные артисты, работники культуры 
и деятели искусств Н.М.Зиганшина, Ф.М.Ибрагимов, Р.Г.Са‑
лихова, К.Ш.Сатиев, А.Б.Файрушин, Х.Х.Хамматуллин; спорт‑
смены И.И.Анваров, И.А.Мингазов, Ф.Р.Султанова‑Жданова;  
и многие др.

Актанышцы по праву гордятся своими знаменитыми уро‑
женцами, внесшими большой вклад в развитие республики 
и  страны в целом. Об этом свидетельствуют и экспозиции музе‑
ев района, рассказывающие о ратных и трудовых подвигах зем‑
ляков. В 1977–1987 гг. в селе Актаныш работал районный крае‑
ведческий музей на общественных началах, в 1993 г. возобновил 
работу как филиал Государственного объединенного музея РТ, 
с 2005 г. стал самостоятельным музеем в ведении Министерства 
культуры РТ. С 2005 г. располагается в здании бывшего райпо, 
площадь экспозиции – 450 м², в фондах собрано более 15 тыс. ед. 
хр. Экспозиция музея размещена в 12 залах, основные разделы: 
«Природа Актанышской земли», «История края с древнейших 
времен до наших дней». В разделе, посвященном знаменитым 
уроженцам Актанышского района, экспонируются личные вещи, 
документы и фотографии Президента РТ М.Ш.Шаймиева (в от‑
дельном зале); поэтов Г.Г.Афзала, Н.Г.Баяна; Героев Социалисти‑
ческого Труда Г.Х.Латыпова, С.Г.Гильманова; певицы А.А.Авза‑
ловой, актера М.И.Мутина. Представлены также работы местных 
деятелей искусства: художника А.А.Хабибуллина, скульптора  
З.Р.Басырова. 

Школьные краеведческие музеи имеют школа №1 села Акта‑
ныш, населенные пункты Аишево, Аккузово, Качкиново, поселок 
совхоза имени Кирова, Новое Алимово, Старое Байсарово, Старое 
Бугады, Старое Курмашево, Старое Сафарово, Татарские Суксы, 
Уразаево, Шайчурино. В доме культуры села Татарские Ямалы 
открыт музей народного артиста РТ, баяниста К.Сатиева, в школе 
села Уразаево – драматурга Р.Ишмурата, села Качкиново – докто‑
ра экономических наук Ф.С.Зиятдинова, села Старое Тлякеево – 
певца С.Д.Хусниярова. 

На территории района выявлено более 100 археологических 
памятников каменного и бронзового веков. 
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АЗНАКАЕВСКИЙ РАЙОН:
СОЦИАЛЬНО‑ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 

И ИСТОРИКО‑КУЛЬТУРНЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ.
Ахметшина Ф.А., Айнутдинова Л.М., Хамидуллин Б.Л.

Аннотация. Статья посвящена изучению социально‑экономи‑
ческой и общественно‑культурной жизни населенных пунктов Азна‑
каевского района Республики Татарстан. Рассмотрены особенности 
развития некоторых населенных пунктов района. Показана тен‑
денция к уменьшению количества сельских школ в районе.

Ключевые слова: населенный пункт, школьный краеведче‑
ский музей, известные уроженцы.

В 376 километрах от Казани расположен бывший центр Аз‑
накаевской волости Бугульминского уезда Самарской губернии, 
а ныне столица Азнакаевского района РТ – город Азнакаево (Аз‑
накай). Район был образован в октябре 1931 г. и имеет общие гра‑
ницы с Республикой Башкортостан и пятью районами Татарстана: 
Альметьевским, Бугульминским, Муслюмовским, Сармановским 
и Ютазинским. До 1920 г. территория района относилась к Бу‑
гульминскому уезду Самарской губернии, в 1920–1930 гг. – к Бу‑
гульминскому кантону ТАССР, в 1930–1931 гг. – к Тумутукскому 
району ТАССР. В октябре 1931 г. центр Тумутукского района был 
перенесен в село Азнакаево, а район переименован в Азнакаевский. 
Границы и административное деление района неоднократно меня‑
лись. На 2015 г. площадь района составляла 2141 км², численность 
населения – 28551 человек (с учетом районного центра – 63271 че‑
ловек). По данным переписи 2002 г., 80,8% населения составляли 
татары, 14,9% – русские, 4,3% – представители иных национально‑
стей. Ныне в состав района входят 77 населенных пунктов, разде‑
ленных на одно городское (пгт Актюбинский) и 26 сельских посе‑
лений.

Азнакаевский район расположен в пределах Бугульминского 
плато (северо‑западная часть Бугульминско‑Белебеевской возвы‑
шенности) на восточном склоне Южно‑Татарского свода, ступен‑
чато опускающегося к Камско‑Бельской впадине. На территории 
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района находится восточная часть крупнейшего в мире Ромашкин‑
ского месторождения нефти, открытого в 1943 г. как «Шугуровское». 
На востоке и северо‑востоке района выявлено несколько залежей 
нефти, самая крупная из которых – Муслюмовская – с запасами 
около 3 млн тонн открыта в 1952 г. и разрабатывается с 1998  г.

Крупный природный комплексный заказник «Чатыр‑Тау» 
(4149 га) включает местную «туристическую Мекку» – гору Ча‑
тыр‑Тау (Шатёр‑Гору), одну из самых высоких точек РТ, располо‑
женную в 321,7 метрах над уровнем моря [1, с. 523]. Здесь ежегод‑
но проводится международный фестиваль народного творчества 
тюркских народов «Чатыр тауда жыен» – фольклорный праздник, 
дарующий участникам и гостям яркие, добрые и незабываемые впе‑
чатления. 

Удивительно красивым памятником природы Азнакаевского 
района является также урочище Чекан – сосновый лес площадью 
2073 га на правобережье р. Ик с богатым подлеском из низкого 
миндаля, степной вишни, красильного дрока и шиповника. 

Азнакаевский район является регионом с развитыми неф‑
тяной промышленностью и сельским хозяйством; здесь работа‑
ют предприятия машиностроения и металлообработки, пищевой 
и легкой промышленности, действует лесхоз. В сфере образова‑
ния (по информации на 2015 г.) в районе функционируют 23 об‑
щеобразовательных учреждения. Имеется гимназия и лицей, для 
детей с ограниченными возможностями здоровья действуют 2 спе‑
циальные коррекционные школы. Работают 53 детских садика. 
Учреждения дополнительного образования представлены детской 
художественной и 3 музыкальными школами. В 2015 г. в Азнакаев‑
ском муниципальном районе функционировали 38 сельских домов 
культуры, 3 сельских клуба, районно‑городской Дворец культуры, 
Дворец культуры им. Ю.А.Гагарина в пгт Актюбинский, 33 библио‑
теки, 2 детские школы искусств, Тумутукская детская музыкальная 
школа, 2 автоклуба, агиткультбригада, 14 народных коллективов 
народного художественного творчества; 8 коллективов художе‑
ственной самодеятельности, работающих при районно‑городском 
Доме культуры, были признаны народными коллективами: народ‑
ный театр, оркестр духовых инструментов, вокальный ансамбль 
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«Калинушка», детский вокальный ансамбль «Тамчылар», женский 
вокальный ансамбль «Миляш», ансамбль ветеранов «Хэтирэ», ан‑
самбль тальянистов, фольклорный ансамбль «Жанашым».

В 1992 г. в Азнакаево был основан муниципальный краевед‑
ческий музей, в основном фонде которого в 2016 г. насчитывалось 
6203 единицы хранения. В системе здравоохранения района действу‑
ют больницы, поликлиники, врачебные амбулатории, а также сана‑
торий‑профилакторий «Азнакаевский». Спортивная инфраструкту‑
ра района включает водно‑оздоровительный комплекс «Дельфин», 
спортивный комплекс «Юбилейный», лыжную базу, ледовый дво‑
рец спорта «Алтын алка», детско‑юношескую спортивную школу 
«Лидер», 11 хоккейных клубов, школу боевых искусств «Бусидо», 
конно‑спортивную школу «Буцефал» и т.д. Среди спортсменов рай‑
она есть многократные призеры чемпионатов мира и заслуженные 
мастера спорта и мастера спорта международного класса.

В районе функционируют 45 мечетей (в том числе «Белая» 
и «Голубая», «Азнакай нуры» в Азнакаево, «Газиз» и «Ислах» в пгт 
Актюбинский) и православный храм преподобного Сергия Радо‑
нежского (пгт Актюбинский). Особым этноконфессиональным раз‑
нообразием отличается основанное в первой половине XIX в. село 
Чемодурово («Анновка»), расположенное на р. Нижняя Ямашка, 
в 25 км к юго‑западу от Азнакаево. До реформы 1861 г. его жители 
относились к категории помещичьих крестьян, основными заня‑
тиями были земледелие и скотоводство, пчеловодство, тележный 
и колесный промыслы. В начале ХХ в. в селе функционировал мас‑
лобойный завод. Рядом с селом располагалось имение дворянки 
О.Головинской, которая в начале ХХ в. продала его братьям Краф‑
там. На территории имения находились каменный дом для управ‑
ляющего, кирпичное здание для конторщиков, каретник, конюшня, 
сушилки. Село относилось к приходу Спасской церкви с. Микулино 
и до 1920 г. входило в Микулинскую волость Самарской губернии. 
Ныне оно является центром Чемодуровского сельского поселения. 
Число жителей в 2015 г. – 502 человека (64,2% – русские, 23,3% – 
татары, 3,5% – чуваши, 3% – мордва). Таким же этноконфессио‑
нальным разнообразием отличается деревня Бирючевка, располо‑
женная на р. Бугульминский Зай, в 35 км к юго‑западу от Азнакаево. 
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В 2015 г. здесь проживало 380 чел. (50% – татары, 36,3% – русские, 
6% – марийцы, 4% – башкиры). Интересным в этническом пла‑
не является поселок Благодатный – 55% его населения – русские, 
а 24% – украинцы.

Богатейшую историю имеет село Урсаево, расположенное на 
р. Ик, в 31 км к северу от Азнакаево. В окрестностях села выявле‑
ны памятники эпохи камня: кости мамонта и шерстистого носорога, 
8 археологических стоянок эпохи бронзы, остатки средневековых 
поселений. При школе села в 1994 г. основан краеведческий музей 
(основатель – автор четырех книг по истории родного края Р.С.За‑
рипов). В его фондах хранятся надмогильные плиты булгарского 
и  казанскоханского периодов, рукописные книги, домашняя утварь, 
предметы нумизматики, документы по истории комсомола и т.д.

Очень интересна дореволюционная история села Тумутук, на‑
ходящегося на р. Ик, в 23 км к северо‑востоку от Азнакаево. Здесь, 
на месте древнейшей стоянки срубной культуры, издавна были 
развиты земледелие, скотоводство и пчеловодство, позднее широко 
распространены кузнечный, ювелирный, кожевенный, шерстобит‑
ный и санный промыслы. По сведениям 1886 г., в селе функцио‑
нировало медресе, имевшее 7 зданий, в котором обучалось более 
300 шакирдов. Здесь несколько лет преподавал просветитель Та‑
джеддин Ялчыгул аль‑Булгари, в 1875–1885 гг. учился писатель, 
педагог Закир Хади. В начале ХХ в. в селе располагалось волост‑
ное правление, функционировали 3 мечети, медресе, 2 мектеба, 
земская почтовая станция, базар [3, с. 322]. В 1912 г. было открыто 
русско‑татарское земское училище, которое размещалось в доме 
учителя Ш.Ш.Адылова, выпускника Оренбургской татарской учи‑
тельской школы. В 2015 г. в селе проживало 1476 жителей.

Достойно упоминания известное в дореволюционных ис‑
точниках с 1704 г. под названием «Каратла Илга» село Чалпы, 
расположенное на р. Чалпинка, в 35 км к северу от Азнакаево. 
До 1860‑х гг. его жители относились к социальным категориям баш‑
кир‑вотчинников, тептярей и государственных крестьян. В 1852 г. 
по инициативе муллы И.Мадъярова в селе было открыто медре‑
се на 150 шакирдов, а в 1913 г. – еще и новометодное медресе, в 
котором преподавал мударрис М.Латыпов. В начале ХХ в. в селе 
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функционировали 5 мечетей, указанные 2 медресе, водяная мель‑
ница, крупообдирка, базар. Археологами на территории села вы‑
явлены остатки Старо‑Чалпинского средневекового поселения 
и Чалпинского позднесредневекового поселения (сохранилось 
старинное кладбище, в котором зафиксировано более 90 могиль‑
ных плит XVIII–XIX вв.). Среди известных уроженцев села – по‑
читаемый татарами и башкирами писатель и историк, автор книг 
«Рисаля‑и Газиза» и «Таварих‑и Булгария» Таджеддин Ялчыгул 
аль‑Булгари (1763–1838). Его могила у села Имянлебаш Заинско‑
го района сохранилась до наших дней.

Интересно село Чубар‑Абдуллово на р. Мелля, в 40 км к се‑
веро‑западу от Азнакаево, ныне центр Чубар‑Абдулловского сель‑
ского поселения. Оно было основано в первой половине XVIII в., 
а его жители в XVIII–XIX вв. относились к категории тептярей. 
Основными занятиями сельчан в тот период являлись земледе‑
лие и скотоводство, были широко распространены ювелирный, 
горшечный и кузнечный промыслы. По сведениям 1870 г., при ме‑
чети села действовало медресе, в котором учились 60 шакирдов. 
В 1912 г. в селе было 2 мектеба: новометодная школа для 120 маль‑
чиков‑шакирдов размещалась в двух каменных зданиях, а школа 
для 20 девочек – рядом в деревянном здании. В начале ХХ в. в селе 
функционировали мечеть, медресе, 2 мектеба, водяная мельница, 
хлебозапасный магазин, 3 бакалейные лавки. До 1920 г. село вхо‑
дило в Александро‑Кармалинскую волость Мензелинского уезда 
Уфимской губернии. В 1917 г. в селе была открыта школа (перво‑
начально размещавшаяся в крестьянском доме), в 1933 г. преоб‑
разована в 7‑летнюю (здание школы возвели из бревен разобран‑
ной мечети), в 1985 г. – в среднюю (в том же году построено новое 
здание). В 1920 г. был построен клуб, в 1929 г. организован колхоз 
«Кочле кул» (первый председатель – Ш.Заляев). Ныне жители 
села работают преимущественно в ООО «Тукай», занимаются по‑
леводством, мясо‑молочным скотоводством. В селе в 1993 г. вновь 
начала функционировать мечеть.

Богата и интересна история деревни Нижний Сухояш, рас‑
положенной на р. Сухояш, в 17 км к северу от Азнакаево. Она из‑
вестна с 1742 г. До 1860‑х гг. ее жители относились к категориям 
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тептярей и государственных крестьян. В начале ХХ в. в деревне 
функционировали мечеть и мектеб. В 1903 г. была открыта земская 
школа (преподавали Е.Товянская и М.Машкин), в 1906 г. построе‑
но новометодное медресе (сруб для него был выделен помещиками 
Товянскими). В 1912 г. в деревне была открыта школа для девочек. 
В 200 метрах от деревни располагалось имение помещика М.То‑
вянского. В 1917 г. оно принадлежало сыну М.Товянского – Г.То‑
вянскому – отставному генералу, который покинул имение после 
революции. В 1920 г. на базе усадьбы Товянских была организова‑
на одна из первых в Бугульминском кантоне коммун «Якты юл» 
(возглавил Ш.Шавалиев), были построены кирпичный и масло‑за‑
вод, мельница с двигателем, приобретена пилорама. В 1932 г. ар‑
тель «Якты юл» вошла в состав колхоза «Кзыл Юл» (первый пред‑
седатель – Г.Зарипов), с 1951 г. деревня в составе колхоза «Кзыл 
Куч» (д. Банки‑Сухояш), с 1960 г. – колхоза «Тырыш» (с. Большой 
Сухояш), с 1998 г. СХПК «Тырыш», с 2009 г. в составе ООО «Агро‑
фирма «Азнакай», где преимущественно и работают жители Ниж‑
него Сухояша.

Интересна история деревни Елга Баш, расположенной 
на р. Туреелга, в 25 км к западу от Азнакаево. Она была основа‑
на в 1920‑х гг., в начале 1960‑х гг. исключена из учетных данных, 
а потом вновь зарегистрирована в феврале 1998 г. В 2015 г. офи‑
циальное число ее жителей – один человек. Один человек в 2015 г. 
был прописан и  в русской деревне Нижняя Соколка, и в татар‑
ском поселке Танаевка. Два человека в 2015 г. были прописаны 
в поселках Кзыл‑Юлдуз, Баланлы. Во 2‑й половине 1980‑х годов 
была исключена из учетных данных деревня Александровка, в кон‑
це 1980‑х – начале 1990‑х годов  – Дмитриевка, в 1998 г. они были 
вновь зарегистрированы. В 2015 г. Александровке насчитывалось 
15 жителей, в Дмитриевке – 35. В 32 населенных пунктах райо‑
на насчитывается менее ста жителей. В основном это населенные 
пункты, основанные в 1920‑е гг.. В районе 8 сельских средних школ. 
В начале 2000‑х годов многие сельские средние школы были пре‑
образованы в неполные средние (в селе Алькеево – с 2011 г., Боль‑
шой Сухояш – с 2011 г., Буралы – с 2010 г., Мальбагуш – с 2011 г., 
Сапеево – в 2009 г., Чемодурово – с 2011 г.) или начальные школы 
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(в селе Асеево  – с 2015  г., Верхнее Стярле – с 2015 г., Ильбяково – 
с 2008 г., Карамалы – в 2015 г., Татарский Шуган – в 2011 г., Че‑
кан – с 2015 г.). Были закрыты школы в населенных пунктах Агерзе 
(2012 г.), Балтачево (2014 г.), Банки‑Сухояш (2010 г.), Бирючевка 
(2015 г.), Буляк (2000 г.), Катимово (2010 г.), Кук‑Тяка (2015 г.), 
Масягутово (2015 г.), Митряево (2015 г.), Муслюмово (2015 г.), 
Мяндей (2012 г.), Мяняуз (2010 г.), Суюндук (2011 г.), Первое Мая 
(конец 2000‑х гг.), Таллы‑Буляк (2010 г.), Тойкино (2010 г.), Учал‑
ле (2014 г.).

«Путеводитель по школьным музеям Республики Татарстан» 
приводит сведения о 12 школьных музеях Азнакаевского района 
(путеводитель составлен на основе документов, поданных школа‑
ми в Республиканский методический центр туризма, краеведения 
и экскурсий учащихся «Сэяхэт» на 1 июня 2004 г.) [1, с. 6–10]. 
По информации сельских поселений, на 2016 г. в Азнакаевском 
районе функционировали 26 школьных музеев. Во всех сельских 
средних школах Азнакаевского района (Какре‑Елгинской, посёл‑
ка Победа, Сарлинской, Тумутукской, Урсаевской, Урманаевской, 
Чалпинской, Чубар‑Абдулловской) созданы музеи. Первые школь‑
ные музеи появились в селах, в которых средние школы действуют 
с конца 1930‑х гг. (в селе Чалпы – в 1957 г., Тумутук – в 1965 г., 
Какре‑Елга – в 1980 г.). В остальных сельских средних школах 
музеи были открыты в 1990–2000‑е гг. (в селе Сарлы – в 1990 г., 
Урсаево – в 1994 г., Урманаево – в 2001 г.). Исключение составля‑
ют школьные музеи в сёлах Сапеево (1968 г.) и Алькеево (1976 г.), 
созданные в неполной средней школе. Иногда школьный музей 
перерастает свои рамки и становится сельским (например, в селе 
Какре‑Елга). Музеи действуют в Алькеевской, Мальбагушской ос‑
новных школах, Асеевской, Карамалинской, Татарско‑Шуганской, 
Ильбяковской начальных школах. Учаллинский школьный крае‑
ведческий музей функционирует в здании бывшего детского сада 
(ныне спорткомплекс).

