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Целью проекта является развитие внутреннего туризма 
в Республике Татарстан, в частности популяризация 
объектов историко-культурного наследия, находящихся 
в муниципальном Актанышском районе РТ, как 
инструмента экономического развития республики
и малого бизнеса. Повышение туристической 
популярности района и создание дополнительных 
рабочих мест для жителей сельской местности.

Привлечение общества к знакомству с историей земли 
русской и повышение социокультурной и научной 
привлекательности района для молодого населения 
республики и страны в целом. А также включение 
посещаемых объектов в туристические маршруты
для иностранных гостей республики.



Актанышский муниципальный район находится на 
северо-востоке республики Татарстан граничит с 
Башкортостаном и Удмуртией. Административный
центр – село Актаныш. Население района представлено 
только сельскими жителями. На территории района
с 1995 года разрабатывается Актанышское нефтяное 
месторождение. Основа экономики — сельское 
хозяйство.

О районе

Актаныш Малая Родина народной артистки Татарстана Альфии 
Авзаловой, Первого Президента Минтимера Шаймиев. Более 50 
писателей, больше двух десятков певцов родились и выросли на 
благодатной земле Актанышского района.

Дата образования: 1930 год
Площадь: 2037,8 км²
Население: 28 534 чел. (2021)
Плотность населения: 14 чел./км²



На территории района выявлено более 100 археологических памятников 
каменного и бронзового веков, 78 – памятников Великой Отечественной 
войны, а также немало культурно-исторических памятников.

О районе

87
населенных пунктов

100
памятников
истории и археологии



Продолжительность экскурсии: 9 часов

Расстояние до района от Казани: 376 км.

Протяжённость: 92 км.

Сезон: апрель-ноябрь

Маршрут экскурсии

Аудитория

Туристы, желающие приобщиться к историческому,
индустриальному и культурному наследию
Республики Татарстан в аутентичной среде
организованными группами или индивидуально;
Учащиеся общеобразовательных школ,
профессиональных и высших учебных заведений;
Корпоративные туры и делегации, в том числе и
иностранные.



Описание маршрута

Место отправления: Деревня Аняково

Деревня расположена Восточном Закамье на реке Сарашлы, к востоку от 
центра поселения, села Поисево, в 36 км к юго-западу от районного 
центра – села Актаныш. Деревня основана в конце XVII века. В XVIII—XIX 
веках жители относились к сословиям тептярей и башкир-вотчинников 
(Мушугинской тюбы Булярской волости). Основными занятиями жителей 
в то время были земледелие и скотоводство.

Посещаемые объекты:
Дом-музей Шарипа Шаймиева, парк «Бабайда Кунакта».

Шарип Шаймиев построил свой дом в середине XX века и имеет
46,3 кв.м. площади строения и 1432 кв.м. земли.



Село Мари-Суксы

Мари-Суксы – единственная марийская деревня в районе, которая 
сохранила свою идентичность. Марийцы отличаются своим 
трудолюбием, жизнерадостным нравом, любовью к музыке и танцам, 
являются бережными хранителями своих традиций и обычаев. Они 
принимают активное участие в социально-экономической и 
политической жизни района.

Жители деревни до сегодняшних дней сохранили 
национально-культурную самобытность, которая находит свое 
выражение в обычаях, традициях, религии, традиционном укладе жизни. 
Марийцы отмечают такие праздники, как Шорыкйол, Уярня, Кугече, 
Агавайрем, Семык. В деревне возродили священную рощу (Ото), где 
молились их деды и прадеды.

Посещаемые объекты:
Участие в празднике «Семык», мастер-классы по 
национальным обрядам и играм марийского народа.
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Здание земской больницы (1914 г.), первоначально представляла собой 
комплекс из двух зданий, построенных в стиле модерн, памятник 
гражданской архитектуры в стиле эклектики классицистического 
направления.
Могила учителя Такталачукской начальной школы С. И. Файзуллина, 
казнённого во время крестьянского выступления («вилочное 
восстание») в ноябре-декабре 1919 года, расположена на территории 
такталачукской участковой больницы (в 1984 г. установлен обелиск).
Участие в празднике «Авыл коне»

Село Такталачук

Село Такталачук известно с 1702 года. В дореволюционных источниках 
упоминается также как Верхний Такталачук, Старый Такталачук. 
Окрестности села были обитаемы в эпоху бронзового века и 
средневековья, о чём свидетельствует памятник археологии – комплекс 
«Такталачук», относящийся к срубной, черкаскульской, чияликской 
культурам.
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Посещаемые объекты:



Водная прогулка
Ярмарка-выставка «Рыбный промысел»
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Посещаемые объекты:

Деревня Азякуль

Деревня – пристань на реке Белая, в 5 километрах к северо-западу от села Актаныш. 
Известна с 1722 года.



Село Актаныш

Село, известное с 1715 года, расположено в нижнем течении реки Белая, 
вблизи границы с Республикой Башкортостан, в 66 км к югу от 
железнодорожной станции Камбарка (линия Казань – Екатеринбург). 
Расстояние до Казани 381 км. До 1920 г. село являлось центром 
Актанышевской волости Мензелинского уезда Уфимской губернии.
С 1920 г. в составе Мензелинского кантона ТАССР. С 10 августа 1930 г. – 
центр Актанышского района, с 1 февраля 1963 г. – в составе 
Мензелинского района, с 12 января 1965 г. – районный центр. В период
с 29 июля 1988 г. по 21 января 1991 г. имело статус посёлка городского 
типа. Село известно с 1715 г.

Экскурсия-осмотр дома музея Ш. Мухитова конца XIX
«Парк Победы» и «Парк культуры»
Краеведческий музей Актанышского района
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Посещаемые объекты:



Одноэтажный деревянный жилой дом (начало ХХ в.)
Комплекс зданий больницы (1914-1926 гг.) — памятник гражданской застройки в стиле 
эклектики «кирпичного» направления
Одноэтажное здание торговой лавки Ф. Ямангулова, начало ХХ века, выполнено в стиле, 
характерном для торговых построек татарского купечества.
«Дружное подворье»
Мастер-классы по гончарному делу
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Посещаемые объекты:

Село Старое Байсарово

Деревня – пристань на реке Белая, в 5 километрах к северо-западу от села Актаныш. 
Известна с 1722 года.



Методическое пособие. 

 

Туристический маршрут по объектам культурного наследия 

Актанышского района. 
 

Актанышский район Республики Татарстан расположен на северо-востоке 

республики, граничит с Башкортостаном и Удмуртией. Район состоит из 28 

сельских поселений, включающих в себя 87 населенных пунктов, , 

разделенных на 26 сельских поселений. Отсутствие полезных ископаемых, 

отдаленность на 140−160 км. от ближайших железнодорожных станций, 

малолесность, но плодородные земли вот что определяет преимущественное 

развитие сельскохозяйственного производства. 

На сегодняшний день численность населения района составляет 27 тыс. 710 

чел. Из них татары — 98,07%, марийцы — 1,83%, русские — 0,09%. 

На территории района выявлено более 100 археологических памятников 

каменного и бронзового веков, 78 – памятников ВОВ, а так же немало 

культурно-исторических памятников, многие из которых уникальны и 

неповторимы, что делает данное направление интересным не только с точки 

зрения культуры (т.к. выходцами данного района в разные времена было 

много именитых деятелей искусства, науки и культуры), но и с исторической 

стороны. Это, в свою очередь, будет способствовать развитию, так сказать и 

«научного туризма» и сделает Татарстан еще более привлекательным для 

посещения для людей, увлекающихся историей и археологией. 

Так же актуальности данному направлению придает, то что указанные 

объекты экскурсионной программы до сих пор представляют интерес для 

краеведов и туристов, т.е. посещение объектов, расположенных в Республике, 

с которыми еще не сильно знакомы не только жители нашей страны и 

зарубежья, а даже жители близлежащих районов и городов РТ. В результате, 

при большом анонсировании это поможет развить внутренний туризм, что в 

свою очередь даст положительное развитие, малому и среднему бизнесу и 

муниципальным учреждениям в районах и малых городах Татарстана. 

  

Целевой аудиторией являются все лица старше 7 лет  

- Туристы, желающие приобщиться к историческому, индустриальному 

и культурному наследию Республики Татарстан в аутентичной среде 

организованными группами или индивидуально;  

 учащиеся общеобразовательных школ, профессиональных и высших 

учебных заведений;  

 корпоративные туры и делегации, в том числе и иностранные. 



 Что касаемо численного охвата – за одну экскурсию можно охватить от 20 до 

50 человек. 

Целью проекта является развитие внутреннего туризма в Республике 

Татарстан, в частности популяризация объектов историко-культурного 

наследия, находящихся в муниципальном Актанышском районе РТ, 

как инструмента экономического развития республики и малого бизнеса. 

Привлечение общества к знакомству с историей земли русской и повышение 

социокультурной и научной привлекательности района для 

молодого населения республики и страны в целом. Создание новых рабочих 

мест для жителей сельской местности и малых городов Татарстана. 

Воспитание любви и интереса к родному краю. Роль краеведческого туризма 

в развитии кругозора, в воспитании чувства гордости за свою малую Родину. 

 А также включение посещаемых объектов в туристические  маршруты для 

иностранных гостей республики.  

  

Продолжительность экскурсии: 9 часов 

Отдаленность района от г.Казань  ~  376км. 

Протяженность ~  92км. 

Сезон: Апрель - ноябрь 

 

Аудитория  Туристы, желающие приобщиться к историческому, 

индустриальному и культурному наследию Республики Татарстан в 



аутентичной среде организованными группами или индивидуально;  

Учащиеся общеобразовательных школ, профессиональных и высших учебных 

заведений;  Корпоративные туры и делегации, в том числе и иностранные 

 

№ 

п\п 
Время Программа туристического маршрута 

1 9.00-10.15 Встреча гостей в д. Аняково около музея «Дом – 

музей Шарипа Шаймиева» и экскурсия по нему 

2 10.15-10.35 Посещение парка «Бабайда кунакта» 

3 10.35 – 11.15 

11.15 – 12.15 

Переезд из д. Аняково в с. Мари Суксу 

мастер классы по национальным обрядам и играм 

марийского народа, участие на празднике «Семык» 

4 12.15 -12.45 

   12.45-13.25 

Переезд из с. Мари-Суксы в с. Такталачук 

Посещение праздника «Авыл көне». 

5 13.25-13.40 

13.40 – 15.00 

Переезд из с. Такталачук в д. Азякуль 

 Водные прогулки. Выставка-ярмарка «Рыбный 

промысел»   

Обед. 

6 15.00 - 16.20 

 

Переезд из д. Азякуль в с. Актаныш 

Посещение парков «Парк победы», «Парк 

культуры» 

Экскурсия в музее «Актанышский районный 

краеведческий музей РТ» 

7 16.20 – 16.50 Переезд из с.Актаныш в с. Байсарово 

8 16.50 – 17.50 Посещение «Дружное подворье» знакомство с 

культурой и бытом татарского подворья, мастер 

классы по гончарному делу. 