 На территории Азнакаевского района выявлено более соро‑
ка археологических памятников. Так, например, в окрестностях 
села Митряево найдены археологические памятники эпохи камен‑
ного века, а также остатки Митряевского средневекового селища; 
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в 2,5 км от села Кук‑Тяка находится археологический памятник 
эпохи бронзы – Куктякинская стоянка; в окрестностях села Чекан 
найдены археологические следы стоянки эпохи бронзы; в окрест‑
ностях села Урманаево – 2 стоянки эпохи бронзы (Урманаевские 
стоянки I и II); в окрестностях села Буляк археологами найдены 
Сасыкульская стоянка – памятник эпохи бронзы и Сасыкульская 
стоянка II (у сельского кладбища) – памятник срубной культуры; 
в окрестностях поселка Победа выявлены археологические памят‑
ники эпохи бронзы, а также 8 курганных могильников; в окрестно‑
стях деревни Константиновка – памятники эпохи бронзы (Констан‑
тиновские стоянки I и II), а также памятник чияликской культуры 
– Константиновское средневековое селище; в окрестностях села 
Суюндук найдены археологические памятники эпохи бронзы 
(Суюндукские стоянки I и II) и зафиксированы остатки средне‑
вековых памятников (фрагмент лепной керамики с веревочной 
орнаментацией Х–XIII вв. чияликского типа); на территории села 
Татарский Шуган обнаружены остатки средневекового поселения 
XIII–XIV вв., а недалеко от села выявлен клад, состоящий из мед‑
ных серпов, характерных для срубной культуры (ныне находится 
в фондах Национального музея РТ); в окрестностях села Верхнее 
Стярле располагается Верхне‑Стярлинская стоянка, относящаяся 
к черкаскульской археологической культуре; в окрестностях села 
Сарлы выявлены археологические памятники эпохи бронзы (Сар‑
линская стоянка) и Сарлинское средневековое селище XIII–XV вв.; 
на территории села Асеево обнаружены предметы XVII–XVIII вв. 
Но самое богатое археологическое достояние района – памятни‑
ки в окрестностях села Нижнее Стярле: Нижне‑стярлинский мо‑
гильник, Нижне‑Стярлинское средневековое селище (чияликская 
культура), Нижне‑Стярлинская стоянка I (позднечеркаскульская 
культура), Нижне‑Стярлинская стоянка II (срубная культура), 
Нижне‑Стярлинская стоянка III (срубная культура), Нижне‑Стяр‑
линское позднесредневековое поселение XVII–XVIII вв.

Все эти сведения, а также достаточно подробная информация 
о знаменитых людях района отражены в экспозициях действующих 
при многих школах, библиотеках и домах культуры района истори‑
ко‑краеведческих музеев.
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Азнакаевский район является родиной историка и писателя 
Таджеддина Ялчыгула аль‑Булгари (с. Чалпы); педагога, родона‑
чальника педагогической династии Мустакимовых М.М.Муста‑
кимова (с. Сапеево); муллы, резчика эпитафий Даулатши (с. Ка‑
кре‑Елга); Героев Советского Союза Ф.Х.Аглетдинова (с. Буляк), 
А.И.Валиева (с. Ильбяково), П.З.Манакова (д. Павловка), И.М.Ни‑
китина (д. Чемодурово); Героя Российской Федерации И.Д.Дауди 
(г. Азнакаево); Героев Социалистического Труда Г.М.Багманова 
(с. Масягутово), А.Х.Булатова (д. Нижний Сухояш), А.Г.Гарипова 
(пгт Актюбинский), Ф.Ш.Каримова (с. Чалпы), В.Х.Хазиахмето‑
ва (с. Сарлы); генерал‑лейтенанта Т.А.Сайфутдинова (с. Верхнее 
Стярле) и генерал‑майора Ф.Г.Булатова (д. Нижний Сухояш); 
политических и общественных деятелей Н.М.Мириханова (с. Ур‑
саево) и Ф.Ш.Сафиуллина (с. Мальбагуш); деятелей науки и куль‑
туры А.С.Абдуллина (с. Урманаево), Ф.З.Авзалова (д. Яхши‑Бай), 
Г.М.Ахмадиева (с. Сапеево), М.Б.Галиева (с. Балтачево), А.Г.Га‑
тауллина (с. Тумутук), И.С.Гилязова (с. Урсаево), Ф.А.Закиева 
(с. Тумутук), Х.З.Каримова (с. Мальбагуш), Ф.М.Латифуллина 
(с. Большой Сухояш), А.Г.Нугайбекова (с. Тумутук), И.Ш.Сай‑
фуллина (с. Кук‑Тяка), Л.М.Султановой (д. Банки‑Сухояш), 
Ф.М.Хакимовой (с. Сапеево), И.Н.Хисамова (с. Сарлы), З.А.Хиса‑
мутдиновой (с. Сапеево), Ф.А.Шаймарданова (с. Чалпы), А.З.Ша‑
рафеева (с. Урсаево), А.Ф.Ягафарова (с. Сарлы); мастера спорта 
СССР А.А.Ахметшина (г. Азнакаево); благотворителя М.А.Динму‑
хамметова (в 2011 г. на его средства в селе Камышлы была построе‑
на мечеть «Мухаммад») и многих других известных людей.

Среди уроженцев исчезнувших деревень района – Н.Г.Их‑
санова (д. Новый Ташлыяр) – народная артистка ТАССР, РФ, 
лауреат Госпремии им. Г.Тукая; Е.П.Калинина (д. Холмовка) – 
педагог, отличник народного просвещения РФ, отличник просве‑
щения СССР; А.Ш.Шакиров (д. Новый Ташлыяр) – народный ар‑
тист РСФСР и РТ, лауреат Госпремии им. Г.Тукая; И.К.Шаматов 
(д. Зирекле Елга) – доктор экономических наук, профессор.

С районом связаны жизнь и деятельность Героя Советского 
Союза А.А.Казакова, Героя Социалистического Труда Г.Х.Хасан‑
шиной, министра нефтяной промышленности СССР Н.А.Мальце‑
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ва. В 1889–1891 гг. вторым имамом мечети села Ильбяково служил 
всемирно известный татарский просветитель, историк и богослов 
Риза Фахретдин, при нем в селе было построено медресе, в котором 
он преподавал. В начале ХХ в. имамом д. Ялан‑Куль был писатель 
Закизян Шангараев, автор повести «Төрмәләр хатирәсе» («Воспо‑
минания о тюрьме», 1913). В 1915 г. в селе Асеево учительствовал 
Сирин Ханифович Батыршин, известный как поэт Сирин.
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АЛЕКСЕЕВСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 
КАК ЭКСКУРСИОННО‑ТУРИСТИЧЕСКИЙ ОБЪЕКТ 

(ПО МАТЕРИАЛАМ ЭНЦИКЛОПЕДИИ 
«НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ РТ») 

 Белов С.Г., Айнутдинова Л.М., Хамидуллин Б.Л.

Аннотация. В статье рассматривается комплекс природных, 
археологических, исторических, архитектурных, культурных па‑
мятников и достопримечательностей населенных пунктов Алексе‑
евского района с точки зрения их потенциала для развития экскур‑
сионного туризма.

Ключевые слова: Татарстан, Алексеевский район, населен‑
ные пункты, достопримечательности, туристические объекты, экс‑
курсионные маршруты

В рамках ведущейся Институтом татарской энциклопедии 
и регионоведения АН РТ работы по подготовке издания 3‑том‑
ной иллюстрированной энциклопедии «Населенные пункты РТ» 
собран значительный объем материалов и информации о районах 
Татарстана. Он представляет большой интерес с точки зрения рас‑
крытия, в частности, туристического потенциала данных террито‑
рий и поселений. Рассмотрим этот вопрос на примере Алексеев‑
ского района, являющегося, благодаря новому мосту через Каму 
и прекрасным видам на слияние рек Волга и Кама, своеобразны‑
ми «воротами» в Закамье на левый берег Камы и весь юго‑восток 
Татарстана, его «жемчужиной». Граница Алексеевского и Рыб‑
но‑Слободского районов Татарстана проходит по середине моста 
через р. Кама (первая очередь открыта в 2002 г., вторая – в 2016  г.) 
примерно в 40‑50 минутах езды от Казани. Район чрезвычайно 
насыщен различными достопримечательностями, поэтому, чтобы 
увидеть их все, необходимо сделать несколько поездок (это впол‑
не возможно, поскольку до любой части Алексеевского района из 
Казани можно добраться максимум за 2 часа) либо проживать на 
территории района в течение нескольких дней. В то же время и для 
однодневной поездки можно составить насыщенный маршрут. Че‑
рез Алексеевский район также проходят туристические маршруты 



44 

в Болгарский музей‑заповедник, Чистополь, дороги в Нурлат, Ба‑
зарные Матаки, Нижнекамск, Бугульму и др. 

Район был образован 10 августа 1930 г.; располагается в самом 
центре Татарстана, его площадь составляет 2074,4 км². Особенно‑
стью района является полиэтничность и поликонфессиональность: 
большую часть населения составляют русские (около 60%), здесь 
также проживают татары (около 30%), чуваши (около 6%), морд‑
ва (около 3%) и представители иных народов. Городское населе‑
ние составляет около 12 тысяч человек, сельское – немногим более 
14 тысяч. В состав района входит 59 населенных пунктов [1].

Благодаря выгодному географическому расположению тер‑
ритория района осваивалась с древних времен. В результате мно‑
гочисленных археологических экспедиций исследователями было 
выявлено около 500 археологических памятников (городищ, селищ, 
стоянок), датируемых от эпохи каменного века до Средневековья: 
периодов Волжско‑Камской Булгарии, Золотой Орды, Казанского 
ханства [5, с. 77–119]. 

Центр района располагается в поселке городского типа, быв‑
шем селе Алексеевском, основанном в начале XVIII в. Архитектур‑
но‑градостроительной доминантой поселка является живописный 
Воскресенский храм, который виден уже с дальних подъездов (по‑
строен в 2008 г., первую деревянную церковь возвели в Алексеев‑
ском в 1713 г.). Воскресенский храм имеет уникальную звонницу, 
состоящую из 12 колоколов: 3 зазвонных трельных (вес от 6 до 
16  кг), 6 средних (от 36 до 340 кг) и 3 благовестников (от 660 до 
3300 кг) [6]. Конструктивные особенности звонницы и красивое 
низко стелящееся звучание ее колоколов позволили проводить 
здесь фестиваль колокольного звона «Алексеевские перезвоны», на 
который ежегодно собираются лучшие звонари из многих регионов 
России и ближнего зарубежья. Помимо храма, достопримечатель‑
ностью поселка является колодец иконы Ахтырской Божией Мате‑
ри, известный с 1816 г. и считающийся чудодейственным. Церковь 
празднует явление иконы ежегодно 15 июля; в этот же день в Алек‑
сеевском проходит крестный ход.

Местное население практически с момента основания посел‑
ка было широко известно благодаря развитию различных реме‑
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сел и промыслов. На рубеже XIX–XX вв. село было крупнейшим 
в губернии центром домашнего шерстопрядильного производства. 
Традиции местного прядильно‑ткацкого промысла сохранились: 
в 1969 г. здесь была открыта фабрика, ныне ОАО «Алексеевская 
фабрика художественного качества», которая выпускает узорные 
шали, скатерти, полотенца, салфетки и др., получившие извест‑
ность далеко за пределами Татарстана. Ее продукция при правиль‑
ном маркетинге также может служить для привлечения туристов. 

Кроме районного центра имеется еще целый ряд населенных 
пунктов, которые могут представлять экскурсионно‑туристиче‑
ский интерес. В частности, село Куркуль, которое располагается 
по дороге на Билярск. Здесь имеется красивая деревянная Троиц‑
кая церковь, построенная в 2002–2003 гг. на месте обветшавшей 
и являющаяся точной копией церкви 1868–1873 гг. Здесь хранит‑
ся икона Пресвятой Богородицы – «Скоропослушницы», которая 
считается покровительницей села и почитается местным населени‑
ем как чудотворная. Также сохранился один каменный купеческий 
дом конца XIХ–ХХ вв.; ныне в нем располагается магазин.

Далее по так называемому Билярскому тракту располагается 
село Большие Тиганы – родина известного татарского поэта и дра‑
матурга, переводчика произведений А.С.Пушкина и В.В.Маяков‑
ского, с 1933 г. летчика‑испытателя Специального конструкторско‑
го бюро при Научно‑исследовательском институте ВВС, а с 1934 г. 
члена Союза писателей СССР Салиха Баттала (С.В.Батталова). 
Здесь прямо на дороге располагается музей его имени, в котором 
экспонируются личные вещи и документы семьи Батталов, а также 
известных людей, жизнь и деятельность которых связана с селом. 
В окрестностях села выявлен крупный археологический памятник – 
Большетиганский могильник VIII–IX вв. (открыт в 1974 г. Е.А.  Ха‑
ликовой, позднее исследован А.Х.Халиковым). Учеными изучено 
более 100 языческих захоронений, содержащих богатые наборы ве‑
щей: погребальные маски, лепные сосуды, оружие, конскую сбрую, 
бронзовые и серебряные украшения, предметы одежды, культовые 
принадлежности и др.; и останки жертвенных животных. Захороне‑
ния оставлены кочевыми угроязычными племенами – мадьярами 
(древними венграми), пришедшими в регион из Зауралья [2, с. 81].
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С районом связано имя выдающегося российского химика, 
уроженца города Чистополь Александра Михайловича Бутлеро‑
ва. На территории района и ныне располагается родовое имение – 
деревня Бутлеровка, где многие и ищут захоронение именитого 
исследователя. Но на самом деле могила ученого с часовней, по‑
строенной в 1904–1908 гг. (ныне памятник архитектуры федераль‑
ного значения), расположена недалеко от Билярского тракта рядом 
с  селом Подлесная Шентала на месте исчезнувшей деревни с иден‑
тичным названием – Бутлеровка. В этом же направлении по доро‑
ге расположена деревня Арбузов‑Баран. Это небольшое селение 
связано с семьей Арбузовых: здесь родился выдающийся химик, 
академик АН СССР, Герой Социалистического Труда А.Е.Арбузов 
(1877–1968); на сельском кладбище похоронены его дед, кавалер 
ордена Святого Владимира 4‑й степени В.Е.Арбузов (1800–1864) 
и отец Е.В.Арбузов (1855–1924, могила сохранилась). Дом, в кото‑
ром жила семья Арбузовых, был в свое время вывезен в Билярск, 
где теперь и располагается Дом‑музей Арбузовых.

Главной достопримечательностью района, несомненно, яв‑
ляется Билярский историко‑археологический и природный му‑
зей‑заповедник (создан в 1992 г., общая площадь – 2470 га; основ‑
ные фонды музея содержат более 75 тысяч единиц хранения, в т.ч. 
археологические и этнографические экспонаты), включающий, 
прежде всего, Билярское городище X–XIII вв. (сохранились ли‑
нии укреплений в виде вала и рва протяженностью 11 км, фун‑
даменты соборной мечети, караван‑сарая, дома феодала, остатки 
кирпичной бани и колодца), а также архитектурно‑культовый 
комплекс «Святой ключ», также известный под названием «Хужа‑
лар тавы» («Господская гора» / «Гора господ») [3, с. 391]. Сред‑
невековый Биляр («Великий город» русских летописей) в свое 
время являлся столицей Волжско‑Камской Булгарии и прекрасно 
описан в трудах многих историков, географов и т.д. Историко‑ар‑
хеологические объекты музея‑заповедника представляют собой 
уникальные образцы булгарской архитектуры середины Х–нача‑
ла XIII в. А «Святой ключ» является объектом поклонения уже с 
IX в. В 1997 г. территория ключа благодаря первому Президенту 
РТ М.Шаймиеву и начальнику НГДУ «Ямашнефть» В.Смыкову, 
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была благоустроена, организованы места для отдыха и совершения 
религиозных обрядов. С 2013 г. здесь ежегодно проводится празд‑
ник «Родниковый рай», объединяющий представителей разных 
народов и конфессий: выступают творческие коллективы русских, 
татар (в т.ч. кряшен), чувашей, марийцев; проводится конкурс чте‑
цов Корана.

Само современное село Билярск основано в 1654 г. на месте 
булгарского Биляра как одна из крепостей Закамской засечной 
черты. Первыми его поселенцами были стрельцы, переселенные 
вместе с семьями из Ахтачинского острога и наделенные землей 
в окрестностях села. Билярский острог являлся ключевой точкой 
Закамской черты. С 1930 по 1963 гг. село являлось центром Биляр‑
ского района. Ныне на территории села сохранилось несколько жи‑
лых домов, построенных в конце XIX – начале ХХ в.: двухэтажное 
здание с высоким цокольным этажом в стиле эклектики «кирпич‑
ного» направления, двухэтажный жилой дом в стиле эклектики с 
элементами русского барокко и др. Здесь располагаются три музея: 
историко‑археологический, историко‑этнографический и уже упо‑
мянутый нами Дом‑музей академика А.Е.Арбузова. 

 После Билярска следующей точкой маршрута может стать 
село Мараса, где можно посетить могилы генерал‑майора, участ‑
ника Бородинского сражения, кавалера орденов Святого Георгия, 
Святого Владимира и Святой Анны Андрея Аркадьевича Бахметье‑
ва (1786–1841) и его жены А.Н.Бахметьевой (1795–1853), распола‑
гающиеся на территории остатков Казанско‑Богородицкой церкви 
(была построена в 1812 г. на средства генерал‑майора А.В.Толстого 
на месте сгоревшего деревянного храма; в 1939 г. закрыта, в 2012 г. 
здание церкви обрушилось, частично сохранилась только коло‑
кольня). В расположенном рядом селе Масловка находится вели‑
чественная Рождественско‑Богородицкая церковь, построенная 
в 1813 г. на средства местной помещицы П.И.Обалдуевой. В селе 
Новоспасск сохранился один из самых старых на территории райо‑
на храмов – церковь Происхождения Честных Древ Креста Господ‑
ня (в стиле барокко) с приделами в честь Святых мученика Андрея 
Стратилата и Николая Чудотворца (закрыта в 1938 г., частично 
отреставрирована в 1990‑х гг.); находившаяся в ней икона Знаме‑
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ния Пресвятой Богородицы являлась местночтимой. Село было 
помещичьим, в 1844 г. оно стало собственностью известного учено‑
го‑востоковеда Александра Касимовича Казем‑Бека. В ограде цер‑
кви похоронены его сын сенатор А.А.Казем‑Бек (1844–1894) и  его 
супруга М.Л.Толстая (1855–1918).