окончание экскурсии 

Описание района 

 

Территория Актанышского муниципального района — 2037,8 кв. км, из них 

1251,44 км. км занимают земли сельскохозяйственного назначения; 



До 1920 г. территория Актанышского района относилась к Мензелинскому 

уезду Уфимской губернии, в 1920–1930 гг. – к Мензелинскому кантону 

ТАССР. 

На момент образования в район входили 53 сельских совета, 98 населенных 

пунктов, в которых проживали 54813 человек (из них татар – 52474, русских – 

1494, прочих – 845). Границы и административное деление района 

неоднократно менялись. 

В 1940 г. его площадь составляла 1298 кв.км. Численность населения – 41,9 

тысяч человек, число сельских советов – 27, населенных пунктов – 77. 

В 1959 г. в состав Актанышского района вошла часть упраздненного 

Калининского района (был образован 10 февраля 1935 г. с центром в селе 

Поисево, в том числе в него вошла часть Актанышского района. В 1940 г. 

площадь Калининского района составляла 1086 кв.км, численность населения 

– 37,7 тысяч человек, число сельсоветов – 31, населенных пунктов – 66). 

В 1960 г. площадь района занимала 2044,5 кв.км, в него входили 25 сельских 

советов, 129 населенных пунктов. 

В результате укрупнения административных единиц ТАССР Актанышский 

район был ликвидирован 1 февраля 1963 г., территория передана в 

Мензелинский район. 

После восстановления 12 января 1965 г. площадь района составила 2019 кв.км, 

численность населения – 52,6 тысяч человек, количество сельских советов – 

25, населенных пунктов – 112. 

В 1965–1998 гг. в составе Актанышского района существовал Дербёшкинский 

поселковый совет (с 26 апреля 1940 г. поселок городского типа, с 12 января 

1965 г. в Актанышском районе, в 1970-х гг. попал в зону 

затопления Нижнекамского водохранилища, исключен из списков населенных 

пунктов 18 июня 1998 г.). 

На 2015 г. площадь района составляла 2037,8 кв.км, численность населения – 

31095 человек (по переписи 2002 г. – 31712 человек, из них татары – 96,7%, 

марийцы – 1,7%). Средняя плотность населения – 15,4 человек на кв.км. 

 

На сегодняшний день численность населения района составляет 27 тыс. 710 

чел. Из них татары — 98,07%, марийцы — 1,83%, русские — 0,09%. 

 «В зелёном поле золотой, перевязанный таковой же лентой сноп; 

в лазоревой, окаймлённой серебром чешуйчатой широкой главе — 

https://tatarica.org/ru/razdely/priroda/gidrograficheskaya-set/vodohranilisha/nizhnekamskoe-vodohranilishe


сияющее выходящее солнце с расширяющимися вписанными лучами, 

сопровождаемое по сторонам серебряными чайками, летящими к нему 

с воздетыми и распростёртыми крыльями». 

 Герб Актанышского района языком символов и аллегорий отражает 

географические и экономические особенности региона. 

Восходящее солнце символизирует местоположение района — он занимает 

восточную оконечность Республики Татарстан. Местные жители первыми 

встречают рассвет. Солнце — традиционный символ долголетия, активности, 

силы, трудолюбия. 

Две чайки и белая волнистая полоса указывают на особую роль водных 

ресурсов — большая часть границ района проходит по течению рек Белой, Ик, 

Сюнь, Нижнекамского водохранилища. Белый цвет (серебро) — символ 

чистоты, совершенства, мира и взаимопонимания. 

Хозяйственная жизнь района отражена на флаге снопом о двенадцати 

колосьях. Основа экономики района — сельское хозяйство. Здесь не только 

выращивают многочисленные виды пищевых и технических культур, 

но и развиты предприятия переработки, Двенадцать колосьев — 12 месяцев 

года, аллегорически указывают на полный годовой сельскохозяйственный 

цикл. Колосьями также показаны сельские округа, объединённые территорией 

одного района. Сноп — традиционный символ плодородия, дружбы, 

общности интересов, стойкости. 

Охраняемым природным объектом является охотничий комплексный Камско-

Икский заказник, расположенный между рекой Кама и Икским заливом 

Нижнекамского водохранилища. Создан в 1963 г. для охраны охотничьих 

видов животных: лося, косули, енотовидной собаки, европейской норки, 

горностая, ондатры, водоплавающих птиц. 

Площадь – 18,6 тысяч га, в том числе лесных угодий – 2,8 тысяч га. На 

территории заказника гнездятся серый журавль, лебедь-шипун, орлан-

белохвост. 
 

Материалы для экскурсовода 

Деревня Аняково 

Деревня расположена Восточном Закамье на реке Сарашлы, к востоку от 

центра поселения, села Поисево, в 36 км к юго-западу от районного центра — 

села Актаныш. 

Деревня основана в конце XVII — начале XVIII века. В XVIII—XIX веках 

жители относились к сословиям тептярей и башкир-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%8B%D1%88
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D1%82%D1%8F%D1%80%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE_%D0%B1%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B8%D1%80


вотчинников (Мушугинской тюбы Булярской волости). Основными 

занятиями жителей в то время были земледелие и скотоводство. 

 

Дом-музей Шарипа Шаймиева  

 Дом-музей Шарипа Шаймиева находится в деревне Аняково Актанышского 

района Республики Татарстан. Шарип Шаймиев построил свой дом в середине 

XX века и имеет 46,3 кв.м. площади строения и 1432 кв.м. земли . 

В этом доме семья Шаймиевых проживала с 1956 по 1980 годы. Здесь прошла 

юность Первого Президента Республики Татарстан Минтимера Шариповича 

Шаймиева. 11 июля 2005 года «Дом-музей Шарипа Шаймиева» открыл свои 

двери для первых посетителей, как частный музей под патронажем Фардиева 

Ильшата Шаеховича, внука Шарипа Шаймиева. С 2011 года Дом – музей был 

введен на правах филиала в состав Государственного учреждения 

«Актанышского районного краеведческого музея Республики Татарстан». 

Доехать можно на личном автотранспорте по трассе М-7 Казань-Уфа. 

Экспозиция раскрывает жизненный путь Шарипа Шаймиева, который 

на протяжении 25 лет занимал должность председателя колхоза и сделал 

много добрых дел для народа. 

Музейный комплекс состоит из четырех частей. В первой собраны вещи, 

которыми Шарип-ага пользовался при жизни. Среди них ружье, телевизор, 

тужурка, диван. Здесь же вывешены семейные фотографии, в числе которых 

фото его супруги Нагимы Сафиулловны и первого президента Татарстана 

Минтимера Шариповича, а также их личные и памятные вещи. Вторую часть 

музея занимают экспонаты, дающие представление о быте семьи. Тут же 

нашлось место платью, фартуку, платкам Нагимы-апа и полотенцам, 

выигранным Шарипом-ага на сабантуях. Рядом с печью разместились орудия 

труда. 

 Самым ценным экспонатом является родословное древо семьи Шаймиевых. 

Здесь можно увидеть кожаный плащ отца Минтимера Шаймиева, священный 

Коран 1907 года, костюм первого Президента. 

Так же в деревне есть благоустроенная набережная реки Сарашлы, которая 

протекает между Аняково и селом Поисево. Парк стал объединяющим 

центром для двух деревень – парк «Бабайда Кунакта» 

 Село Мари-Суксы  

Село в Актанышском районе Татарстана. Входит в состав Татарско-

Суксинского сельского поселения. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE_%D0%B1%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B8%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%8B%D1%88%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%A1%D1%83%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%A1%D1%83%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5


Находится в восточной части Татарстана на расстоянии приблизительно 25 км 

по прямой на запад от районного центра села Актаныш. 

Известно с 1722 года. Упоминалось также как Черемисские Суксы. В XVIII—

XIX веках жители входили в состав тептярей 

Постоянных жителей было: в 1795—261 , 2015 г. – 470 человек (марийцы – 

80%, татары – 20%). 

В XVIII–XIX вв. жители относились к категории тептярей. Основные занятия 

жителей в этот период – земледелие и скотоводство, были распространены 

пчеловодство, охота. 

В период Крестьянской войны 1773–1775 гг. жители активно выступили на 

стороне Е.И.Пугачёва. 

По сведениям 1870 г., в селе функционировали 4 ветряные мельницы, в 1896 

г. – зерносушилка, кредитное товарищество. 

В 1885 г. открыта Черемисская инородческая двухклассная школа, в 1898 г. 

переименована в Суксинскую одноклассную трехгодичную черемисскую 

смешанную школу (здание построено в 1905 г.), в 1918 г. реорганизована в 

Мари-Суксинскую единую трудовую школу первой ступени. 

В начале ХХ в. земельный надел сельской общины составлял 1200,2 десятины.  

 Если приехать летом, то можно попасть на национальный праздник - Семык 

один из любимых традиционных праздников марийцев, знаменующий начало 

летнего праздничного цикла. В этом празднике сочетается радость прихода 

лета, торжество жизни, уважение и почитание предков. 

Самое большое богатство Актанышского  многонационального района - это 

дружба народов. Представители всех национальностей - татары, русские, 

марийцы  - многие века живут в дружбе и согласии, относятся друг к другу с 

уважением и взаимопониманием. 

Мари-Суксы – единственная марийская деревня в районе, которая сохранила 

свою идентичность. Марийцы отличаются своим трудолюбием, 

жизнерадостным нравом, любовью к музыке и танцам, являются бережными 

хранителями своих традиций и обычаев. Они принимают активное участие в 

социально-экономической и политической жизни района. 

Жители деревни до сегодняшних дней сохранили национально-культурную 

самобытность, которая находит свое выражение в обычаях, традициях, 

религии, традиционном укладе жизни. Марийцы отмечают такие праздники, 

как Шорыкйол, Ӱярня, Кугече, Агавайрем, Семык. В деревне 

возродили  священную  рощу (Ото), где молились их деды и прадеды. 

Все жители поют свои песни, рассказывают свои сказки, играют в народные 

игры. Они говорят на своем родном марийском языке, но и уважают законы и 

традиции других народов. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%8B%D1%88
https://tatarica.org/ru/razdely/narody/mari/marijcy
https://tatarica.org/ru/razdely/narody/tatary/tatary
https://tatarica.org/ru/razdely/narody/tatary/etnicheskie-gruppy-tatar/teptyari


 Ни один концерт и ни одно мероприятие в деревне не обходится без 

народного ансамбля  «Ший памаш» и ее участников. В селе именно школа 

была и остается центром сохранения и развития родного языка, традиций, 

обычаев, культуры в Мари-Суксах.  

Это центр притяжения детей и взрослых, очаг культуры на селе, тропинка, с 

которой начинается жизнь каждого жителя. Мари Суксинская школа является 

ведущей школой, имеет высокие результаты по учебно-воспитательной 

деятельности. Каждый год занимает призовые места на олимпиадах. Школа по 

праву гордится своими выпускниками 

Вы июле 2019 года увидела свет книга Инны и Елены Ирдугановых «Мари 

Сӱксӧ. Марийцы в истории Актанышского района Республики Татарстан». 

Село Такталачук 

Село в Актанышском районе Республики Татарстан.  

Административный центр Такталачукского сельского 

поселения,расположено в Восточном Закамье, в бассейне реки Шабиз в 

9,6 км к северо-западу от районного центра, села Актаныш.  