На пологом спуске к пойме реки Камы на чрезвычайно краси‑
вом месте располагаются населенные пункты Балахчино и Березо‑
вая Грива. Село Балахчино было когда‑то помещичьим. В 1736 г. на 
средства помещика Е.И.Есипова в стиле барокко была построена 
каменная Казанско‑Богородицкая церковь с приделом в честь Свя‑
того Николая Чудотворца (в 1939 г. была закрыта, в 2010 г. открыта 
после реставрации). В ограде церкви сохранились надгробия имею‑
щих чингизидские корни князей Чегодаевых‑Саконских: Павла 
Николаевича Чегодаева‑Саконского (скончался 3 марта 1901 г.) и 
Николая Петровича Чегодаева‑Саконского (скончался 26 февраля 
1885 г.). Рядом с церковью располагается дом‑усадьба, построен‑
ный в XVIII в. помещиком Лебедевым, который он позднее проиг‑
рал в карты генералу Трубникову. После Октябрьской революции 
1917 г. в здании располагалась школа; сейчас усадьба находится на 
реставрации (надо сказать, реставрация не самая удачная, здание 
почти не узнаваемо).

В деревне Березовая Грива достопримечательностей почти не 
осталось, если не считать два сохранившихся крестьянских дома 
с соломенными крышами. Однопрестольная деревянная Николь‑
ская церковь, построенная в 1902 г. на средства князей Ю.В. и А.П. 
Трубниковых, петербургского купца Д.В.Пошехонова, чистополь‑
ского купца А.Л.Векшина (он же подрядчик) и прихожан, в середи‑
не 1990‑х гг. сгорела, в 2014 г. на ее месте были установлены памят‑
ный камень и поклонный крест. При этом посещение деревни все 
же целесообразно, поскольку с ее территории открываются краси‑
вейшие панорамные виды природы на Каму и ее берега.

Необходимо выделить достопримечательности района из чис‑
ла татарских и мусульманских. К сожалению, в населенных пунк‑
тах не известны сохранившиеся исторические дореволюционные 
мечети. Главной мечетью района является «Центральная» в пгт 
Алексеевское, возведенная в 1997 г. В то же время значительный 
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интерес с точки зрения истории и культуры татарского народа мо‑
гут представлять сохранившиеся остатки надгробий булгарского 
периода с куфическими надписями в населенных пунктах Горка 
(также здесь находятся развалины мавзолеев‑дюрбе), Ошяк, Сухие 
Курнали.

В Алексеевском районе располагается несколько природных 
объектов, памятников природы, посещение которых, безусловно, 
будет интересно туристам: природный заказник «Ивановский сос‑
новый бор» на острове в Куйбышевском водохранилище (создан 
в 1991 г., площадь – 587 га; большая часть территории занята сос‑
новыми лесами, в северо‑западных и юго‑восточных частях встре‑
чаются березняки с сосной, местами с примесью липы; в составе 
фауны отмечено до 70 видов птиц, в т.ч. виды, занесенные в Крас‑
ную книгу РТ: выпь большая, лебедь‑шипун, подорлик большой, 
орлан‑белохвост, камышница, кулик‑сорока, чайка малая, сова 
болотная, козодой, сизоворонка, зимородок, сорокопут серый) [4, 
с. 183–184]; озеро Провал карстового происхождения в бассейне 
реки Курналка (д. Зотеевка) и река Малый Черемшан. 

Таким образом, Алексеевский район благодаря многим факто‑
рам сложился как многопрофильный экскурсионно‑туристический 
комплексный объект, включающий достопримечательности самого 
разного типа: природные, археологические, исторические, музей‑
ные, культовые (различных конфессий), промышленные. Это об‑
уславливает большой туристический потенциал района, который 
во многом уже используется в Билярске, Алексеевском, но может 
быть и значительно расширен за счет других населенных пунктов 
при соответствующей информационно‑рекламной политике, раз‑
витии инфраструктуры и пр. 
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АЛЬКЕЕВСКИЙ РАЙОН: ПРИРОДНОЕ 
И ИСТОРИКО‑КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ 
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«НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ РТ»)

Белов С.Г., Айнутдинова Л.М., Хамидуллин Б.Л.

Аннотация. В статье сделана попытка обобщить богатейшее 
наследие Алькеевского района, включающее природные, археологиче‑
ские, архитектурные, исторические и прочие памятники и досто‑
примечательности, выдающихся уроженцев, хозяйственную инфра‑
структуру.

Ключевые слова: Республика Татарстан, Алькеевский район, 
населенные пункты, историко‑культурное наследие, энциклопедия.

Работа над иллюстрированной энциклопедией «Населенные 
пункты РТ», проводимая сотрудниками Института татарской эн‑
циклопедии и регионоведения РТ, позволяет обобщать большой 
объём информации, посвященный природному и историко‑куль‑
турному наследию территорий. Наряду с научным это имеет и весь‑
ма важное практическое значение для раскрытия их потенциала 
и дальнейшего развития. 

Алькеевский район находится на юге Республики Татарстан, 
граничит с Самарской и Ульяновской областями, а также с Алек‑
сеевским, Нурлатским и Спасским районами республики. Был об‑
разован 10 августа 1930 г. До 1920 г. территория района относилась 
к Спасскому уезду Казанской губернии, в 1920–1930 гг. – к Спас‑
скому кантону Татарской АССР. До 1937 г. районным центром яв‑
лялось с. Нижнее Алькеево, откуда и пошло название района. Ныне 
райцентр расположен в с. Базарные Матаки (Базарлы Матак). 

В настоящее время в состав района входят 70 населенных 
пунктов, разделенных на 21 сельское поселение: Аппаковское 
(сс. Аппаково, Каракули, Старая Тумба); Базарно‑Матакское 
(с. Базарные Матаки, д. Нижнее Биктимирово); Борискинское 
(сс. Борискино, Старое Ямкино, дд. Новое Ямкино, Садиково); 
Верхнеколчуринское (с. Верхнее Колчурино, дд. Катюшино, Ниж‑
нее Колчурино, Юксул); Каргопольское (с. Каргополь); Кошкин‑
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ское (сс. Кошки, Татарское Тюгульбаево, д. Русское Тюгульбаево); 
Нижнеалькеевское (сс. Нижнее Алькеево, Верхнее Алькеево, Сред‑
нее Алькеево, д. Татарский Студенец); Нижнекачеевское (с. Ниж‑
нее Качеево, д.  Верхнее Качеево); Новоургагарское (сс. Новые Ур‑
гагары, Старые Ургагары); Салманское (сс. Салманы, Демидовка, 
Новые Салманы, дд. Анины Салманы, Нижние Салманы, Старый 
Баллыкуль, Хлебодаровка); Староалпаровское (с. Старое Алпаро‑
во, дд. Новое Алпарово, Татарское Муллино); Старокамкинское 
(сс. Старое Камкино, Карамалы, дд. Новое Камкино, Русский 
Студенец); Староматакское (сс. Старые Матаки, Чувашское Шап‑
кино, дд. Абдул‑Салманы, Верхние Матаки, Татарское Шапкино, 
пос. Новая Сихтерма); Старосалмановское (сс. Старые Салманы, 
Новый Баллыкуль, Старая Тахтала, дд. Новая Тахтала, Старые 
Нохраты); Старохурадинское (сс. Старая Хурада, Сиктерме‑Ху‑
зангаево); Старочелнинское (сс. Старые Челны, Новые Челны, 
д. Бибаево‑Челны); Тяжбердинское (с. Тяжбердино, д. Среднее 
Биктимирово); Чувашско‑Бродское (сс. Чувашский Брод, Татар‑
ское Ахметьево, д. Сушка, пос. Юлдуз); Чувашско‑Бурнаевское 
(сс. Чувашское Бурнаево, Татарское Бурнаево); Шибашинское 
(с. Русские Шибаши, дд. Большая Поляна, имени Мулланура Ва‑
хитова, Татарские Шибаши); Юхмачинское (сс. Юхмачи, Верхнее 
Альмурзино, Нижнее Альмурзино). Численность населения на 
2017 г. составляла 19291 человек (64,2% – татар, 18,2% – чувашей, 
15,7 %  – русских) [1].

Район расположен в пределах Заволжской низменности. Кли‑
мат здесь умеренно‑континентальный. Речная сеть представлена 
реками Малый Черемшан (памятник природы) и Актай, их прито‑
ками. В пойме Малого Черемшана расположены торфяные болота, 
старичные озера. Общая лесистость территории района составляет 
чуть менее 19%. В животном мире широко представлены земновод‑
ные, пресмыкающиеся, птицы (куропатка серая, глухарь, рябчик, 
иволга, дрозд черный и др.), млекопитающие (лось, кабан, волк, 
рысь, белка, куница, зайцы русак и беляк и др.). В 1985 г. на тер‑
ритории района был выделен ландшафтный памятник природы 
Татарско‑Ахметьевское торфяное болото (располагается на первой 
надпойменной террасе р. Малый Черемшан, общая площадь вод‑
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но‑болотного комплекса в окружении смешанного леса 15 га; на его 
территории произрастают более 50 видов травянистых растений, 
в т.ч. занесенные в Красную книгу РТ, – берёза приземистая, ива 
розмаринолистная, пушица широколистная, грушанка зеленоцвет‑
ковая, дремлик болотный, бодяк болотный) [6, с. 481].

Из полезных ископаемых в районе разведаны месторождения 
битуминозных пород, формовочных песков, кирпично‑черепич‑
ных глин, торфа. Современная жизнедеятельность района имеет 
в основном сельскохозяйственную направленность. Здесь разви‑
ты мясо‑молочное скотоводство и свиноводство, возделываются 
яровая и озимая пшеница, озимая рожь, овёс, ячмень, просо, горох, 
подсолнечник и кукуруза. В 2017 г. в районе действовали крупные 
сельскохозяйственные предприятия ОАО «Красный Восток Агро», 
ООО «Промышленный свиноводческий комплекс «Салман», 
ООО «Хузангаевское» и ООО «Яшь Куч». Работают лесхоз и лес‑
ничество. Небольшие промышленные предприятия размещены 
в районном центре и в селах Сиктерме‑Хузангаево и Юхмачи. Ор‑
ганизовано производство хлеба и хлебобулочных изделий, муки, 
макаронно‑крупяных изделий, растительного масла, полуфабрика‑
тов из мяса, молочной продукции, бетона, строительной сетки, ме‑
бели и пиломатериалов, дверей, керамзитобетонных и пеноблоков, 
пластиковых окон.

Социальная инфраструктура района в сфере образования на 
1 сентября 2017 г. включала 22 общеобразовательных учреждения 
(13 средних и 9 неполных средних школ, 16 их филиалов), в т.ч. 
1 гимназию, 32 детских сада. В структуру дополнительного образо‑
вания входят Дом детского творчества, детская музыкальная и дет‑
ско‑юношеская спортивная школы. В 2017 г. в районе функцио‑
нировали районный Дом культуры, 29 сельских домов культуры, 
18 сельских клубов, 2 передвижных автоклуба, 36 библиотек, более 
150 самодеятельных клубных формирований [1]. Пять таких кол‑
лективов имеют звание «народный»: вокальный ансамбль «Ряби‑
нушка», театральный коллектив «Ташкыннар» и вокально‑инстру‑
ментальный ансамбль «От Афгана до Чечни» при районном Доме 
культуры, театральные коллективы «Килэчэк» (Татарско‑Ахметь‑
евский сельский дом культуры) и «Умырзая» (Верхне‑Альмурзин‑
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ский сельский дом культуры). Работают Историко‑краеведческий 
музей им. С.М.Лисенкова (с. Базарные Матаки, основан в 2004 г., 
расположен в доме начала ХХ в. купца С.М.Лисенкова, более 
10 тыс. ед. хр., в экспозиции разделы по археологии, нумизматике, 
этнографии, искусству; единственный в РТ Зал космонавтики) [2] 
и музей П.П.Хузангая (с. Сиктерме‑Хузангаево, основан в 2002 г., 
более 400 ед. хр., основные разделы экспозиции посвящены жизни 
и деятельности чувашского поэта) [10, с. 243].

В районе действуют 30 мусульманских и 5 православных при‑
ходов. В деревне Нижнее Колчурино (Түбән Колчура) в 1990 г. об‑
разован приход Святителя Николая Чудотворца, в 1994 г. построен 
молитвенный дом, в 1996–2003 гг. – церковь Казанской Божией 
Матери. В Базарных Матаках действуют мечети «Актай» (с 1993 г.), 
«Мидхат» (с 1996 г.), «Шаукат» (с 1999 г.), с 2003 г. ведется строи‑
тельство новой двухпрестольной церкви Троицы Живоначальной. 
Рядом с селом Чувашское Бурнаево (Чуаш Борнае) сохранилось 
место совершения общественных языческих жертвоприношений 
и молений «Киремет карти».

Cистема здравоохранения района представлена Центральной 
районной больницей и поликлиникой, Юхмачинской участковой 
больницей, 3 врачебными амбулаториями (сс. Новые Салманы, 
Сиктерме‑Хузангаево, Чувашский Брод), 41 фельдшерско‑акушер‑
ским пунктом [1].

Спортивная инфраструктура включает 129 спортивных со‑
оружений, в т.ч. универсально‑спортивный зал «Алина» и плава‑
тельный бассейн «Ляйсан». Среди известных спортсменов района 
победители чемпионатов мира по гиревому спорту (Г.Фаттахов) 
и борьбе на поясах (Р.Нурутдинова и В.Хайруллина) [1].

Современный потенциал района возник на основе истори‑
ческого наследия. Территория Алькеевского края издревле стала 
местом заселения человека. Выявлено более 160 археологических 
памятников, относящихся в, основном, к бронзовому веку, имень‑
ковской культуре и общебулгарскому периоду [7, с. 120–131]. 
Среди них 24 кургана, 6 из которых расположены в окрестностях 
села Среднее Алькеево (Урта Әлки; Китәнче), 3 – у деревни Та‑
тарские Шибаши (Татар Чиябашы), 3 – у села Русские Шибаши 
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(Рус Чиябашы). В окрестностях села Старые Челны (Иске Чаллы) 
выявлены остатки поселений срубной культуры бронзового века, 
3 булгарских селища домонгольского периода, а в месте «Ташбил‑
ге», или «Изгеләр өсте», находится надгробный камень со следами 
орнамента и куфическим текстом, датируемым 1307 г. В окрест‑
ностях села Нижнее Качеево (Түбән Кәчи) в урочище «Кала‑тау» 
выявлено древнее городище и несколько разнотипных археологи‑
ческих памятников именьковского и булгарского периодов. Ря‑
дом с деревней Абдул‑Салманы (Абдул Салманы) располагается 
почитаемое местными жителями святое место с колодцем и пло‑
щадкой для жертвоприношений, где, по преданиям, останавлива‑
лось так называемое «Посольство Ибн Фадлана» – багдадское по‑
сольство халифа ал‑Муктадира к булгарскому правителю Алмушу 
в 921– 922 гг., возглавляемое Сусаном ар‑Раси. В окрестностях де‑
ревни Старые Нохраты (Иске Нохрат) выявлен археологический 
комплекс, включающий 2 булгарских и золотоордынских городи‑
ща и 3 булгарских селища (Х–XIV вв.); здесь найдены следы ре‑
месленной деятельности и международной торговли, обнаружены 
клады золотых и серебряных ювелирных булгарских изделий, сви‑
детельствующие о том, что в период Волжско‑Камской Булгарии 
тут располагался крупный город – политический и хозяйственный 
центр округи.

На кладбище «Изгеләр өсте» села Старые Салманы (Иске 
Салман) находятся 4 надгробных камня Х– XIV вв., на двух из 
которых сохранились орнамент и надписи куфическим почер‑
ком, в том числе наиболее раннее из ныне известных упоминаний 
о празднике Сабантуй (относится к 1292 г.), а рядом с кладбищем 
в урочище «Йорт өсте» обнаружено селище того же периода, кото‑
рое особо почитается местными жителями. В двух километрах от 
села Верхнее Альмурзино (Югары Әлморза) расположено древнее 
кладбище «Иске каберлек» с каменными булгарскими надгробия‑
ми. На кладбище деревни Татарское Шапкино (Татар Шәпкәсе) на‑
ходится надгробие XIV в. (золотоордынский период) с орнаментом 
и надписями на арабском языке, выполненными почерком «сульс». 
В окрестностях села Татарское Бурнаево (Татар Борнае) выявлены 
булгарское городище домонгольского периода (в урочище «Алка»), 
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3 домонгольских и 1 золотоордынское селища, а на месте старого 
сельского кладбища «Изгеләр өсте» сохранился обломок надгроб‑
ного камня XIV в. со следами орнамента и текста, вырезанного ку‑
фическим почерком (местные жители считают, что здесь похоронен 
основатель села Бурнай‑бабай). В центре села Нижнее Альмурзино 
(Түбән Әлморза) сохранилась часть надгробного камня, предполо‑
жительно XIV в. На кладбище деревни Старый Баллыкуль (Иске 
Баллыкүл) «Таш газизләр» находятся 6 надгробных камней XIV в. 
(золотоордынский период), на которых сохранились элементы ор‑
намента и надписи куфическим почерком, а в начале ХХ в. рядом 
с этой деревней был найден клад из ювелирных украшений домон‑
гольского периода. В окрестностях деревни Среднее Биктимирово 
(Урта Биктимер) в 1913 г. был обнаружен клад из 500 серебряных 
монет XIV в.

Возникновение большинства современных селений райо‑
на относится ко 2‑й половине XVI – началу XVIII вв. [5]. Сохра‑
нился ряд архитектурно‑культурных памятников нового времени. 
В 1795 г. в селе Салманы (Салман) на средства С.Ф.Желтухина 
(1776–1833) была построена каменная Спасская церковь с двумя 
приделами в честь иконы Донской Божией Матери и во имя Святи‑
теля и Чудотворца Николая (ныне – памятник архитектуры, пер‑
воначальный облик утрачен). В.Ф.Желтухин (1783–1848) – участ‑
ник сражения под Аустерлицем 1805 г. (как и С.Ф.Желтухин), 
статский советник, с 1846 г. Казанский губернский предводитель 
дворянства. Землевладельцем села Салманы в свое время являлся 
и Д.С.Теренин (1873–1916) – общественный и политический дея‑
тель, земский начальник Спасского уезда в 1898–1906 гг., участник 
Русско‑японской и Первой мировой войн, депутат Государствен‑
ной Думы Российской империи 4‑го созыва. В 1880–1889 гг. по 
проекту архитектора Г.В.Розена под руководством архитектора 
А.Е.Остовского в селе Кошки в стиле русско‑византийской эклек‑
тики была построена каменная церковь Троицы Живоначальной, 
которая ныне является памятником архитектуры республиканско‑
го значения. В селе Старые Ургагары (Иске Үргәагар) мечеть – па‑
мятник архитектуры республиканского значения – действует без 
перерыва с момента открытия в 1905 г.
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В одной статье невозможно рассмотреть все поселения района, 
осветить их историю. Поэтому для примера возьмём два из них  – 
чувашско‑русскую деревню Еряпкино и татарское село Татарское 
Тюгульбаево.