Село Такталачук известно с 1702 года. В дореволюционных источниках 

упоминается также как Верхний Такталачук, Старый Такталачук. 

Окрестности села были обитаемы в эпоху бронзового века и 

средневековья, о чём свидетельствует памятник археологии — 

комплекс «Такталачук», относящийся к срубной, черкаскульской, 

чияликской культурам. 

В XVIII—XIX веках в сословном отношении жители делились на 

башкир-вотчинников, тептярей, башкир-припущенников, ясачных 

татар. 

В Российском государственном архиве древних актов (Москва), в фонде 

Мензелинской воеводской канцелярии хранится дело «О покраже двух 

лошадей у татарина дер. Токталачук Калмакова неизвестно кем» от 20 

января 1753 г. 

В 1747 году в деревне Тохталачик были учтены 27 душ мужского пола 

ясачных татар. 

В 1912 году при 464 дворах были учтены 2324 «по разряду крестьян» — 

вотчинника, «по народности» — башкиры. 

А согласно результатам переписи На 2008 г. — 926 жителей (татары)., в 

национальной структуре населения села татары составляли 100% 

   В период Крестьянской войны 1773–1775 годов жители активно 

выступили на стороне Е. И. Пугачёва.  

Основными занятиями населения являлись земледелие, разведение 

скота, был распространён мукомольный промысел.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_(2002)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8B


В начале XX века в деревне располагались волостное правление, 

квартира полицейского урядника; действовали 2 мечети, мектеб, 

медресе, земская больница (с 1914 г.),  

8 ветряных мельниц, бакалейная лавка, хлебозапасный магазин.  

В этот период земельный надел сельской общины составлял 13644 

десятины. 

В начале XX века в деревне располагались волостное правление, квартира 

полицейского урядника; действовали 2 мечети, мектеб, медресе, земская 

больница (с 1914 г.), 8 ветряных мельниц, бакалейная лавка, хлебозапасный 

магазин. В этот период земельный надел сельской общины составлял 13644 

десятины. 

До 1866 года селение входило в состав Гирейской поземельной волости, с 1866 

года — Шариповской волости. В 1902—1920 годах село являлось центром 

Шарыповской (Такталачукской) волости Мензелинского уезда Уфимской 

губернии. С 1920 в составе Мензелинского кантона ТАССР. С 10 августа 1930 

года в Актанышском, с 1 февраля 1963 года в Мензелинском, с 12 января 1965 

года в Актанышском районах Татарской АССР. 

В 1929 году в селе был образован колхоз «Тан». В 1994–2003 годах колхоз 

села был реорганизован в объединение кооперативов «Тан», позже — ООО 

«Тан». Большая часть населения работает именно там. 

В 1930 году больница села была преобразована в центральную районную 

больницу, в годы перестройки была реорганизована в санаторий «Аккош».  

 

В селе сохранились памятники историко-культурного наследия: 

 Здание земской больницы (1914 г.), первоначально представляла собой 

комплекс из двух зданий, построенных в стиле модерн, памятник 

гражданской архитектуры в стиле эклектики классицистического 

направления. 

 Могила учителя Такталачукской начальной школы С. И. Файзуллина, 

казнённого во время крестьянского выступления («вилочное 

восстание») в ноябре – декабре 1919 года, расположена на территории 

такталачукской участковой больницы (в 1984 г. установлен обелиск). 

В 1930 г. в селе открыта семилетняя школа, в 1953 г. преобразована в 

среднюю (построено новое здание), в 2016 г. – в неполную среднюю (в 1990 

г. построено новое здание, в котором расположены вспомогательная школа-

интернат, детский сад и ясли). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%84%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%84%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1930_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1930_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1963_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/1965_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1965_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%A1%D0%A1%D0%A0


В 1991 г. в школе основан музей имени М.Мутина (основатели – Р.Ф.Ахунов 

и С.Х.Ахунова), экспозиция посвящена актеру М.Мутину, народному поэту 

ТССР Г.Афзалу, краеведению (более 700 единиц хранения). 

 
В окрестностях села Такталачук и деревни Уразаево расположен комплекс 

«Такталачук» – памятник археологии, относящийся к срубной, 

черкаскульской, чияликской культурам. 

 

 
 

Это мельничные жернова старой разрушенной мельницы 

Теперь это место – главная фотозона на Сабантуе, все около него 

фотографируются. А местные поэты даже стихотворение сочинили, 

в переводе с татарского на русский оно звучит примерно так: 

Через эпохи, через многие годы 

Память соединяется с этим камнем. 

Вместе с хлебом мой народ перемолол 

И свою грусть-печаль через песни… 

Г. Мусина 

 

В центре села установлены 2 могильных камня 

 

Рядом так же аккуратненько пристроены два памятника. Первый – одному 

из основателей деревни, известной с 1702 года, родоначальнику рода 

Мутиных – старшине Гирейской волости, участнику Семилетней войны 

и защитнику вотчинных прав башкирского народа – Тимеру, покинувшему 

этот мир ещё в 1759 году. Второй – представителю этого же рода – 

Ильдархану Мутину, члену башкирского правительства и Башревкома, 

https://tatarica.org/ru/razdely/istoriya/drevnyaya-istoriya/arheologicheskie-kultury/srubnaya-kultura


председателю Башкирского военного совета. Основателями села Такталачук, 

принято считать семейство Мутиных. 

Родоначальником всех Мутиных считается Мутя Янурусов (Енурусов), 

старшина Гарейской волости, который известен с 1743 года. Бывало, на этого 

Мутю писали жалобы в вышестоящие органы власти о его противоправных 

действиях. Читаем документы: 

«В 1743 г. башкир Гарейской волости Утеган Ичибаев писал о припуске в их 

общую вотчину русских крестьян, о незаконном сборе с них оброка, а также 

с рыбных ловель и вотчинных земель денег с 300 дворов башкир 120 руб. 

20 пудов ореха, 2 пудов шерсти, 100 аршинов холста». 

Потомки Мути в противоправных действиях замечены не были, 

«крутились-вертелись» законными способами: 

«1751 г. сотник Темир Мутин (сын Мутю) с тов. д. Такталачуг Гарейской 

волости отдали в арендное владение дворцовым крестьянам Каракулинскои 

волости рыбные ловли в озере Закальи (Юрмалы) сроком на 10 лет с платой 

по 1 руб. 50 к. в год. Сын Темира тоже проявлял активность в общинных 

делах. В 1763 г. старшина деревни Такталачуг Гарейской волости Аднагул 

Темиров и 8 башкир, а также представители других деревень отдали 

дворцовым крестьянам Каракулинскои волости сроком на 20 лет озеро 

Шабык (Моховое) с уплатой ими по 12 руб. в год, где им разрешалось ловить 

рыбу «всякими ловецкими снастьми и неводами, как летную, так и зимную 
тянуть, ези и переимы городить». 

«Второй сын Мутю Е  (Я) нурусова не отставал в этом деле 

от родственников. В 1762 г., став старшиной волости, Кунур Мутин из д. 

Такталачук с тов. отдал дворцовым крестьянам в кортом – аренду на 20 лет 

рыбные ловли в оз. Кабан (ныне Краснокамский р-н РБ), называвшийся 

в народе Ялан, оз. Иныш-Туба, за р. Белой оз. Карш-Арям»… 

Начиная с Темира родоначальники деревни Такталачук мыслили шире, 

действовали глобальнее: 

«Сын Мути – Темир (тот самый, памятник которому мы видели 

на будущей «аллее героев села»)  – в 1759 году был в составе делегации 

представителей башкирского народа в Санкт-Петербурге, выразившей 

верность императрице Елизавете Петровне. Он вместе с товарищами 

направил в Сенат донесение с просьбой запретить захват башкирских 

земель, купчие на них скреплять только при согласии населения всей волости. 

Тогда же Сенат, немедленно отреагировав на его прошение, приказал 

послать указ в Оренбургскую губернскую канцелярию с тем, чтобы «и впредь 

оному башкирскому народу отнюдь никому никаких обид и разорений 

не чинить, и в угодьях их насильством не селиться, и от того всего их, 



башкирцев, не токмо защищать, но притом показывать им и всякую 

благосклонность и надлежащее по указам охранение». 

Так же в селе есть мемориальный камень , который символизирует собой 

место школы, которая когда-то здесь находилась. 
 

Интересный факт 
В былые времена в селе было многоженство. МНОГОБРАЧНЫХ 

СЕМЕЙ насчитывалось в Такталачуке «в 1816 г. – 14, в 1834 г. – 20». Итак, 

различные источники нас уверяют, что многобрачие – это «форма 

официального брака, при которой мужчина имеет несколько жён, а женщина 

несколько мужей». Однако в Такталучуке скорее было многожёнство, 

или полигиния, – «одна из форм полигамного брачного союза, при которой 

мужчина состоит в браке одновременно с несколькими жёнами». И это 

означает, что в деревне Такталачук проживали достаточно состоятельные 

мужчины. Ибо, вспомним хоть Коран, который разрешал многожёнство 

при условии, что всех жён надо одинаково хорошо содержать, хоть одного 

из основоположников марксизма Фридриха Энгельса, который подчёркивал, 

что «многожёнство – привилегия богатых и знатных». Эту точку зрения 

поддерживал и этнограф Пётр Кудряшев (1797–1827), который писал: «Редкие 

имеют более одной жены, потому что бедность не допускает пользоваться 

вполне дозволением религии». Российский географ и краевед Василий 

Черемшанский (1821–1869) уточняет: «Башкирцы, как и вообще 

все мусульмане, имеют достаточные по две и по три жены, а бедные 

по одной». 

Деревня Азякуль 

Деревня — пристань на реке Белая, в 5 километрах к северо-западу от 

села Актаныш. 

Известна с 1722 года. 

В XVIII—XIX веках жители в сословном отношении делились на башкир-

вотчинников и тептярей. Занимались земледелием, разведением скота, 

пчеловодством, птицеводством, маслобойным промыслом, сплавом лкса, 

изготовляли лодки, нанимались работниками на речные пристани. На 

пристани располагались хлебозапасные склады. Работал рыбный завод. 

Первое упоминание о мечети в Азякуле относится к 1831 году (в 1954 г. снесен 

минарет, здание использовалось под клуб. 

В начале XX века земельный надел сельской общины составлял 1510 

десятин. До 1917 года здесь работала земская школа. До 1925 года 

функционировало уездное училище. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%8F_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D1%8B)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%8B%D1%88
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D1%82%D1%8F%D1%80%D0%B8


До 1920 году деревня входила в Такталачукскую волость Мензелинского 

уезда Уфимской губернии. С 1920 года в составе Мензелинского 

кантона ТАССР. С 10 августа 1930 года в Актанышском, с 1 февраля 1963 года 

в Мензелинском, с 12 января 1965 года в Актанышском районах. 

В годы коллективизации в Азякуле был организован колхоз «Урал», в 1950 

году в его состав вошли колхозы «Актанышбаш» (деревня Актанышбаш) и 

«Урляч» (деревня Ирмяшево). В 1958 году вошёл в колхоз «Узяк» 

 

АКТАНЫШ 

Село расположено в нижнем течении реки Белая, вблизи границы с 

Республикой Башкортостан, в 66 км к югу от железнодорожной станции 

Камбарка (линия Казань – Екатеринбург). 