Деревня Еряпкино расположена на р. Бурнайка, в 15 км к югу 
от с. Базарные Матаки. В ее окрестностях выявлены 2 селища бул‑
гарского и одно селище золотоордынского периодов. По данным 
письменных источников, она основана в конце XVII в. безъясачны‑
ми чувашами во главе с Иштыбайкой Ахтубаевым, переселивши‑
мися из д. Андреево Свияжского уезда. Поэтому в дореволюцион‑
ных источниках нередко упоминается также под названием Старое 
Иштубаево. Число жителей в 1782 г. составляло 48 душ мужского 
пола [4, с. 134]. До 1860‑х гг. жители деревни относились к катего‑
рии государственных крестьян (бывшие ясачные, экономические, 
казенные поселяне, чуваши и русские). Основные занятия жите‑
лей в этот период – земледелие и скотоводство. В 1898 г. открыта 
школа Братства святителя Гурия, в которой в 1903 г. обучалось 
15 мальчиков и 5 девочек [8, с. 371]. До 1903 г. деревня относилась 
к приходу церкви Николая Чудотворца в с. Сихтерьма (с 30 июля 
2005 г. – Сиктерме‑Хузангаево). После 1903 г. построена Троиц‑
кая церковь, которая не сохранилась. В начале ХХ в. в деревне 
функционировали 3 мелочные лавки. В этот период земельный на‑
дел сельской общины составлял 2702 десятины. До 1920 г. деревня 
входила в Алькеевскую волость Спасского уезда Казанской губер‑
нии. С 1920 г. в составе Спасского кантона ТАССР. С 10.8.1930 г. 
в Алькеевском, с 1.2.1963 г. в Куйбышевском, с 12.1.1965 г. в Аль‑
кеевском районах. 

В 1898–1902 гг. во время экспедиции по сбору материалов де‑
ревню посетил финский языковед, фольклорист и этнолог Хейкки 
Паасонен; результаты его некоторых исследований опубликованы в 
1949 г. в его книге «Gebräuche und Volksdichtung der Tschuwassen».

В 1930 г. в деревне организован колхоз «Пчела», в 1957 г. он 
вошёл в состав колхоза им. Ленина (работали кролиководческая, 
овцеводческая, молочная и куриная фермы). С 1987 г. колхоз «Про‑
гресс». С 1996 г. СХПК «Якты Кул». Деревня входила в состав Чу‑
вашско‑Бурнаевского сельского поселения. Если в 2002 г. в деревне 
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проживало 7 чувашей и русских, то в настоящее время постоянное 
население отсутствует.

Отметим, что в настоящее время постоянное население отсут‑
ствует также в деревнях Большая Поляна (Зур Алан), Новая Тах‑
тала (Яңа Такталы) и Русский Студенец (Рус Суыксуы). Также 
к числу исчезнувших в разные периоды поселений района относят‑
ся Атлама, Белозерка, Грязнуха, Даниловка, Звезда, Казанская По‑
ляна, Кунцус, Лобовка, Нижняя Меляша, Нижняя Хурада, Никола‑
евка, Поселок Павла Кузьмина, Прогресс, Пушкин Завод, Русский 
Городок, Русское Ахметево, Студенец, Уголок Ленина и Якимова 
Стрелка; данный список, по всей видимости, не полный [11, с. 290].

Наряду с Русским Тюгульбаево в районе, в верховье р. Бездна, 
в 22 км к юго‑западу от с. Базарные Матаки, есть село Татарское 
Тюгульбаево (Татар Төгәлбәе) (отметим, что в дореволюционных 
источниках чувашская деревня Верхние Матаки (Югары Матак) 
упоминалась также под названием Чувашское Тюгульбаево.) Судя 
по письменным источникам, Татарское Тюгульбаево было осно‑
вано в 1640–1650‑х гг., хотя в окрестностях села выявлены сели‑
ще носителей именьковской культуры и булгар домонгольского 
периода, а также булгарское городище «Кала‑Баш» (буквально 
«Город‑главный» или «Город‑голова»; от татарского слово башка‑
ла – столица). В 1699 г. село упоминается как деревня служилого 
татарина Уразмаметки Тюгульбаева с товарищи. Имеется также 
неподтвержденная версия, что деревня основана выходцами из 
татарского села Старая Тюгальбуга (ныне в Новомалыклинском 
районе Ульяновской области; малая родина гармониста Ф.Туи‑
шева и писателя Л.Хамидуллина). Число жителей в 1782 г. – 132 
души мужского пола (для сравнения общее число сельчан в иные 
годы: 1859 г. – 956, 1897 г. – 1487, 1908 г. – 1684, 1920 г. – 1679, 
1926 г. – 826, 1938 г. – 668, 1949 г. – 592, 1958 г. – 618, 1970 г. – 
707, 1979 г. – 575, 1989 г. – 311, 2002 г. – 262, 2010 г. – 169, 2015 г. 
– 219 человек) [9]. В 1‑й половине XIX в. жители Татарского Тю‑
гульбаево относились к категории государственных крестьян (из 
бывших служилых татар и лашман). Основные их занятия в тот 
период – земледелие и скотоводство. Мечеть первого прихода была 
построена не позднее 1850 г., второго – в 1863 г., при них открыты 



59 

2 мектеба (в 1886 г. в первом обучались 40  мальчиков и 25 девочек, 
во втором – 30 и 25 соответственно, в 1895 г. в первом – 41 и 8, 
во втором – 27 и 5  соответственно). В начале ХХ в. в селе функ‑
ционировали 3  ветряные мельницы и 3 мелочные лавки. В этот 
период земельный надел сельской общины составлял 3964,6 деся‑
тин. До 1920 г. село входило в Кузнечихинскую волость Спасского 
уезда Казанской губернии. С 10.8.1930 в Алькеевском, с 10.2.1935 
в  Кузнечихинском, с 28.10.1960 в Алькеевском, с 1.2.1963 в Куйбы‑
шевском, с 12.1.1965 в Алькеевском районах. Ныне входит в состав 
Кошкинского сельского поселения. В 1930‑е гг. здесь был органи‑
зован колхоз, который в 1957 г. вошел в состав совхоза «Правда». 
В 1994–1999 гг. располагалась центральная усадьба самостоятель‑
ного совхоза «Тюгульбаевский». Ныне жители работают преиму‑
щественно в подразделении ОАО «Красный Восток Агро», зани‑
маются полеводством, молочным скотоводством. До 2016 г. в селе 
функционировала начальная школа (филиал Старо‑Матакской 
средней школы; до 2006 г. – неполная средняя), продолжают дей‑
ствовать дом культуры, библиотека, фельдшерско‑акушерский 
пункт, мечеть. Среди известных уроженцев села З.Кыямкари 
(1870–1921; переписчик книг, составитель шеджере, автор шамаи‑
лей, первый татарский фотограф) и Г.Н.Шагвалеев (1919–1982; 
Герой Советского Союза, кавалер орденов Ленина и т.д.), Ф.А.Ну‑
реева (1907–1989; мать выдающегося артиста балета Р.Х.Нуреева).

С дореволюционной историей Алькеевского края связа‑
на жизнедеятельность многих помещиков‑дворян – Алашеевых, 
Аристовых, Демидовых, Дураковых, Ермоловых, Желтухиных, 
Киселевых, Мельгуновых, Мурзиных, Оболенских, Петровых, 
Садиловых, Хованских и др. Район является родиной некоторых 
мурз (позже крестьян, так называемых «мурз в лаптях») династии 
Акмаевых, Данаевых, Колчуриных, Мустафиных, Нураевых, Тота‑
кашевых, Урманчеевых, Чепкенеевых (Чапкуновых), Юлдашевых 
и Яушевых, теолога и поэта Идриса Зульмухаммада ( XVII в.), поэ‑
та Сахибгарая ибн Ахмада ал‑Булгари ас‑Салмани (2‑я половина 
XIX в.), каллиграфа, составителя шеджере, автора шамаилей, пер‑
вого татарского фотографа Зульфакара Кыямкари (1870–1921), 
религиозного и общественного деятеля, редактора журнала «Ис‑
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лам мажаллясе» в 1924–1928 гг., первого заместитель муфтия 
Центрального Духовного управления мусульман К.К.Тарджема‑
нова (Тарджемани) (1877–1943), историка‑археографа и этногра‑
фа‑фольклориста С.Г.Вахидова (Вахиди) (1887–1938), литературо‑
веда и историка Ф.К.Сайфуллина (Сайфи‑Казанлы) (1888–1937), 
писателя А.Ю.Фахрутдинова (Фахри) (1901–1926), народного поэ‑
та Чувашской АССР П.П.Хузангая (1907–1970), поэта и прозаика 
Н.Х.Давлетшина (Наби Даули) (1910–1989); Героев Советского 
Союза К.К.Афанасьева, З.Г.Исхакова, С.М.Крайнова, Г.И.Филип‑
пова, А.П.Чулкова, Г.Н.Шагвалеева; Героев Социалистического 
Труда К.А.Валиева, А.В.Лукоянова, Ю.И.Петровой, В.Н.Прохоро‑
ва, А.К.Шагиахметова; полных кавалеров ордена Славы Х.Н.Насы‑
буллина, Н.Ф.Пестонова; генерал‑полковника И.В.Смородинова; 
контр‑адмирала А.И.Родионова (в сентябре 1945 г. он участвовал 
в подписании Акта о безоговорочной капитуляции Японии на 
борту американского линкора «Миссури»); политических и обще‑
ственных деятелей А.В.Гнеденкова, И.И.Казанкова, Д.К.Каюмова, 
М.М.Мусина, А.И.Нуруллина, М.А.Сираева, М.Ш.Туйбактина, 
И.Х.Хамидуллина; деятелей науки и культуры Ф.Г.Бикмурзиной, 
Г.Ф.Булатовой, Д.Д.Гайнетдиновой, А.С.Галиуллина, Ф.З.Кады‑
ровой, Ш.М.Маннапова, И.И.Махмутовой, Р.И.Мутыгуллиной, 
М.М.Сунгатуллина, А.Н.Филатова, Н.Г.Хайруллина, Р.Х.Хама‑
деева, А.А.Хисматова, Ф.Х.Хисматуллина (Ф.Х.Дуная); чемпиона 
мира и Европы по бодибилдингу А.С.Яшанькина и многих дру‑
гих известных людей. Необходимо отметить, что наличие столь 
значительного числа выдающихся и известных уроженцев и вы‑
ходцев из района является его историческим наследием и в свою 
очередь также, безусловно, показывает высокий потенциал данных  
территорий.

Таким образом, мы видим, что Алькеевский район обладает 
большим природным, историко‑культурным наследием, обусловив‑
шим формирование высокоразвитой современной экономической 
и социальной базовой инфраструктуры, создающих достаточно 
высокие условия жизни людей. Все это свидетельствует о высоком 
потенциале для дальнейшего развития и процветания района, есте‑
ственно, при условии грамотного использования этого наследия. 
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ПРЕДВОЛЖЬЕ ТАТАРСТАНА 
В КОНЦЕ XVIII – НАЧАЛЕ XX вв.: 

ТЕРРИТОРИЯ, НАСЕЛЕНИЕ, УПРАВЛЕНИЕ 
(НА МАТЕРИАЛАХ БУИНСКОГО УЕЗДА 

СИМБИРСКОЙ ГУБЕРНИИ)1.
 Валиуллин И.Р.

 
Аннотация. В статье освещаются отдельные аспекты исто‑

рии Буинского уезда Симбирской губернии в конце XVIII – начале 
XX  вв. Внимание акцентируется на территориальных особенно‑
стях, уездных учреждениях власти и национальном составе Буин‑
ского уезда.

Ключевые слова: Предволжье Татарстана, Симбирская гу‑
берния, Буинский уезд, татары, чуваши, русские, мордва. 

 
Понимание закономерностей развития Предволжья Татар‑

стана невозможно без учета социально‑экономических, этнокон‑
фессиональных, административных и других особенностей ее от‑
дельных территорий. В этом плане актуально обращение к истории 
одной из территориальных составляющих Предволжья Татарстана 
в конце XVIII – начале XX в. – Буинского уезда.

До 1780 г. территория будущего Буинского уезда находилась 
в составе обширной Казанской губернии. В 1780 г. состоялось от‑
крытие Симбирского наместничества, в составе которого был об‑
разован Буинский уезд [5, с. 987]. Уездным городом стало село Бу‑
инское (другое название Архангельское). Новоучреждённый город 
получил свой герб – «Серебряная овца в зелёном поле, означающая 
изобилие сего рода скота» [6, с. 1028]. Соседями Буинского уезда 
на севере и северо‑востоке были Свияжский и Тетюшский уезды 
Казанской губернии; на западе, юго‑западе и юге – уезды Симбир‑
ской губернии: Алатырский, Корсунский и Симбирский. Уезд рас‑
полагался в северо‑восточной части Симбирской губернии. Судя 

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках 
научно‑исследовательского проекта «Предволжье Татарстана в социаль‑
но‑экономическом и историко‑культурном измерении (конец XVIII – нача‑
ло XXI в. )», № 16‑11‑16013.
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по описаниям того времени [7, с. 102] (1860‑е гг.), местность уезда 
была слегка возвышена, пересечена оврагами и мелкими речками; 
лесистой на северо‑западе и степной на юго‑востоке; чернозёмная 
почва большей частью была распространена на востоке и юге, пес‑
чаная и отчасти глинистая – на севере и западе.

Национальный состав населения Буинского уезда отличался 
преобладанием «инородческого» элемента. По сведениям А.И.Ли‑
пинского, автора описания Симбирской губернии 1860‑х гг., «ино‑
родцы» составляли 71,1% населения уезда [2, с. 247]. Многочислен‑
ными в уезде были чуваши (35,74%) и татары (32,08%), мордовское 
население было представлено в меньшем количестве (3,29%). Рус‑
ские, повсеместно преобладавшие в Симбирской губернии, в этом 
уезде уступали по численности чувашам и татарам. К началу XX в. 
чуваши были преобладающим населением в таких волостях, как Ба‑
тыревская, Тархановская и Хомбусь‑Батыревская [4, c. 6–7]. В Бу‑
рундуковской, Городищенской, Муратовской, Тимбаевской, Убеев‑
ской, Шамкинской, Шемуршинской волостях чуваши составляли 
50%–70% от общей численности населения. Татарами практически 
полностью была заселена Дрожжановская, Мочалеевская, Ново‑Ка‑
керлинская, Старо‑Студенецкая, Шихирданская, Энтугановская 
волости; они составляли треть населения в Городищенской и Рун‑
гинской волостях. Русское население доминировало лишь в одной 
волости – Архангельской (около 84%). Почти наполовину ими была 
заселена Помаевская и Тимбаевская волости; Бурундуковская, Рун‑
гинская, Убеевская, Шамкинская волости – на 1/3. Мордовское насе‑
ление имелось в Батыревской, Муратовской, Помаевской, Тарханов‑
ской, Шамкинской и Шемуршинской волостях. Наиболее заметным 
(43,7%) было присутствие мордвы в Помаевской волости, где наряду 
с русскими они составляли большинство населения волости.

Этноконфессиональное своеобразие Симбирского края 
и отдельных его уездов было подмечено и путешественниками, 
и краеведами и составителями энциклопедий. Писатель и журна‑
лист В.И.Немирович‑Данченко, рассказывая о своем путешествии 
в 1876 г. в книге «По Волге (Очерки и впечатления летней поезд‑
ки)», в подразделе «Симбирск – Инородческая Волга – Убийца ли 
Каин?», написал следующее: «И чувствуется уже, что здесь чужая 



64 

сторона, куда мы зашли колонистами и с которою еще не сжились 
как следует… Идут отсюда гнезда да поселки инородцев, другой 
язык, иные нравы и обличье чужое!...» [3, с. 112]. Современники, 
описывая чувашей Буинского уезда, отмечали, что «…здешние чува‑
ши, сравнительно с проживающими в Симбирском и особенно Кар‑
сунском уезде, гораздо менее обрусели, причина кроется в местных 
условиях, как‑то: чуваши здесь живут вдали от русских, окружены 
татарами и мордвой и образуют сплошное население, а потому они 
до сей поры сохраняют языческие верования и обряды» (1860‑е гг.) 
[7, с. 104]. Численное преимущество чувашей и татар в Буинском 
уезде нашло соответствующее отражение в энциклопедической 
литературе. «Население…преимущественно из инородцев тюр‑
ко‑татарского племени: чувашей (44,3%) и татар (34,6%); русские… 
составляют всего 17,2 %; есть также небольшая примесь мордвы 
(3,8%)», – так характеризовал этнический состав населения уезда 
в начале XX в. автор статьи «Буинский уезд» в энциклопедическом 
словаре Гранат [1, с. 82].

В административном плане Буинский уезд представлял собой 
типичный российский уезд. В 1781 г., после образования Буинского 
уезда, в Буинске были открыты присутственные места: уездный суд, 
нижний земский суд, нижняя расправа, городническое правление, 
дворянская опека, уездное казначейство, городовой магистрат, поч‑
товая экспедиция. Уездный суд (уездный судья, 2 заседателя) яв‑
лялся низшей судебной инстанцией по гражданским и уголовным 
делам дворянского населения уезда, с начала XIX в. – и крестьян‑
ского населения. Нижний земский суд был нижестоящим органом 
по отношению к уездному суду, представлял собой административ‑
но‑полицейское учреждение во главе с исправником и двумя–тре‑
мя заседателями от дворянства и крестьянства. В его компетенцию 
входил широкий круг вопросов: сохранение в уезде «благочиния, 
добронравия и порядка», ведение следствия, розыск беглых, надзор 
за исполнением законов, торговлей («дабы никто запрещенным не 
торговал»), состоянием цен, мер и весов, исправностью дорог, мо‑
стов и переправ и т.д. [9, с. 78–94]. Нижняя расправа рассматривала 
крестьянские дела (в 1796 г. она была упразднена). В городе админи‑
стративно‑полицейскими функциями ведал городничий, который 
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следил за «благочинием, добронравием и порядком». В введении 
уездного казначея был учет казенных сборов и доходов, о которых 
уведомлялась губернская казенная палата. Под попечением дворян‑
ской опеки находились дворянские вдовы и сироты. 

Под юрисдикцией городового магистрата и ратуши находи‑
лось торгово‑промышленное население городов. В 1783 г., согласно 
определению симбирского наместнического правления, городовой 
магистрат в Буинске был упразднен за отсутствием в городе мещан 
и купцов. В 1786 г. жители Буинска подали жалобу генерал‑губер‑
натору Симбирского и Уфимского наместничеств О.А.Игельстро‑
му, в которой указывали, что они до сих пор находятся в кресть‑
янском сословии, хотя при основании города изъявили желание 
войти в купеческое и мещанское сословие. В итоге, крестьянское 
население Буинска (622 чел.) было записано в мещанство. В 1800  г. 
в городе насчитывалось 60 купцов и 692 мещан. В 1800 г. с горо‑
да была снята опека Симбирского магистрата и открыта Ратуша. 
В 1830 г. в Буинске был учреждён магистрат.

В начале XX в. в Буинском уезде также функционировали 
типичные для российского уезда учреждения. Среди них было 
уездное полицейское управление. В сферу его деятельности вхо‑
дило наблюдение за исполнением законов, охрана безопасности 
и дела общественного благоустройства; исполнение обязанностей 
по делам казенного управления и общественного хозяйства; ис‑
полнение обязанностей по делам судебного ведомства; исполнение 
обязанностей по делам военного ведомства [8, с. 82–87]. Во главе 
учреждения был уездный исправник Л.И.Саблуков; помощником 
исправника служил А.М.Туруновский. В управлении имелась 
канцелярия под начальством секретаря К.А.Московского. Канце‑
лярия подразделялась на столы, в ведении которых находились 
следственные, судебно‑полицейские, исполнительные и др. дела; 
столоначальниками были Л.Н.Альбинский, А.Н.Филиппов. Уезд‑
ному исправнику подчинялись становые приставы, которые воз‑
главляли административно‑полицейские округа – станы (состояли 
из нескольких волостей). В начале XX в. в Буинском уезде имелось 
3 стана. К 1‑му стану (становой пристав – К.И.Лаврентьев) относи‑
лись Бурундуковская, Рунгинская, Старо‑Студенецкая, Тимбаев‑
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ская, Шемуршинская, Энтугановская волости; ко 2‑му стану (ста‑
новой пристав – П.А.Борисов) – Архангельская, Городищенская, 
Дрожжановская, Мочалеевская, Ново‑Какерлинская, Помаевская, 
Убеевская, Шамкинская волости; к 3‑му стану (становой пристав 
– А.И.Хмельницкий) – Больше‑Батыревская, Муратовская, Тарха‑
новская, Хомбусь‑Батыревская, Шихирданская. Важным элемен‑
том системы административного управления Буинского уезда был 
институт земских начальников с вышестоящим уездным съездом, 
в судебно‑административной юрисдикции которых находилось 
крестьянское население. Территория Буинского уезда подразделя‑
лась на 5 земских участков, начальниками которых были Н.А.По‑
кровский (1‑й участок), Б.Н.Забусов (2‑й участок), Г.Т.Степанов 
(3‑й участок), В.Л.Персиянинов (4‑й участок), П.В.Абутков (5‑й 
участок).

 В уезде также функционировали уездное по воинской повин‑
ности присутствие, уездный распорядительный комитет, уездное 
раскладочное присутствие, уездное по квартирному налогу при‑
сутствие и другие комиссии. Исполнительные органы местного 
самоуправления были представлены Буинской земской управой 
(председатель – В.Л.Персиянинов) и Городской управой (город‑
ской голова – И.Е.Корсаков).

Буинский уезд представлял собой административно‑терри‑
ториальную единицу с системой управления, которая начала скла‑
дываться в годы правления Екатерины II. Получив дальнейшее 
развитие, в начале XX в. она была типичной для большинства рос‑
сийских уездов. При этом уезд обладал ярко выраженной этнокон‑
фессиональной спецификой, выделявшей его из уездов Симбир‑
ской губернии.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ 
в рамках научно‑исследовательского проекта «Предволжье Татар‑
стана в социально‑экономическом и историко‑культурном измере‑
нии (конец XVIII – начало XXI в.)», № 16‑11‑16013.
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ПРОБЛЕМЫ 
СОЦИАЛЬНО‑ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

БУГУЛЬМИНСКОГО УЕЗДА В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX в. 
И ЕГО РОЛЬ В СИСТЕМЕ ТОРГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
КАЗАНСКОГО И БУГУЛЬМИНСКОГО КУПЕЧЕСТВА

Кореева Н.А.

Аннотация. В статье показана роль Бугульмы и Бугульмин‑
ского уезда, входивших в первой половине XIX в. в состав Орен‑
бургской губернии, в развитии торговых отношений с Казахской 
степью и промышленном производстве. Прослеживаются торговые 
маршруты казанских купцов, места их остановок, роль сельских яр‑
марок Бугульмы и Бугульминского уезда в системе торговых опе‑
раций казанского и бугульминского купечества. 

Ключевые слова: Бугульма, Оренбургская губерния, Казан‑
ская губерния, бугульминская ярмарка, меновая торговля, казан‑
ское купечество.

Первоначально территория Бугульминского уезда входила в 
состав Казанской губернии, с основанием Оренбургской крепости 
в 1735 г. была передана в особой провинции, учрежденной в Орен‑
бургской губернии. В 1781 г., после получения статуса уездного 
города, Бугульма вместе с прилегающими землями была передана 
в состав Уфимского наместничества, в 1796 г. был образован Бу‑
гульминский уезд в составе Оренбургской губернии. В 1850 г. уезд 
передан в Самарской губернии [13, с. 472]. 

Таким образом, в 1‑й половине XIX в. Бугульминский уезд 
входил в состав Оренбургской губернии, игравшей роль связующе‑
го звена между скотоводческими казахскими степями и промыш‑
ленными центрами Российской империи. 

Внимание и интерес купечества к торговле в Оренбургском 
крае и Бугульминском уезде не случаен. Оренбургская губерния 
привлекала промышленников и купцов из Арска, Казани, Мамады‑
ша возможностью реализовать казахам овчины, тулупы собственно‑
го изготовления, бумажные и льняные изделия, хлеб, юфть, сукно, 
пуховые шали, мягкую рухлядь, лошадей, сундуки, чугунные изде‑
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лия, железо, жемчуг, деревянную посуду, шелк и изделия из него, 
иглы, позумент, табак, получив взамен сырье для производства из‑
делий из кожи и меха – овец, баранов1, мелкий рогатый скот, сырые 
казахские мерлушки, шкуры сурков, а также козий пух, пряденую 
бумагу2, бумажные и шерстяные изделия, верблюжью шерсть (ко‑
торую, кстати, вместе с козьим пухом отвозили в Москву, делали из 
нее сукно и снова привозили в Оренбургскую губернию для прода‑
жи казахам или среднеазиатским купцам), армячины (ткань из вер‑
блюжьей шерсти), армяки3, лисьи и волчьи шкуры, сайгачьи рога. 

Из Оренбургской губернии товары отправлялись на Ниже‑
городскую ярмарку, в Москву, а некоторая часть товаров – и на 
Ирбитскую ярмарку (в Кяхте товар продавали китайцам), а так‑
же к Черноморским портам. Таким образом, существовала прямая 
связь Оренбуржья с ведущими ярмарками страны. По территории 
Оренбургской губернии и Казахской степи проходили важнейшие 
торговые пути, связывавшие Кяхту, Ирбит (через Пермскую губер‑
нию), Китай, а также Бухару, Хиву, Коканд. 

Основные сухопутные пути Казанской губернии, связывав‑
шие ее с другими губерниями, пролегали по почтовым трактам: 
Московскому, Сибирскому, Оренбургскому и Астраханскому4. 
¹ Часто баранов забивали на скотобойнях и везли полученное сало для по‑
следующей продажи. В результате перегона скота в конечных пунктах тор‑
говых трактов, как правило, возникали мануфактуры по переработке живот‑
новодческого сырья. В связи с этим уже в конце XVIII в. Казань и Казанская 
губерния превратились в один из центров кожевенного, свечно‑сального и 
мыловаренного производства.
² Тонкая пряденая хлопчатая бумага, попав на мануфактуры Казанской гу‑
бернии из Москвы, становилась основным сырьем для производства ткани 
«китайки», а толстая пряденая бумага из Оренбурга напрямую расходилась 
по губерниям в качестве сырья для производства грубых тканей и  светилен 
для свеч.
³ Армяк – верхняя одежда, преимущественно мужская, надевалась поверх 
кафтана, шубы, полушубка, тулупа в любое время года при плохой погоде 
и в дорогу. Изготавливался из сукна верблюжьей или овечьей шерсти, ино‑
гда полушерстяной ткани домашней выделки черного, серого, коричневого, 
реже синего цветов.
⁴ Московский тракт, простирался на 238 верст. От Казани маршрут путеше‑
ствующих проходил через Верхний Услон, затем проезд горами, потом – пе‑
реправа через реку Свиягу в г. Свияжск и далее – проезд деревней Качеми‑
рово, по неустроенным там дорогам. 
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В 1817 г. оренбургским гражданским губернатором Н.В.Ханы‑
ковым было выделено 2 основных скотопрогонных тракта: первый – 
из Оренбурга через Бузулук в Симбирск, а второй – из Троицка 
через Уфу и Бугульму в Казань [11, c. 82]. Таким образом, ското‑
прогонные тракты проходили по маршруту Уфа–Бугульма‑Казань, 
Уфа–Чистопольский уезд Казанской губернии, по Новой Москов‑
ской дороге, которая брала свое начало в Бугульминском уезде от 
Кичуйского фельдшанца (ныне село Кичуй Альметьевского района 
РТ), далее шла на юго‑восток через татарские деревни Карабашеву 
(ныне поселок Карабаш Бугульминского района), Ильмухаметеву 
(ныне город Бугульма) и Димскую (ныне Татарская‑Дымская Бу‑
гульминского района Республики Татарстан) [4, c. 67]. Прокладка 
данной дороги осуществлялась в 1743 г. На всем протяжении пути 
через равные расстояния в 25–40 верст устраивались почтовые 
станции, оставлялись на поселение примерно одинаковые группы 
людей в 10–20 семей. В период строительства дороги от Кичуйско‑
го фельдшанца (полевое укрепление) до строившегося тогда Орен‑
бурга было построено 15 почтовых станций, основано 10 новых та‑
тарских деревень, среди которых – Кандыз (ныне село Татарский 
Кандыз Бавлинского района Республики Татарстан), насчитывав‑
шее в 1743 г. 18 семей, хозяйство которых состояло из 8 изб, 1 бани 
[4, c. 175]. Общая протяженность нового пути до Казани составляла 
522 версты, в том числе собственно Большой Московской дороги 
338 верст [4, c. 68].

Известно, что татарские купцы, торговавшие в Оренбургском 
крае, часть нераспроданных на Нижегородской ярмарке товаров 

Сибирский тракт начинался в Москве и через Нижний Новгород, Казань 
и Пермь вел к Екатеринбургу (1784,25 верст). В Казанской губернии он 
пролегал через г. Арск по гористым местам, без особых препятствий к езде. 
Протяженность его от Казани до границы Вятской губернии достигала 
108 верст, от Арска до Мамадыша – 120 верст.
Оренбургский тракт (протяженностью более 210 верст) простирался в пре‑
делах губернии от Казани до Лаишева и Чистополя, а за пределами имел 
направление на г. Бугульму Оренбургской губернии.
Астраханский тракт из Казани на село Верхний Услон был проложен через 
Свияжский и Тетюшский уезды, к г. Буинску Симбирской губернии, на про‑
тяжении 123 верст. Проходившая по возвышенным, холмистым местностям, 
дорога считалась одной из самых удобных.
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продавали на Бугульминской ярмарке [3, c. 65]. Из Казани в Орен‑
бург товары доставлялись сухопутно, через Чистополь, Бугульму, 
где купцы старались застать ярмарку, затем обозы шли прямо в 
Оренбург – весь путь составлял 700 верст, а провозная плата с Ни‑
жегородской ярмарки до Оренбурга составляла около 60 копеек 
серебром с пуда.

В начале XIX в. (1811 г.) в Бугульме насчитывалось 947 жи‑
телей (для сравнения: в Оренбурге – 6839, в Уфе, ставшей в 1802 г. 
губернским городом, 3545 жителей) [5, c. 48]. В 1851 г. в Бугуль‑
ме проживало всего 46 мусульман, в 1857 г. – 56 мусульман обоего 
пола, в 1862 г. – 76 человек, что составляло 1,4% от количества всех 
горожан [2, c. 35, 44]. В Бугульминском уезде в 1837 г. насчитыва‑
лось всего 43 купца, 127 мещан, в административном плане – 3  кре‑
пости, 9 слобод, 13 сел, 21 сельцо, 176 деревень [14, c. 91]. 

В Бугульме функционировали 2 основные ярмарки: Казан‑
ская, с 8‑го июля, трехдневная, на которой торговали из ближайших 
городов мелочными и земледельческими товарами; Воздвижен‑
ская, с 14 сентября, которая считалась в Оренбургской губернии 
лучшей, сюда приезжали купцы из Москвы, Казани и других го‑
родов с парчами, сукнами, шелковыми материями, галантерейны‑
ми и другими товарами, на нее обыватели привозили хлеб, рыбу, 
мед, сало, мелочные товары, сюда также пригонялось на продажу 
до 4000 башкирских и помещичьих лошадей, рогатый скот. Как от‑
мечал современник, иногородние купцы создавали конкуренцию 
местному купечеству, снижая цены, обеспечивая население всем 
необходимым. Воздвиженская ярмарка длилась 7 дней, торг про‑
изводился на сумму до 2 миллионов рублей [14, c. 88]. На ярмарке 
насчитывалось до 30000 человек. Некоторые исследователи отме‑
чают еще одну ярмарку – 9 марта, которая проводилась в течение 
недели. Это позволяло городу развиваться, привлекая купечество 
и другие торгующие сословия. Бугульминские жители получали 
от приехавших на ярмарку за квартирование в их домах до 4 ты‑
сяч рублей, а городской доход от ярмарок составлял более 8 тысяч 
рублей серебром [6, c. 28]. По данным за 1859 г., в Бугульме прожи‑
вал 4641 человек, существовали еженедельные базары и 3 ярмарки, 
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функционировало 5 заводов, почтовая станция, больница, право‑
славная церковь и часовня, училище [10, c. 27]. 

Географическое положение Бугульминского уезда позволи‑
ло развивать здесь торговлю и промыслы. На его территории в 1‑й 
половине XIX в. действовали базары и ярмарки в д. Альметево, 
базары в Кичуйской крепости, с. Шешминске, располагавшихся 
на Казанском почтовом тракте из г. Бугульмы в г. Чистое Поле 
(современный г. Чистополь). Данные населенные пункты можно 
отнести к категории многочисленных – д. Альметево (ныне г.  Аль‑
метьевск Республики Татарстан) в 1859 г. насчитывала 1518 че‑
ловек обоего пола, 214 дворов, торговля здесь осуществлялась на 
базарах и ярмарке. Действовали два предприятия мануфактурного 
типа, почтовая станция, мечеть – одним словом, все необходимое 
для успешного ведения торговых операций и временной остановки 
предпринимателей по пути в Казанскую губернию или обратно. Бо‑
лее того, сама деревня была основана торговыми татарами – выход‑
цами из Арской даруги Казанского уезда [2, c. 17]. Это позволяло 
казанским купцам‑мусульманам, державшим в своих руках треть 
степной торговли по отдельным заставам, поддерживать тесные 
партнерские отношения с единоверцами, представителями иден‑
тичной этноконфессиональной группы. В с. Кичуй (ныне Альметь‑
евский район Республики Татарстан) на 841 жителя приходилось 
126 дворов, была церковь, почтовая станция, базар.

На Симбирском проселочном тракте по направлению к Бу‑
гульме располагались села Старый Кувак (ныне в Лениногорском 
районе Республики Татарстан) и Новый Кувак (ныне находится 
в Самарской области), Черемшан (Черемшанская крепость, ныне – 
центр Черемшанского района Республики Татарстан). В с. Черем‑
шан функционировали и базар, и ярмарка, там проживало 1582 че‑
ловека, располагалось 223 двора, действовала церковь. Основным 
занятием населения было земледелие, разведение скота, пчеловод‑
ство, кожевенный, лыко‑мочальный, столярный и кирпичный про‑
мыслы, шитье рукавиц и перчаток, извоз, торговля [12, c. 297].

На почтовом тракте из г. Бугульмы в г. Уфу располагались 
д. Абсалямова (ныне находится в Ютазинском районе Республики 
Татарстан) с числом жителей 673 человека, д. Акбашево (ныне  – 



73 

с. Акбаш Ютазинского района Республики Татарстан), 1015 жи‑
телей. В обеих деревнях работали мечети (в д. Акбашево в 1808 г. 
была построена первая мечеть, 1867 г. – вторая), в д. Абсалямова 
функционировал базар, в д. Акбашево – почтовая станция [13, 
c.  76]. 

По Оренбургскому почтовому тракту базарная торговля ве‑
лась в д. Татарский Кандыз, в ней имелась мечеть, проживало 
1066  жителей, насчитывалось 148 дворов.

Из г. Бугульмы в г. Белебей проходил коммерческий тракт, 
на котором торговля осуществлялась в с. Рыково (Петропав‑
ловское) при 636 жителях православного исповедания, живших 
в 48  дворах.

Мужду границами Белебеевского и Мензелинского уездов 
в д. Сапеева (проживало 878 человек, насчитывалось 130 дворов, 
функционировала мечеть) проходила базарная торговля. 

Данные населенные пункты располагались недалеко от уезд‑
ного города Бугульма. Так, деревни Альметьево и Татарский Кан‑
дыз – в 50 верстах, деревни Абсалямова и Сапеева – в 42, с. Рыко‑
во  – в 26. На большом расстоянии от Бугульмы – с. Старый Кувак 
(60 верст), с. Воскресенское (70), с. Кичуй (75), с. Шешминск (75), 
с. Новый Кувак (75).

С точки зрения тяжести налогообложения 1‑я половина XIX в. 
оказалась менее выгодной для развития стационарной торговли 
в городе, но более благоприятной для осуществления ярмарочной 
торговли, которая и преобладала на российском внутреннем рынке 
в этот период. Сосредоточение стационарной торговли преимуще‑
ственно в городах было обусловлено запретом для горожан «заво‑
дить» постоянные торговые заведения на селе; кроме того, в деревне 
еще недостаточно были развиты товарно‑денежные отношения, не 
был сформирован потребительский спрос; небольшими потребно‑
стями населения, способного в условиях натурального характера 
хозяйства производить все нужное для потребления своими силами; 
географической близостью губернского города, где цены были ниже 
и выбор товара шире, – все это сказывалось на торговых оборотах. 

Покровительственно‑либеральную политику правительство 
проводило и в отношении базарной торговли, посредством которой 
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осуществлялась экономическая связь города с деревней и поселе‑
ниями. Базарная торговля также не облагалась пошлинами.

В Бугульминском уезде можно было наблюдать сочетание му‑
сульманских мечетей и базаров, что говорит о том, что в пути у куп‑
цов‑мусульман была возможность отправлять свои религиозные 
потребности, останавливаться в селах, где проживали единоверцы.

Предпосылкой, обусловившей тесное сотрудничество татар‑
ских купцов с местными жителями, явилось то обстоятельство, что 
на протяжении двух предшествовавших столетий территория Бу‑
гульминского уезда заселялась выходцами из Казанской губернии. 
Так, мусульманский приход с. Сапеево существовал с 1696 г., тер‑
ритория современного Альметьевского района Республики Татар‑
стан (верховья рек Шешмы и Зая) начала активно заселяться с 20‑х 
годов XVIII в. [10, c. 20].