Расстояние до Казани 381 км. 

До 1920 г. село являлось центром Актанышевской волости Мензелинского 

уезда Уфимской губернии. С 1920 г. в составе Мензелинского кантона 

ТАССР. 

С 10 августа 1930 г. – центр Актанышского района, с 1 февраля 1963 г. – в 

составе Мензелинского района, с 12 января 1965 г. – районный центр. 

В период с 29 июля 1988 г. по 21 января 1991 г. имело статус поселка 

городского типа. 

Село известно с 1715 г. 

В XVIII–XIX вв. жители относились к категориям тептярей и башкир-

вотчинников. Основные занятия жителей в этот период – земледелие, 

скотоводство, содержание постоялых дворов, поденная работа на пристанях. 

В начале ХХ в. в селе располагалась земская почтовая станция, 

функционировали мечеть (известна с 1846 г.), мектебы для мальчиков и 

девочек, сушилка для зерна, кузница, кирпичный завод, ежегодная ярмарка (в 

сентябре), еженедельный базар. 

В этот период земельный надел сельской общины составлял 

1943 десятины (также с 1844 г. селу принадлежало 1320 десятин земли в 

Киргизской волости Бирского уезда Уфимской губернии). 

В селе сохранились памятники историко-культурного наследия: 

 Дом Ш.Мухитова конца XIX в. (двухэтажный, прямоугольный, под 

вальмовой крышей, построен в стиле, характерном для домов татарского 

купечества); 

 здание товарного склада купца Ш.Мухитова конца XIX – начала ХХ в. (в 

1939 г. надстроен второй деревянный этаж); 

 торговая лавка начала ХХ в. (одноэтажное квадратное в плане здание под 

четырехскатной крышей, в 2017 г. снесена). 

В окрестностях села выявлено 4 археологических объекта: 1 – относящийся 

к срубной культуре, 2 – к пьяноборской культуре и 1 – к срубной и 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%87%D1%83%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%84%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://tatarica.org/ru/razdely/narody/tatary/etnicheskie-gruppy-tatar/teptyari
https://tatarica.org/ru/razdely/istoriya/novoe-vremya/bashkiry-votchinniki
https://tatarica.org/ru/razdely/istoriya/novoe-vremya/bashkiry-votchinniki
https://tatarica.org/ru/razdely/istoriya/drevnyaya-istoriya/arheologicheskie-kultury/srubnaya-kultura
https://tatarica.org/ru/razdely/istoriya/drevnyaya-istoriya/arheologicheskie-kultury/pyanoborskaya-kultura


пьяноборской культурам. 
 

 

Дом Ш.Мухитова конца XIX  
 
 

Дом построен в стиле кирпичной эклектики псевдорусского стиля. Как 

следует из исторической справки, прямоугольное двухэтажное кирпичное 

здание было жилым и принадлежало купцу Шагаилю Мухитову, а позднее 

его сыну. Оно расположено с отступом от застройки и принадлежит к стилю 

традиционных домов татарского купечества. Карл Фукс характеризовал 

такие постройки, как «высокие заборы, глухие ворота, дом находится в 

глубине двора за плотной бревенчатой стеной». 

В северной части к основному зданию прилегает дощатый пристрой сеней с 

односкатной крышей. Внутри него расположена лестница, ведущая на второй 

этаж. Окна в сенях украшены наличниками с пропильной резьбой. 

Вход в помещения первого этажа расположен со стороны главного фасада, 

украшенного кессонированными лопатками. Окна здесь обрамлены 

рамочными наличниками с криволинейными щипцовыми сандриками в виде 

стилизованных кокошников. Боковые фасады декорированы по образцу 

главного. 

Отмечается, что в советские годы здание было отдано под сберегательный 

банк, а затем — под «Дом ветеранов войны и труда». 

Отмечается, что до настоящего времени в доме проводился ремонт кровли. 

Кроме того, были утрачены оригинальные дощатые сени — на их месте 

сейчас располагается каменная пристройка с металлической лестницей. 

Здание находится в частной собственности. 

 

 

Краеведческий музей Актанышского района  

   Краеведческий музей Актанышского района на общественных началах был 

основан 17 мая 1975 года. 7 ноября 1977 года дверь открыл для первых своих 

посетителей. Внештатным директором музея был назначен Ибрагим Гарипов. 

Музей занимал помещение 50 кв.м в районном комплексе культуры В 

экспозиции было выставлено более тысячи экспонатов. С 1987-1992 года 

музей не работал. 1993 года музей начал функционировать на правах 

филиала в составе Государственного объединенного музея Республики 

Татарстан. Музей возглавил ФакилСабитов. 

С 5 июня 2003 года музей является юридическим лицом. С 2006 года 

финансируется Министерством культуры Республики Татарстан. 



С 7 мая 2005 года музей арендовал 522,1 кв.м. площади в 

реконструированном помещении бывшего административного здания 

районного потребительского общества села Актаныш. 2009 году здание было 

передано в безвозмездное пользование. 

Фонды Актанышского музея составляют более 16 тысяч экспонатов, 

подлинные предметы материальной и духовной культуры местного 

происхождения. Постоянные  45 экспозиции охватывают период истории 

края с древнейших времен до наших дней. Они расположены в пятнадцати 

залах. Наиболее крупные экспозиции: природа края, археология, двор 

крестьянской избы, гражданская война и политические репрессии, 

просвещение, зал военной славы, зал трудовой славы, развитие культуры 

района, спорт, зал,  посвященный знаменитым личностям. 