Жители Бугульминского уезда считались принадлежавшими 
к хлепопашцам: они снабжали хлебом винокуренные заводы. Со‑
временник указывал, что некоторые начинали разводить рогатый 
скот английской породы, лучшие заводы этого вида находились 
у помещиков, например, поручика Константина Куроедова в Бу‑
гульминском уезде. Жители Бугульминского уезда охотно зани‑
мались пчеловодством, особенно в местах, изобилующих черным 
лесом, и получали от этого промысла значительную прибыль. Вну‑
тренняя торговля Оренбургской губернии не была обширной и зна‑
чительной, «большей частью от недостатка купеческих капиталов 
и видимого упадка оных». 

Основной контингент торговцев, выезжавших через Орен‑
бургскую губернию в Казахскую степь, составляли жители при‑
граничного Волго‑Уральского региона [11, c. 17]. Так, например, 
служилый татарин Старой татарской слободы Б.Г.Хальфин в воз‑
расте 16 лет зарегистрировался в Бугульминской управе благочи‑
ния в 1792 г., предварительно получив в Татарской ратуше Казани 
паспорт на год [7, л. 254–254 об.].

Меновой торговлей в степи в конце 1820–1830 гг. занималось 
10 торговцев из Казанской губернии. Из них только 4 позициони‑
ровали себя как казанские купцы (36%), остальные были записаны 
как арские. Однако нельзя однозначно судить о приписке купцов 
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к городу: Юсуп Арсаев, например, до 1835 г. значился как казан‑
ский купец, а после 1835 г. – как арский. Связано это было с тем, 
что купечество нередко переходило из одного города в другой, имея 
иногда два свидетельства о причислении в купечество –постоянное 
и временное. Так, арский 3‑й гильдии купеческий сын Муртаза Му‑
хаметов временно являлся уральским той же гильдии купцом [1, 
л. 11], а также имел свидетельство купца 3‑й гильдии Оренбурга, 
в  марте 1836 г. привез на Гурьевскую таможенную заставу 10 пудов 
юфти1 на сумму 230 рублей [1, л. 140 об.].

Из всех выездов в степь в период 1833–1837 гг. 29% происходи‑
ло с участием приказчиков и работников Казанской губернии (т.е. 
одна треть). В 1833 г. этот показатель был равен 11%, в 1834 г.  – 
35%, в 1835 г. – 47%, в 1836 г. – 28% и в 1837 г. – 16% [1]. 

В 1830‑е гг. на Оренбургской пограничной линии было за‑
фиксировано 39 приказчиков из Казанской губернии – по своему 
социальному статусу они именовали себя купцами (1 чел. – 3%), 
купеческими братьями (3 чел. – 8%), купеческими сыновьями 
(2 чел.  – 5% ) и мещанами (6 человек – 15%), но больше всех – 69% 
было «казанских служилых татар» (27 человек) [1]. По этническо‑
му признаку все были исключительно татарами. Охотно брали на 
работу казанских татар купцы Оренбургской губернии (Сеитов‑
ской слободы, г. Троицка, г. Оренбурга, г. Уральска), Вятской гу‑
бернии (г. Малмыж), а также нижегородские (г. Канаш), москов‑
ские, ростовские купцы и русские крестьяне.

В 1852 г. через Оренбургскую таможню выехало 347 человек, 
из них 247 – татарские крестьяне из Казанской губернии [11, c. 19]. 

Рассмотренный материал свидетельствует о важной роли 
татарских торговцев в экономических контактах с кочевника‑
ми‑казахами. Предпринимательская деятельность торговцев спо‑
собствовала постепенному проникновению в Казахскую степь то‑
варно‑денежных отношений. 

Благодаря меновой торговле, значительное развитие в Казан‑
ской губернии получило кожевенное производство. Мануфакту‑
ры открывались татарскими купцами, создавшими торговую сеть 
1 Юфть – сорт прочной толстой кожи, выделанной из шкур крупного рогато‑
го скота, свиней, лошадей. 
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скупщиков скота и продуктов скотоводческого хозяйства – Му‑
сой Апанаевым, Якубом Габбасовым, Салихом Аитовым и други‑
ми. Из указанных нами купцов, торговавших в Казахской степи, 
владельцами свечно‑сальных и кожевенных «заводов» в 1830‑е гг. 
были Юсуп Ахмерович Арсаев, Исхак Апаков [8, Лл. 6, 7 об. ]. Рас‑
полагались они в Казани. 

В Национальном архиве Республики Татарстан хранится 
долговое дело за 1839 г. о взыскании с проживавшего в Казани бу‑
гульминского купца Ибрагима Муртазина Чикреева долгов на об‑
щую сумму 12326 руб. 50 коп. [9]. Материалы дела свидетельству‑
ют о масштабах торговой деятельности купца, о степени доверия 
к нему других торговцев: его поручителем выступил казанский ку‑
пец Муса Аитов, среди кредиторов – казанский 1‑й гильдии купец 
Г.Юнусов (2000 рублей), казанский купец А.Шогин (1986,5 руб‑
лей), казанский мещанин М.Паяльщиков (2435 рублей), симбир‑
ский мещанин М.Мингалеев (3000 рублей), спасский купец В.По‑
дошевников (2152 рублей), в ходе расследования дела к списку 
кредиторов добавились торговцы из Москвы, елабужский меща‑
нин Ф.Фирстов (1212 рублей) [9]. 

Ибрагим Чикреев проживал в Казани, в третьей части горо‑
да имел дом, хозяйственные постройки, в которых хранил шадрик 
в 130 бочках и 10 кулях, всего 3 тысячи пудов. В источниках его 
нередко называли «казанский и бугульминский купец». Связано 
данное обстоятельство было с тем, что закон разрешал купцу 3‑й 
гильдии торговать и открывать фабрики только в городе, где за‑
писан, и его уезде, но допускалось записываться и в другие города, 
поэтому некоторые купцы имели свидетельства по нескольким го‑
родам одновременно. 

Долговое дело Чикреева завершилось процедурой банкрот‑
ства, публикацией в губернских ведомостях о долгах купца, проте‑
стом векселей у нотариуса. Сам Чикреев в объяснительной записке 
указал, что занимался торговлей бумажным товаром, лошадьми на 
собственный капитал в Бугульминском уезде, упоминал о торго‑
вых связях с купцами Бугульмы (например, Ф.Ивановым) и торго‑
выми крестьянами деревни Альметево. По оговору находился под 
следствием в бугульминском уездном суде, пребывал под стражей. 
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В это время его приказчик (доверенное лицо), помещичий кресть‑
янин Лаишевской округи, из Рыбной Слободы, продал его товар, 
забрал все долги по векселям у его должников, и ничего не отдал 
своему доверителю, одним словом, разорил купца. Чикреев затем 
пытался вернуть деньги, товар, общался с другими купцами на Бу‑
гульминской ярмарке, но безуспешно. Дом и имущество купца 
были арестованы.

Таким образом, в источниках прослеживается взаимосвязь 
казанских и бугульминских купцов, торговая деятельность кото‑
рых была географически и экономически связана с Оренбургским 
(позже – Самарским) краем. Сельские населенные пункты испол‑
няли роль важных поставщиков сырья сельскохозяйственной про‑
дукции, рынков сбыта продукции, обеспечивали местных жителей 
предметами первой необходимости, а ярмарочная и базарная тор‑
говля формировала потребительский вкус. 
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АПАСТОВСКИЙ РАЙОН: 
ОТ ДРЕВНИХ ПОСЕЛЕНИЙ ДО НАШИХ ДНЕЙ1

 Хамидуллин Б.Л., Айнутдинова Л.М.

Аннотация. В статье рассматривается история Апастов‑
ского края, населенных пунктов, входящих в его состав, биографии 
некоторых известных уроженцев района. Представлены география 
и  природа района, развитие экономики и сельского хозяйства, си‑
стема образования и учреждения культуры. 

Ключевые слова: Апастовский район, Республика Татарстан, 
населенные пункты, география, природа, население, образование, 
культура. 

Апастовский район находится на юго‑западе Республики Та‑
тарстан, в исторической «Тау ягы» («Горной стороне»), или «Джа‑
балистан»е («Горном крае») Золотой Орды, Казанского ханства 
и Казанской губернии. В настоящее время он граничит с Чуваш‑
ской Республикой, Буинским, Верхнеуслонским, Кайбицким, Кам‑
ско‑Устьинским и Тетюшским районами РТ.

Район был образован 10 августа 1930 г., согласно документу 
о районировании ТАССР, утвержденному Президиумом ВЦИКа 
[5, с. 114]. До 1920 г. его территория относилась к Тетюшскому уез‑
ду Казанской губернии, в 1920–1927 гг. – к Тетюшскому, в 1927–
1930 гг. – к Буинскому кантонам ТАССР. На момент образования 
в район входили 50 сельсоветов, 70 населенных пунктов, в которых 
проживали 49414 человек (из них татар – 39641, русских – 8664, 
представителей иных народов – 1109 человек). Границы и админи‑
стративное деление района неоднократно менялись. Он был ликви‑
дирован в феврале 1963 г., а его территория передана Буинскому 
и Тетюшскому районам ТАССР. В марте 1964 г. район был восста‑
новлен с включением в него части территорий Буинского, Зелено‑
дольского и Тетюшского районов. 19 апреля 1991 г. из Апастовско‑
го района был выделен Кайбицкий район.
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках 
научно‑исследовательского проекта «Предволжье Татарстана в социаль‑
но‑экономическом и историко‑культурном измерении (конец XVIII – нача‑
ло XXI в.)», № 16‑11‑16013.
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На 2015 г. площадь района составляла 1047,5 км², численность 
населения – 20744 человека (по переписи 2002 г., татары – 90,7%, 
русские – 4,8%, чуваши – 3,9%), в т.ч. городского – 5306, сельско‑
го – 15438 человек. В состав района входят 73 населенных пункта, 
разделенных на 1 городское и 21 сельское поселения [2, с. 109].

Большая часть района располагается на юго‑западном бор‑
ту Казанско‑Кировского прогиба, западная часть – на восточном 
склоне Токмовского тектонического свода. В районе имеются ме‑
сторождения строительного камня, кирпичных и цементных глин, 
суглинков и песков, торфа и сапропеля.

Все реки, протекающие по территории района, относятся 
к  бассейну реки Свияги. Ее длина в РТ – 161 км, основные при‑
токи – Улема, Була с притоком Черемшан, Бия и Сухая Улема 
с притоками. На левобережной пойме Свияги и низовьях Булы 
расположены старичные озера, на низкой террасе Свияги – озера 
карстово‑суффозионного происхождения [4, 38].

Естественный растительный покров сильно изменен. Ныне 
лесные участки (составляют всего 8,5% от территории района) со‑
хранились лишь на левобережьях бассейнов рек Черемшан и Бия 
на севере района, в междуречье Улема–Табарка. Общая площадь 
покрытых лесной растительностью земель составляет 8,9 тыс. га. 
Животный мир района довольно разнообразен. Это и тритоны, 
лягушки, жабы, ужи, ящерицы; встречаются и виды, занесенные 
в Красную книгу РТ: орел‑карлик, могильник, сова ушастая, фи‑
лин, дятел зеленый; из млекопитающих – ёж, крот, заяц, белка, 
бобр, хомяк, ондатра, волк, лисица, куница, ласка, норка американ‑
ская, барсук европейский, рысь, кабан, лось. Общая площадь особо 
охраняемых природных территорий составляет 1275,9 га (1,3% тер‑
ритории района) и включает памятники природы регионального 
значения «Гран‑Тау», «Местообитание хохлатки Маршалла», «Пе‑
тров угол», «Старица Свияги». Памятниками природы являются 
также сами реки Свияга и Улема.

На территории района выявлено свыше 120 археологических 
памятников от эпохи камня, меди и бронзы до периодов Золотой 
Орды и Казанского ханства – это городища, селища, поселения, 
стоянки [1, с. 25]. 
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Центром Апастовского района является поселок городского 
типа Апастово (Апас), расположенный в западной части Республи‑
ки Татарстан, на расстоянии 109 км от Казани, на автомобильной 
дороге Казань–Ульяновск, в 11 км к юго‑востоку от железнодо‑
рожной станции Каратун (линия Ульяновск–Свияжск). По сведе‑
ниям 2015 г., в Апастово проживало 5306 человек (89,2% – татары, 
7,6%  – русские, 3% – чуваши).

Единого мнения, относительно истории основания Апастово, 
нет. По одной из версий, село основано в XVII в. переселенцами из 
деревни у озера вблизи Свияги во главе с неким Габбасом. По дру‑
гой версии, современное Апастово основано выходцами из д. Ста‑
рые Енали и известно с 1647 г. как Малое Еналеево. Однако пред‑
полагается, что территория сегодняшнего Апастово была заселена 
гораздо раньше, а «большое Апастово» образовано в результате 
объединения четырех располагавшихся рядом населенных пунк‑
тов. Одно из этих сел, Кульсеитово, долгое время сохраняло свое 
название и относительную самостоятельность. Так, в начале ХХ в. 
Апастово во всех официальных документах именовалось как «Апа‑
стово с выселком Кульсеитово».

В XVIII – 1‑й половине XIX в. жители Апастово относились 
к категории государственных крестьян. По сведениям 1898 г., ос‑
новными занятиями жителей были земледелие и скотоводство, 
кузнечный, лудильный, плотничный промыслы, рубка леса. По 
сведениям 1859 г., в селе действовала мечеть. В начале XX в. функ‑
ционировали 3 мечети, водяная и 3 ветряные мельницы, 2 кузницы, 
маслобойня, 2 крупообдирки, 2 мелочные лавки. В этот период зе‑
мельный надел сельской общины составлял 3422,7 десятин.

В 1929–1930 гг. в селе действовала сельхозартель «Ирештек», 
в 1930–1951 гг. – колхоз «Красноармеец», в 1951–1970 гг. – колхоз 
«Ватан», в 1971–1994 гг. – колхоз «Спартак», в 1994 г. сельхозуго‑
дия переданы ООО СХП «Гран» и ООО СХП «Табар».

В 1967 г. в Апастово была открыта Детская музыкальная шко‑
ла (ныне Апастовская детская школа искусств), действуют цен‑
тральная районная больница, детско‑юношеские спортивные шко‑
лы «Тулпар» и «Алтын алка», Центр детского творчества «Сэлэт» 
(в 1960–1995 гг. – Дом пионеров и школьников), Дом культуры, 
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2 библиотеки, Музей боевой славы, бассейн «Дулкын», ледовый 
дворец «Алтын алка», телекомпания «Апас хэбэрлэре», народ‑
ный театр, 3 мечети, хлебокомбинат, молкомбинат, мясокомби‑
нат, кирпичный завод, предприятие сельхозтехники, ветеринарная 
станция, типография. В 1985 г. в Апастово был открыт Мемориал 
в честь 40‑летия Победы над фашизмом (скульптор – В.М.Василь‑
ев). В 2010 г. на территории этого мемориала возведен комплекс 
в честь 65‑летия Победы «Аллея героев» (автор проекта – глава 
Апастовского района Р.Н.Загидуллин). Здесь увековечены имена 
более 11 тысяч апастовцев, сражавшихся на полях Великой Отече‑
ственной войны, а также советских и российских военнослужащих, 
погибших в войнах после 1945 г.

В селе сохранились объекты историко‑культурного наследия 
[1, с. 192]: 2‑этажный каменный дом купца Кадыра Латыпова (рас‑
кулачен 4 октября 1932 г. и выслан в Читинскую область; реабили‑
тирован в 1997 г.) и здание механической мельницы.

Многие населенные пункты района известны как минимум со 
времен Казанского ханства, например, деревни и села Азбаба (Ак‑
хуҗа, Малое Аткозино), Альмендерово (Әлмәндәр), Аю‑Кудерган 
(Аюкөйдергән), Бишево (Биеш), Большие Болгояры (Олы Болга‑
ер), Большие Кокузы (Зур Күккүз), Булым‑Булыхчи (Болын‑Ба‑
лыкчы), Верхнее Аткозино (Югары Акхуҗа; в селе, сохранилось 
здание медресе 1911 г. постройки), Верхний Индырчи (Югары 
Ындырчы; здесь расположен также обустроенный родник «Источ‑
ник святых» – белокаменное сооружение, установленное в начале 
ХХ в.), Девликеево (Дәүләки), Малые Болгояры (Кече Болгаер), 
Старые Енали (Иске Әнәле) [2, с. 145]. На протяжении всей доре‑
волюционной истории в этих деревнях и селах функционировали 
медресе и по 1–3 мектеба, что еще раз подтверждает информацию 
о высокой грамотности татарского населения в досоветский период 
(татарская арабографическая письменность, чтение на тюркском, 
арабском, персидском и русском языках, исламское богословие, 
философия и поэзия, классические науки). Именно этот факт да‑
вал повод многим татарским интеллектуалам гордиться своей ма‑
лой родиной Джабалистаном и даже иметь нисбу «ал‑Джабалиста‑
ни» либо «ал‑Джабали». 
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Экономика района имеет сельскохозяйственную направлен‑
ность. Возделываются яровая пшеница, озимая рожь, ячмень, овес, 
гречиха, горох, сахарная свекла, картофель, развиты мясо‑молоч‑
ное скотоводство, свиноводство, овцеводство и птицеводство. 
Промышленные предприятия размещены в районном центре, 
в основном задействованы в заготовительно‑перерабатывающем 
комплексе. Крупным перерабатывающим предприятием является 
ОАО «Каратунское хлебоприемное предприятие». Действуют лес‑
хоз, рыбопитомник. По территории района проходят железная до‑
рога Ульяновск–Свияжск (Казань – Волгоград) и автомобильная 
дорога Казань–Ульяновск.

В сфере образования в 2015 г. в районе функционировало 
22 общеобразовательные школы, аграрный колледж, 37 дошколь‑
ных детских учреждений. Имеются учреждения дополнительно‑
го образования: 2 детско‑юношеские спортивные школы, детская 
школа искусств с двумя филиалами, Центр детского творчества 
«Сэлэт», круглогодичный детский оздоровительный центр «Свия‑
га». В сфере культуры в настоящее время работают: районный Дом 
культуры, 25 сельских домов культуры, 35 сельских клубов, 29 биб‑
лиотек, 4 музея: Апастовский районный краеведческий музей, му‑
зей композитора Сары Садыковой в с. Тутаево, музей Ф.Насрет‑
динова и Б.Валеевой в с. Шамбулыхчи, музей Шауката Галиева 
в с. Бакрче.

Апастовский районный краеведческий музей был открыт 
в 1991 г., его коллекция насчитывает более 9 тысяч единиц хране‑
ния, а экспозиция посвящена палеонтологии, археологии, этногра‑
фии, краеведению. В музее хранится шкаф‑буфет уроженца Апа‑
стово Дж.Валиди.

В районе функционирует множество различных клубных фор‑
мирований самодеятельного народного творчества, из них 3 имеют 
звание «народный»: театр и киностудия «Микродиск» в Апастово, 
театр «Йолдызлар» в с. Бурнашево.

В системе здравоохранения района действуют центральная 
районная больница, 2 врачебные амбулатории, поликлиника, 6 ап‑
тек, 57 фельдшерско‑акушерских пунктов. Спортивная инфра‑
структура района включает 97 спортивных сооружений – Ледовый 
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дворец и бассейн «Дулкын» в Апастово, 17 универсальных спор‑
тивных площадок, 19 спортивных залов, 8 тиров, 7 хоккейных ко‑
робок, 12 футбольных полей и т.д.

В районе в настоящее время открыта 51 мечеть. Из русских 
и чувашских православных исторических объектов Апастовского 
района нам хотелось бы отметить функционировавшую в с.  Ишее‑
во с 1795 г. до начала ХХ в. Никольскую церковь (до наших дней 
сохранилось полуразрушенное здание; в 2015 г. официально в  селе 
население отсутствовало); построенную в 1846 г. в с. Бишево Иоан‑
но‑Предтеченскую церковь (в 1864 г. перевезена на новое место, 
в 1939 г. с нее были сняты колокола, снесена в 1950 г.; с 2005 г. 
в селе действует церковь во имя Святого Иоанна Предтечи); функ‑
ционировавшую в с. Шонгуты с 1883 г. до начала ХХ в. Ильинскую 
церковь (здание сохранилось); построенную в 1893 г. и работавшую 
до Гражданской войны в д. Табар‑Черки школу Братства святителя 
Гурия; функционировавшие в начале ХХв. в д.  Марьино Покров‑
скую церковь, в д. Русский Индырчи – Воскресенскую церковь 
(в  2015 г. в деревне официально проживало русских – 4 чел. и чува‑
шей), в  д.  Сибирчи – Михайло‑Архангельскую церковь, в д.  Тю‑
бяк‑Черки – Петропавловскую церковь; работающую в д. Та‑
бар‑Черки с 2005 г. церковь Андрея Первозванного (при школе 
этой деревни в 2000 г. Н.Г.Патшиным был создан очень интересный 
историко‑краеведческий музей «Центр чувашский культуры», на‑
считывающий более 400 единиц хранения). 

Район является родиной некоторых татарских мурз династии 
Ишеевых, депутата 2‑й Государственной думы Российской импе‑
рии Г.М.Мусина (с. Булым‑Булыхчи); известного общественного 
деятеля, просветителя Дж.Валиди (Апастово); имам‑хатиба, про‑
светителя М.Г.Биккенина (с. Черемшан); писателя, переводчика 
С.Джалала (Апастово); поэта Г.Х.Хариса (с. Эбалаково); татар‑
ских сказочников К.Ахмадишина (д. Танай‑Тураево) и А.Масху‑
дова (с.  Большие Болгояры); общественно‑политического деятеля 
С.М.Ахтямова (с. Тутаево); Героев Советского Союза Р.А.Абзалова 
(с. Среднее Балтаево), Д.И.Горбунова (с. Бишево), С.Х.Каримова 
(д. Янгильдино); Героя Труда М.Т.Муштариева (с. Булым‑Бу‑
лыхчи); полного кавалера ордена Славы И.Н.Насибуллина (д. Ба‑
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гишево), полного кавалера ордена Трудовой Славы В.И.Аверья‑
нова (д. Янгильдино); деятелей науки и культуры Б.Н.Валеевой 
(с. Шамбулыхчи), Ш.В.Валеева (с. Большие Кокузы), М.Х.Гай‑
нуллина (с.  Кзыл‑Тау), А.А.Камалиева (Амануллы) (с. Шигаево), 
Ф.Х.Насретдинова (с. Шамбулыхчи), В.Г.Сайхунова (с. Мурзино), 
Ф.А.Салахова (с. Чуру‑Барышево), Г.Т.Тагирджанова (с. Мур‑
зино), И.З.Тухватуллиной (с. Деушево), Ф.Н.Фасхутдинова 
(с. Аю‑Кудерган), А.Н.Фаттаха (д. Шемяково), А.Х.Хайруллиной 
(с. Ясашно‑Барышево), Г.Г.Хафизова (д. Азимово), Р.Г.Хафизова 
(д. Азимово); писателей Ш.Г.Галиева (с. Бакрче), Х.К.Ибрагимова 
(с. Бурнашево), Габдрахмана и Габдуллы Ильясовых (с. Карамаса‑
ры), М.К.Крымова (с. Чуру‑Барышево); мецената А.Г.Галимзянова 
(с. Булым‑Булыхчи); бывшего узника фашистских концлагерей, 
который по возвращении на Родину передал в Союз писателей 
ТАССР стихи Абдуллы Алиша, – Г.К.Кадырова (с. Кзыл‑Тау) 
и  многих др. [3].
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ИЗ ИСТОРИИ АКСУБАЕВСКОГО КРАЯ 
(ПО МАТЕРИАЛАМ ЭНЦИКЛОПЕДИИ 

«НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН»)
Файзуллин С.А., Айнутдинова Л.М., Хамидуллин Б.Л. 

 
Аннотация. В статье представлены сведения об Аксубаевском 

районе Республики Татарстан. Описываются основные админи‑
стративно‑территориальные изменения, физико‑географические 
и природные условия; приводится социально‑экономическая харак‑
теристика района, информация о некоторых населенных пунктах, 
достопримечательностях, памятниках природы, археологии, ар‑
хитектуры, истории и культуры, мечетях и храмах, об известных 
людях.

Ключевые слова: Аксубаевский район, Аксубаево, охраняе‑
мые природные объекты, населенные пункты, объекты культурно‑
го наследия, знаменитые люди.

Аксубаевский район, образованный постановлением ВЦИК от 
10 августа 1930 г., находится на юге Республики Татарстан. Имеет 
общие границы с Алексеевским, Новошешминским, Нурлатским, 
Черемшанским и Чистопольским районами нашей республики. 
Центр – поселок городского типа Аксубаево (Аксубай; в дорево‑
люционных источниках также упоминается как Троицкое, по на‑
званию местной церкви) (до 1973 г. – село). С мая 2008 г. главой 
района является заслуженный работник сельского хозяйства РТ, 
уроженец пос. Индустриальный Камиль Камалович Гилманов.

До 1920 г. территория района относилась к Чистопольскому 
уезду Казанской губернии, в 1920–1930 гг. – к Чистопольскому 
кантону ТАССР. Границы и административное деление района 
неоднократно менялись. Так, 1 февраля 1963 г. район был ликви‑
дирован, его территория вошла в состав Октябрьского района. Вос‑
становлен 12 января 1965 г. На 2015 г. площадь района составля‑
ла 1439,2 км². Численность населения на 2017 г. – 29371 человек 
(по переписи 2002 г., 45,1% – чувашей, 38,2% – татар, 16,2% – рус‑
ских), из них городское население – 9905, сельское – 19466 чело‑
век. В состав района входят 79 населенных пунктов, объединенных 
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в одно городское поселение (пгт Аксубаево) и 20 сельских поселе‑
ний [7, с. 3, 6].

Район расположен на востоке Заволжской низменности, 
на слабо расчлененной долинами малых рек низменной равнине. 
Преобладающие высоты рельефа 160–180 метров; наименьшая вы‑
сота – 74 м (урез воды на р. Большая Сульча), наибольшая – 223 м 
(на водоразделе рек Большой Черемшан и Шешма). Значительная 
часть территории находится в междуречье Малой Сульчи и Малого 
Черемшана в верхнем течении, Большой Сульчи и ее правого при‑
тока Малой Сульчи, протекающих с востока на запад. Речная сеть 
представлена рекой Большая Сульча в среднем и нижнем течении 
и ее притоками.

Район находится в южной части лесостепной зоны, для кото‑
рой характерны липово‑дубовые и липовые леса с примесью вяза 
и клена. Более крупные лесные массивы сохранились в северной 
и северо‑восточной части района в бассейне р. Малая Сульча. 
На местах вырубок образовались вторичные осиновые и березо‑
вые леса с участием широколиственных пород. На крайнем востоке 
расположен участок широколиственно‑соснового леса. Общая ле‑
систость территории района составляет 20,3%.

В районе обитают: в лесах – лисица, лось, кабан, заяц‑беляк, за‑
яц‑русак, белка, суслик, рысь, куница и др.; около водоемов – бобр, 
ондатра, норка; в водоемах – различные виды рыб. Здесь гнездятся 
или бывают на пролете более 100 видов птиц, в том числе глухарь, 
тетерев, куропатка, цапля, серый журавль, подорлик и др.

В районе расположены охраняемые природные объекты: реки 
Большая Сульча, Малая Сульча и Малый Черемшан (все – памят‑
ники природы с 1978 г.), а также часть Билярского охотничьего 
заказника, организованного в 1967 г. для усиления охраны охотни‑
чье‑промысловой фауны: лося, кабана, косули, глухаря, рябчика, 
тетерева [2, с. 32–38, 381].

На территории района выявлено более 200 археологических 
памятников, относящихся к эпохе бронзы, именьковской культуре, 
периоду Волжской Булгарии, Золотой Орды и Казанского ханства. 
Здесь найдено много курганов и даже курганных групп (например, 
у пгт Аксубаево, у пос. Васильевка, у деревень Саргачево, Старое 
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Узеево, Тахтала, Черёмушка и др.), именьковских и булгарских по‑
селений, селищ и городищ (в частности, у сел Иляшкино, Караса, 
Новое Аксубаево, Старое Мокшино; щербенские городища, име‑
нуемые местным населением «Кызлар капкасы»), а также надмо‑
гильных камней золотоордынского времени (в основном XIV в.; 
например, четыре надгробия и один обломок на новодемкинском 
кладбище) [3, с. 57 ].

В пгт Аксубаево сохранились объекты культурного наследия: 
комплекс зданий технического ремесленного училища – одноэтаж‑
ный деревянный жилой дом, построенный в 1910‑е гг. для препода‑
вателей (здесь с 1936‑го по 1941 г. жил и работал уроженец с. Сун‑
челеево, чувашский писатель и педагог, автор книг «В окрестностях 
Черемшана», «Ременные вожжи», «Арăм», «Милые глаза», «Калав‑
сем» и др. Ефрем Васильевич Еллиев), одноэтажное деревянное 
учебное здание и кирпичный корпус мастерских; двухэтажное зда‑
ние земельного банка (был открыт в 1913 г., ныне памятник архи‑
тектуры республиканского значения). Объекты культурного насле‑
дия сохранились также в с. Русская Киреметь – это здания имения 
князя Хованского, построенные в XIX веке. В с. Старый Татарский 
Адам находится памятник архитектуры – мечеть середины 1920‑х гг. 
На юго‑западе с. Сунчелеево располагается языческий памятник 
«Врата Земли», рядом с которым на холме – святилище Киреметь, 
а у его подножия – несколько родников [4, с. 127]. В окрестностях 
с. Урмандеево находится древнее булгарское кладбище с сохранив‑
шимся каменным надгробием, датируемым XIV в., с резной аркой 
и  выполненной в куфическом стиле эпитафией [3, с. 64].

Экономика Аксубаевского района имеет сельскохозяйствен‑
ную направленность. Развито мясо‑молочное скотоводство и сви‑
новодство. Сельскохозяйственные угодья занимают 91,9 тысяч 
га, в т.ч. пашня – 84,5 тысячи га (2015 г.). Возделываются озимая 
рожь, яровая пшеница, овес, горох, ячмень, сахарная свекла, под‑
солнечник, рапс, кукуруза, картофель. На 2015 г. в районе дей‑
ствовало 51 сельскохозяйственное предприятие, в том числе шесть 
ООО («Аксу Агро», «Агрофирма Аксубаевская», «Актай», «Ко‑
лос», филиал «Сэт Иле» Аксу», «Сульча») и 45 крестьянских‑фер‑
мерских хозяйств.
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На территории района действуют нефтедобывающие ком‑
пании ПАО «Татнефть» (НГДУ «Нурлатнефть»), «РИТЭК», 
«ТАТЕХ», «Татнефтепром», «ТНГК–Развитие». Действует Ак‑
субаевское лесничество, которое располагается в малолесной (ле‑
состепная зона) части республики на территории трех районов: 
Аксубаевского, Новошешминского и Чистопольского. Действуют 
ОАО «Аксубаевский маслодельный завод», ГБУ «Аксубаевский 
лесхоз», в области строительства работают ООО «Аксустрой», 
ООО «ПМК‑Мелиорация», УРСЖ и ООО «Максад».

В сфере образования в районе функционируют 15 дошколь‑
ных учреждений; 11 начальных, 7 неполных средних, 14 средних 
общеобразовательных школ (в т.ч. 3 гимназии), лицей, техникум 
универсальных технологий. Учреждения дополнительного образо‑
вания представлены центром внешкольной работы, детской шко‑
лой искусств, детско‑юношеской спортивной школой с восьмью 
филиалами. В районе функционируют Федоровский дом‑интер‑
нат, Аксубаевский дом милосердия и социальный приют для детей 
и подростков «Мечта».

В сфере культуры в настоящее время работают районный дом 
культуры, 28 сельских домов культуры и 25 клубных учреждений, 
центральная, детская и 38 массовых библиотек. Функционируют 
3 музея: Районный краеведческий музей в пгт Аксубаево (открыт 
в 1987 г., площадь 180 кв. м, более 2000 единиц хранения), музеи 
писателей Хасана Туфана в с. Старая Киреметь (открыт в 1990 г., 
площадь – 99 кв. м, 2328 единиц хранения) и Газиза Кашапова 
в с. Новое Узеево (открыт в 1992 г., площадь – 25 кв. м, 775 единиц 
хранения).

В районе открыты национальные центры чувашской, татар‑
ской и русской культуры, работает множество различных клубных 
формирований самодеятельного народного творчества, в том числе 
четыре народных театра («Кив ял» в с. Старое Тимошкино; «Хе‑
вел»в с. Сунчелеево; «Эпизод» в пгт Аксубаево; «Яшлэр» в с. Ста‑
рые Киязлы), чувашский народный фольклорный коллектив «Уяв» 
(с. Старое Тимошкино), народный фольклорный ансамбль «Кали‑
на» (д. Нижняя Баланда), детский фольклорный коллектив «Вере‑
тенышко» (д. Нижняя Баланда).
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Издается районная газета «Сельская новь» – «Авыл таңна‑
ры»  – «Ял пурнасе» на русском, татарском и чувашском языках.

В системе здравоохранения района действуют центральная 
районная больница и поликлиника, Староибрайкинская участко‑
вая больница, три врачебных амбулатории и 53 фельдшерско‑аку‑
шерских пункта.

Спортивная инфраструктура включает 77 спортивных соору‑
жений, в т.ч. универсальный спорткомплекс «Юность», где про‑
ходят занятия по мини‑футболу, баскетболу, волейболу, самбо, 
кикбоксингу и др.; бассейн «Дельфин» с 8 дорожками; ипподром; 
шахматный и картинг‑клуб.

В районе функционируют 28 мечетей и 8 церквей. Ныне дей‑
ствуют церковь Апостола Андрея Первозванного в с. Емелькино; 
мечеть имени Амирзяна в д. Караса; 3 мечети в с. Новое Ибрайки‑
но (в том числе памятник архитектуры – 2‑я соборная, построен‑
ная в 1909 г.); 2 мечети в с. Новое Узеево (в том числе «Историче‑
ская»  – 2‑я соборная мечеть 1911 г. постройки); 4 мечети в с. Старое 
Ибрайкино; 3 мечети в с. Старые Киязлы (в этом селе 3‑я соборная 
мечеть, построенная в 1905 г., являлась памятником архитектуры, 
но была утрачена, как и здания медресе и двух мектебов); мечеть 
«Мурадулла» в с. Татарское Сунчелеево; памятник архитектуры 
Казанско‑Богородицкая церковь в с. Русская Киреметь, постро‑
енная в 1887 г. по проекту казанского архитектора А.Е.Остовского 
на средства помещицы Н.А.Жуковой; Троицкая церковь в с. Ста‑
рое Мокшино; церковь Иоанна Крестителя в с. Старое Узеево; 
Вознесенская церковь в с. Сунчелеево (построена на фундаменте 
старой церкви 1796 г.); а также мечеть и церковь в честь преподоб‑
ного Феодосия Тотемского в пгт Аксубаево (в 1749  г. здесь был 
образован Аксубаевский приход и построена Троицкая церковь, 
в  1800 г. возведено новое здание с приделом во имя преподобного 
Феодосия Тотемского; в 1855 г. церковь сгорела, на ее месте пер‑
воначально была построена часовня, а в 1864 г. – новая деревян‑
ная церковь с  колокольней; в 1891 г. во время сильного пожара, 
уничтожившего центр села, пострадало и здание церкви; в 1898 г. 
на пожертвования помещиков М.Новосельцева, В.Марковникова, 
И.Жуковой и простых жителей был заложен каменный пятигла‑
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вый собор, освященный в 1914 г.; в 1930‑е гг. собор был разобран, из 
его кирпичей построены дом культуры, чувашское педагогическое 
училище, неполная средняя школа, магазин, коммунальная баня. 
У с. Новое Ильдеряково находится поклонный крест в честь Воз‑
несенской церкви.

В районе очень много обустроенных родников – 5 в с. Новое 
Ибрайкино, в с. Старое Мокшино (имени бывшего министра ме‑
лиорации и водного хозяйства ТАССР А.К.Самаренкина), в дерев‑
нях Беловка, Новая Баланда, Черемушка и др.

Аксубаевский край является родиной многих знаменитых 
людей: педагога, писателя и журналиста Г.М.Гафурова‑Чыгтая 
(1867–1942) (с. Новое Ибрайкино); религиозного деятеля, прото‑
иерея Крестовоздвиженского храма г. Чистополь В.И.Рождествен‑
ского (1868—1931) (с. Савруши); деятеля народного образования, 
участника чувашского национального движения А.С.Иванова 
(1871–?) (с. Старые Савруши); фольклориста, писателя, публи‑
циста, народного поэта Чувашской АССР Н.И.Полоруссова (псев‑
доним Шелеби) (1881–1945) (с. Новое Узеево); писателя, лите‑
ратурного критика и публициста Н.С.Тахтамышева (псевдоним 
Наджип Думави) (1883–1933) (с. Новое Дёмкино); поэта, лау‑
реата Государственной премии им. Г.Тукая Х.Ф.Туфана (Хасана 
Туфана) (1900–1981) (с. Старая Киреметь); чувашского писателя 
Е.В.Еллиева (1902–1942) (с. Сунчелеево); государственных и ад‑
министративно‑хозяйственных деятелей: заслуженного работника 
сельского хозяйства РСФСР И.Г.Батыршина (с. Новое Ибрайки‑
но), первого секретаря Татарского обкома ВЛКСМ в 1963–1965 гг., 
секретаря Татарского обкома КПСС в 1984–1987 гг., депутата 
Верховного Совета РСФСР в 1975–1985 гг. Р.К.Беляева (д. Но‑
вый Татарский Адам), члена Совета Федерации Федерального 
Собрания РФ с 2011 г. В.Н.Васильева (с. Кривоозерки), министра 
лесного хозяйства ТАССР в 1979–1984 гг. и депутата Верховного 
Совета ТАССР в 1980–1985 гг. А.А.Гуляева (Аксубаево), пред‑
седателя Главного суда Чувашской АССР в феврале–сентябре 
1929 г. Г.Д.Данилова (с. Старые Савруши), депутата Госсовета 
РТ в 2004–2005 гг. М.А.Демидова (д. Большая Кулаковка), пред‑
седателя ЦИК ТАССР в 1937–1938 гг., председателя Президиума 



92 

Верховного Совета ТАССР в 1938 г., депутата Верховного Совета 
СССР в 1937–1951 гг. и РСФСР в 1938–1951 гг. Г.А.Динмухаме‑
това (1892–1951) (с. Новое Ибрайкино), главы Нурлатского рай‑
она с 2013 г. Р.А.Кузюрова (Аксубаево), начальника управления 
документационного обеспечения аппарата Госсовета РТ с 2006 г. 
В.Г.Мотыгуллина (с. Новое Ибрайкино), заместителя мини‑
стра сельского хозяйства Чувашской Республики в 2015–2016 гг. 
К.В.Никитина (с. Емелькино), министра юстиции Чувашской Рес‑
публики в 1995–2000 гг. Д.Н.Садиковой (д. Калиновка), министра 
мелиорации и водного хозяйства ТАССР в 1985–1989 гг. А.К.Са‑
маренкина (с. Старое Мокшино), первого председателя Главного 
суда Чувашской АССР в 1925–1926 гг., секретаря ЦИК Чувашской 
АССР в 1926–1927 гг., народного комиссара земледелия Чуваш‑
ской АССР в 1927–1928 гг. М.Ф.Спиридонова (с. Старые Савру‑
ши), главы администрации г. Набережные Челны в 1999–2003 гг. 
Р.С.Хамадеева (д. Батыр), почетной гражданки Аксубаевского 
района Н.А.Телешевой (д. Савгачево), почетного гражданина Ак‑
субаевского района А.Ф.Шуркина (д. Медянка), заслуженного 
деятеля науки Чувашской Республики, министра культуры, по 
делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики 
с 2016 г. К.Г.Яковлева (с. Чувашское Енорускино); Героя Советско‑
го Союза Г.Г.Романова (с. Кривоозерки), кавалера двух Георгиев‑
ских крестов и ордена Ленина, повторившего в годы Великой Оте‑
чественной войны подвиг Александра Матросова Ф.Н.Мазилина 
(с. Русская Киреметь), кавалера орденов Октябрьской Революции, 
Отечественной войны 1‑й степени и Трудового Красного Знамени 
Х.К.Калимуллина (с. Старые Киязлы); Героев Социалистического 
Труда М.А.Михеева (с. Урмандеево), Л.С.Петрова (д. Новое Мок‑
шино), Г.З.Салимзянова (с. Новое Узеево), В.В.Сорокиной (пос. 
Михайловское), Ш.С.Хафизова (с. Щербень); генералов А.М.Адга‑
мова (с. Новое Ибрайкино; участник Парада Победы на Красной 
площади 1945 г.), С.Г.Гайфетдинова (с. Тахтала), В.А.Карташё‑
ва (пос. Совхоза «Большевик»), А.П.Молоствова (д. Ерепкино); 
конструктора ракетно‑космической техники (работавшего под 
руководством С.П.Королева) В.М.Пескарева (с. Новое Ильдеря‑
ково); деятелей науки и культуры М.И.Абдрахманова (с. Новое 
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Ибрайкино), С.А.Абрукова (с. Малое Сунчелеево), Г.М.Адгамовой 
(с. Новое Ибрайкино), И.П.Актая (с. Сунчелеево), Т.Д.Алексеева 
(д.  Савгачево), Е.Г.Алексеевой (д. Беловка), С.Х.Алишева (с. Щер‑
бень), Н.Б.Бакирова (с. Старые Киязлы), А.А.Безрукова (Аксубае‑
во), Ф.М.Белова (псевдоним Михаил Белов) (с. Старая Киреметь), 
Х.Х.Валиахметова (с. Старые Киязлы), М.Г.Валиуллина (с. Новое 
Ибрайкино), Л.Н.Васильевой (д. Тарханка), В.И.Волкова (Аксубае‑
во), П.М.Гаврилова‑Мерчен (д. Новое Мокшино), И.З.Гафиятова 
(с. Новое Дёмкино), Н.М.Гиматдиновой (д. Караса), А.Е.Давыдова 
(с. Малое Сунчелеево), И.В.Егорова (с. Урмандеево), М.П.Егорова 
(псевдоним Сениэль) (с. Урмандеево), В.Ф.Елтова (с. Сунчелее‑
во), А.Д.Ефимова (псевдоним Хмыт) (д. Тарханка), И.Г.Зайниева 
(д. Караса), П.А.Захарова (с. Старое Узеево), А.Р.Захретдинова, 
А.С.Захретдинова (оба  – с. Новое Узеево), И.Н.Зиннурова (с.  Но‑
вое Дёмкино), С.И.Золотусского (пос. Совхоза «Большевик»), 
Н.А.Зотеевой (Аксубаево), Я.Х.Ибрагимова (с. Старое Ибрайки‑
но), С.С.Ильина (с. Сунчелеево), Г.С.Кашапова (с. Новое Узеево), 
И.Л.Кузнецова (с. Верхняя Баланда), В.Л.Левукова (с. Старое Ти‑
мошкино), Г.С.Мадюкова (д. Новое Тимошкино), В.А.Мартынова 
(псевдоним Туктар) (с. Новое Аксубаево), Н.Н.Мокиной (псевдо‑
ним Артемьева) (д. Черемушка), Р.Г.Мударисова (с. Старое Ибрай‑
кино), А.М.Назмутдиновой (д. Нижняя Татарская Майна), Р.Х.Ни‑
заева (с. Старая Киреметь), Р.М.Низамовой (с. Новое Дёмкино), 
Г.Х.Нуретдинова (с. Старое Ибрайкино), С.Х.Нуртдинова (с. Ста‑
рое Ибрайкино), Н.В.Петровой (с. Верхняя Баланда), Н.Я.Пиль‑
щикова (с. Старые Савруши), Г.И.Сабировой (с. Новое Дёмкино), 
Н.Т.Саврукова (с. Малое Сунчелеево), Г.Х.Сафина (с. Щербень), 
В.Е.Симакова (д. Новое Мокшино), Е.М.Смирновой (Аксубаево), 
И.М.Степановой (д. Савгачево), Э.Н.Сулеймановой (с. Старое Иб‑
райкино), В.Г.Тимирясова (д. Барское Енорускино), Е.М.Тимиря‑
сова (д. Сидулово‑Ерыклы), А.А.Трофимова (с. Старая Киреметь), 
Ю.А.Трофимова (Аксубаево), Р.Р.Туфитулловой (с. Новое Узее‑
во), Р.Ч.Тухватуллина (Аксубаево), Г.И.Тяманова (псевд. Акташ) 
(с. Старая Киреметь), Л.Г.Угахиной (д. Старый Чувашский Адам), 
М.С.Хабибуллина (с. Новое Дёмкино), А.Г.Хайруллина (с. Новая 
Кереметь), А.Н.Хайруллина (Анвара Хайри) (с. Щербень), А.А.Ха‑
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ритонова (д. Медянка), Р.Х.Хисматуллина (с. Старая Киреметь), 
М.В.Хренк‑Гавриловой (д. Сосновка), З.Т.Шарафутдинова (д. Ка‑
раса), Ш.Г.Ягудина (с. Новое Ибрайкино), Г.Л.Якимова‑Пиляка 
(с. Чувашское Енорускино), В.В.Янилкина (с. Чувашское Енору‑
скино), Н.А.Янилкина (Аксубаево), Ю.В.Янилкина (с. Чувашское 
Енорускино); заслуженного энергетика РТ А.Д.Парфёнова (с. Ста‑
рая Киреметь); заслуженного работника транспорта РТ Л.Г.Мухут‑
динова (с. Старая Киреметь); религиозного деятеля Г.Г.Саматова 
(с. Старое Ибрайкино); мастера спорта СССР международного 
класса Н.П.Герасимова (с. Старое Тимошкино) и многих других.

В 1909 г. чувашским писателем Н.В.Шубоссинни в с. Новое 
Аксубаево была открыта земская школа. В разные годы в пгт Аксу‑
баево жили и работали партийные и административно‑хозяйствен‑
ные работники А.В.Гнеденков и И.Б.Михайлович, заслуженный 
работник культуры ТАССР А.В.Заварихин, хирург С.Л.Ефимович 
и поэт Н.В.Манаков. Ныне в с. Кривоозерки проживает поэтесса 
Р.А.Крайнова.

В Аксубаевском крае некоторые населенные пункты в ка‑
ком‑то смысле являются уникальными (для этого района). Напри‑
мер, в 2015 г. в деревне Пономаревка было прописано всего лишь 
5 человек (чуваши и русские), в поселке Красный Берег – 4 чело‑
века (татары и чуваши), в деревне Владимировка – трое русских, 
а в деревне Калиновка – всего двое чувашей. Поселок Аксубаев‑
ского лесозавода, расположенный в верховье р. Канавка, в котором 
в 1938 г. проживало 219 человек (в основном чуваши), с началом 
Великой Отечественной войны был переведен на особое военное 
положение, а его жители стали выполнять специальный заказ для 
фронта, изготовляя брички, гужевые клепки для хомутов, бочки, 
лыжи, дубовые снегоступы, приклады для стрелкового оружия и 
др. [5, с. 317], тем самым внося свой посильный вклад в победу над 
гитлеровцами. Ныне многие жители поселка работают в ГБУ «Ак‑
субайлес». Деревня Новая Александровка, расположенная на левом 
притоке р. Малая Сульча, в 9 км к югу от пгт Аксубаево, была осно‑
вана в 1912–1913 гг., когда дворянин М.М.Ростовский продал пере‑
селенцам из Харьковской губернии 1240 десятин земли [1, с. 268]. 
В годы коллективизации здесь был организован колхоз «Украи‑
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нец», который в 1952 г. вошел в состав колхоза «Большевик» (с. 
Кривоозерки), а в 1961 г. — в колхоз «Аксубаевский» (пос.  Ак‑
субаево). Число жителей этой деревни в 1920 г. – 327, в 1926 г.  – 
343, в 1938 г. – 369, в 1958 г. – 172, в 1970 г. – 168, в 1979  г. – 129, 
в  1989 г.  – 70, в  2002 г.  – 76, в 2010 г. – 69, в 2015 г. – 77  человек. 
По  национальности – русские и украинцы.

Интересно село Новое Узеево (Яңа Үзи), расположенное на 
р. Большая Сульча, в 19 км к юго‑востоку от пгт Аксубаево. Жите‑
ли Старого и Нового Узеево издавна спорят, какое из них старше, 
ведь обычно населенный пункт с определением «Новый» является 
вторичным. В таком родстве состоят, например, близлежащие села 
Старые и Новые Киязлы, Старое и Новое Тимошкино, другие де‑
ревни. Логично предположить, что и Новое Узеево основано вы‑
ходцами из Старого, но в самом Новом Узеево считают, что это не 
так. Они уверены: Старое Узеево – это старинное чувашское село, 
а Новое Узеево – древняя татарская деревня. Всем, кто гостит в  Но‑
вом Узеево, местные старожилы рассказывают легенду, которая пе‑
редается здесь из поколения в поколение: «В 1236 г. войско хана 
Бату завоевало булгарскую землю, пострадала от жестокого наше‑
ствия и пограничная крепость Марджани. После покорения насе‑
ление крепости было уведено в плен, спастись удалось немногим. 
Был среди них и молодой джигит Кисы, который вместе со своей 
дружиной, женой и малолетним сыном нашел убежище на опуш‑
ке дремучего леса, что на берегу полноводной речки Сульчи. Здесь 
поставил Кисы свое новое жилище; вскоре рядом появились и дома 
его соплеменников. Со временем Кисы, ставший уже дедом, начал 
именовать новое селение «Яна Узием», что в переводе с тюркско‑
го обозначает «Мой новый дом»… Однако по выявленным на сего‑
дняшний день письменным источникам (материалы РГАДА), село 
Новое Узеево основано в середине XVIII в. татарами и чувашами  – 
беглыми из с. Старое Узеево, не хотевшими принимать крещение. 
Уже к 1755 г. часть из них все же была крещена, и  новокрещен‑
ные чуваши относились к приходу церкви с. Кутуши, с 1767 г. – 
к  приходу Благовещенской церкви, с 1903 г. – к приходу Николь‑
ской церкви с. Старое Тимошкино [5, с. 51]. До 1860‑х гг. жители 
села относились к категории государственных крестьян. В 1911 г. 
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здесь была открыта татаро‑чувашская школа Братства святителя 
Гурия, в которой в 1911 г. обучались 45 мальчиков и 10 девочек, 
в 1916  г.  – 34 мальчика и 6 девочек [6, с. 336]. В начале XX в. в селе 
функционировали 2 мечети, 2 медресе и 1 мектеб, кузница, 4 ме‑
лочные лавки. В 1921 г. православное население переселилось из 
села, основав д. Беловка и пос. Алексеевка. Ныне в селе действуют 
комплекс школа – детский сад (с 2016 г.), дом культуры, библиоте‑
ка, фельдшерский пункт, магазин, 2 мечети: 2‑я соборная (1911 г. 
постройки, памятник архитектуры) и новая (2008 г.). В 1992 г. от‑
крыт музей уроженца села писателя Г.С.Кашапова, установлен его 
бюст. Среди известных уроженцев села – народный поэт Чуваш‑
ской АССР, член Союза писателей СССР, фольклорист, кавалер 
ордена «Знак Почета», автор книг «Автономи юрри» («Песня ав‑
тономии»), «Ача‑пăча сăввисем» («Стихи для детей»), «Суйласа 
илнисем» («Избранное»), «Сăвăсем, легендăсем» («Стихи, леген‑
ды»), «Сăвăсемпе юрăсем» («Стихи и песни»), «Çырнисен пуххи» 
(«Сборник трудов»), «Чувашская песня», «Пирӗн юрă» («Наша 
песня»), «Кушакпа автан» («Кошка и петушок») и др.; Н.И.Поло‑
руссов (Шелеби) (1881–1945); Герой Социалистического Труда 
Г.З.Салимзянов; краеведы А.Р.Захретдинов и А.С.Захретдинова; 
журналист, общественный деятель, заслуженный работник культу‑
ры ТАССР Р.Р.Туфитуллова.

Родным селом известного советского и российского истори‑
ка, заслуженного деятеля науки РТ Саляма Хатыповича Алишева 
(20.3.1929 – 23.6.2015) является Щербень (Шәрбән). Мы искренне 
надеемся, что в этом селе будет установлен его бюст либо памят‑
ная доска. Здесь он родился 20 марта 1929 г., через год его семья 
перебралась в родное село его отца Новое Альметьево (17 км от 
с. Щербень, ныне в Нурлатском районе РТ), которое, кстати, как 
и  с. Старое Альметьево было основано предками Саляма Хатыпо‑
вича. Село Щербень расположено на р. Щербень, в 14 км к западу 
от пгт Аксубаево. Судя по письменным источникам (материалы 
РГАДА), оно основано около 1680 г. В XVII – 1‑й половине XIX в. 
его жители относились к категории государственных крестьян, 
их основными занятиями было земледелие и скотоводство, а так‑
же мочальный промысел. В начале XX в. в селе функционирова‑
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ли 2  мечети, мектеб (закрыт в 1918 г.), ветряная мельница, 6 ме‑
лочных лавок. В этот период земельный надел сельской общины 
составлял 1944 десятин. До 1920 г. село входило в Старо‑Мок‑
шинскую волость Чистопольского уезда Казанской губернии. 
С 1920  г.  – в составе Чистопольского кантона ТАССР. С 1930 г. – 
в Билярском, с 1935 г.  – в Тельманском, с 1958 г. – в Аксубаевском, 
с 1963  г.  – в Октябрьском, с 1965 г. – вновь в Аксубаевском районе. 
Ныне центр Щербенского поселения. В 1920 г. в селе была откры‑
та начальная школа, в 2010 г. преобразована в неполную среднюю. 
В 1999 г. ей было присвоено имя Р.К.Беляева — секретаря Татар‑
ского обкома КПСС в 1984–1987 гг. В школе действует краеведче‑
ский музей. Ныне жители села работают в фермерских хозяйствах, 
занимаются полеводством, мясо‑молочным скотоводством. В селе 
функционирует дом культуры, библиотека, фельдшерско‑акушер‑
ский пункт, с 2001 г. – мечеть, имеется благоустроенный родник 
«Шахрибану». В окрестностях села выявлены археологические 
памятники: указанные выше Щербенские городища I и II («Кыз‑
лар капкасы»), Щербенские селища I–IV, Щербенский могильник, 
относящиеся к так называемому «общебулгарскому периоду» [3, 
с. 64–65]. Среди известных уроженцев села не только С.Х.Алишев, 
здесь родились писатель Г.Х.Сафин, заслуженный деятель науки 
РТ и заслуженный работник культуры РФ А.Н.Хайруллин, Герой 
Социалистического Труда Ш.С.Хафизов.

Интересна история татарско‑чувашского села Старая Кире‑
меть (Иске Кармәт; в 2015 г. здесь проживало 450 чел., 55% – та‑
тары и 40% – чуваши). Судя по письменным источникам, оно ос‑
новано во 2‑й половине XVII в., хотя в окрестностях села выявлен 
разломанный на 3 куска булгарский надгробный камень с текстом 
в стиле насх, датируемый 1351 годом [3, с. 60]. В XVIII – 1‑й по‑
ловине XIX в. жители относились к категории государственных 
крестьян. Их основные занятия в этот период – земледелие и ско‑
товодство. В 1897 г. сельчане обратились в известное казанское ме‑
дресе «Мухаммадия» с просьбой прислать им наставника и помочь 
в строительстве медресе. Учителем в село был направлен некий 
Хасанзян Мухаметзянович Ахмеров. Первоначально под медресе 
было выделено 2 дома (в одном размещалась квартира препода‑
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вателя и младшие ученики, в другом – средние ученики). Позже 
медресе был передан третий дом, где размещались старшие учени‑
ки. Всего здесь обучалось 150 человек. В 1906 г. было построено 
новое здание медресе, а в 1907 г. – второе, для девочек [6, с. 461–
462, 464]. В 1906 г. в селе была открыта мечеть, в 1910 г. – первый 
смешанный мектеб. В начале XX в. функционировали 6 ветряных 
мельниц, 4 крупообдирки, 3 мелочные лавки. В 1918 г. в селе была 
открыта пятилетняя школа, в 1930 г. преобразована в семилет‑
нюю, в 1938 г. – в неполную среднюю (построено новое здание), 
в 1968 г. – в среднюю, в 2014 г. – в начальную. Ныне действуют на‑
чальная школа, детский сад, дом культуры, фельдшерско‑акушер‑
ский пункт, мечеть (с 2000 г.), музей знаменитого татарского писа‑
теля, уроженца этого села Хасана Туфана, имеется обустроенный 
родник. Среди известных уроженцев села – прозаик, драматург, 
переводчик, член Союза писателей СССР Ф.М.Белов (Михаил 
Белов); заслуженный работник транспорта РТ Л.Г.Мухутдинов; 
нефтяник, доктор технических наук Р.Х.Низаев; заслуженный 
энергетик РТ, генеральный директор ЗАО «Холдинг‑Волгаэнерго‑
монтаж» А.Д.Парфенов; заслуженный деятель искусств ЧАССР, 
РСФСР, РТ, лауреат Государственных премий Чувашской Рес‑
публики в области литературы и искусства, в области гуманитар‑
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