В структуру учреждения входит «Дом – музей Шарипа Шаймиева», в д. 

Аняково, который находится на автодороге Мензелинск – Уфа, в 53 км.от 

райцентра Актаныш. Дом – музей был открыт 11 июля 2005 года, как 

частный музей, по инициативе Фардиева Ильшата Шаеховича, с целью 

увековечивания светлой памяти своего деда. 

Среди наиболее ценных экспонатов – личные вещи знаменитых людей, в том 

числе фисгармония М.И.Султанова, скульптуры З.Р.Басырова, татарская и 

марийская национальная одежда XIX в., печать Азякульской пристани, 

станок для изготовления деревянных расчесок. 

Среди новых поступлений: рукопись (пьесы) и чернильница драматурга 

Р.Ишмурата, документы и спортивные награды заслуженного мастера спорта 

РФ, чемпионки России по марафону Ф.Султановой-Ждановой (около 500 

единиц хранения). 

 

Парк Победы  

Парк Победы в Актаныше – явление поистине уникальное. Сочетание в 

одном месте различных архитектурных, ландшафтных и эстетических 

решений за несколько лет превратило Парк Победы в излюбленное место 

жителей Актаныша. Кстати, восхищаются Парком Победы не только 

местные жители, но и приезжие, гости с других городов и районов. Наши 

учащиеся тоже посетили Парк Победы. Учителя рассказали детям о Великой 

Отечественной войне, о ветеранах войны. Мемориал памяти Героям Великой 

Отечественной войны с вечным огнем в центре, вокруг которого разместился 

пантеон с мраморными табличками, где увековечены имена уроженцев 

нашего района, удостоенных звания Героя Советского Союза. 

Военная техника, является любимым местом игр детворы разного возраста. 

Что характерно, не только мальчишек, но и девочек. Прикасаясь к образцам 

военной техники, ощупывая «израненную» осколками и снарядами броню 



танка, юный человек вплотную проникается прошлым, временем, когда его 

прадед не жалел себя во имя спокойной и мирной жизни малыша. 

 

Село Старое Байсарово 

Село основано в XVII веке башкирами-булярцами. Основателем села мог 

быть башкир Байсар Козяшев (в документах — Байсарко Козяшев). 

Известно с 1745 года. 

В XVII—XIX веках в сословном отношении жители делились на башкир-

вотчинников, тептярей, башкир-припущенников и ясачных татар. В 

Российском государственном архиве древних актов (Москва), в фонде 

Мензелинской воеводской канцелярии хранится дело «О взыскании денег 

татарином дер. Байсаровой Айткуловым с мастера пригорода Мензелинска 

Филиппова» от 12 марта 1753 года. Во время проведения III ревизии 

(1762 г.) были учтены тептяри в количестве 31 души мужского пола, 

входившие в команду старшины Уразмета Есупова. Согласно материалам IV 

ревизии (1782 г.), в деревне числились 33 тептяря мужского пола. В 

последующих ревизиях башкиры также начинают учитываться по 

численности душ. По данным V ревизии (1795 г.), в Байсарово проживали 

330 башкир-припущенников, 78 тептярей, 71 башкир-вотчинник, 6 ясачных 

татар. Из документов известно, что часть припущенников являлись 

башкирами Енейской волости. В период кантонной системы управления в 

Уфимской губернии, село находилось в составе XI башкирского кантона. В 

1848 году в селе проживали 629 башкир и 200 тептярей; в 1912 году — 2038 

башкир и тептярей. В конце XIX века башкиры-вотчинники из села Байсар 

основали Новое Байсарово. 

В период Крестьянской войны 1773—1775 гг. жители активно выступили на 

стороне войск Е. И. Пугачева. 

Традиционными занятиями жителей Байсарово являлись земледелие и 

скотоводство, были распространены кирпичный, мельничный, лапотный и 

тележный промыслы, торговля мясом. «Сведения 1870 года» дают данные об 

основных видах деятельности: помимо традиционных земледелия и 

скотоводства, жители села занимались ещё плетением лаптей, 

изготовлением колес. Действовали 2 мечети, училище. Кроме того, в деревне 

имелось 16 лавок, по субботам проходил базар, работала водяная мельница. 

В начале XX века в селе располагалось волостное правление, действовали 4 

мечети, мектебы для мальчиков и девочек, хлебо- и сеноприемный пункты, 

хлебозапасный магазин, базар по субботам. В этот период земельный надел 

сельской общины составлял 3878 десятин. 

https://ru.ruwiki.ru/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B8%D1%80
https://ru.ruwiki.ru/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%80
https://ru.ruwiki.ru/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D1%82%D1%8F%D1%80%D0%B8
https://ru.ruwiki.ru/wiki/%D0%95%D0%BD%D0%B5%D0%B9_(%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8F)
https://ru.ruwiki.ru/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%91%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://ru.ruwiki.ru/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9F%D1%83%D0%B3%D0%B0%D1%87%D1%91%D0%B2%D0%B0


До 1866 года селение входило в Булярскую поземельную волость[5]. В 

1866—1920 годах являлось центром Байсаровской волости Мензелинского 

уезда Уфимской губернии. С 1920 года в составе Мензелинского кантона 

ТАССР. С 10 августа 1930 года в Актанышском, с 10 февраля 1935 года в 

Калининском, с 12 октября 1959 года в Актанышском, с 1 февраля 1963 года 

в Мензелинском, с 12 января 1965 года в Актанышском районах. 

В 1915—1916 годах было построено первое здание лечебницы для раненых 

воинов, в 1919 году — второе. В 1956 году лечебница была преобразована в 

костно-туберкулёзный диспансер. В 1972—2008 годах в селе действовала 

больница с туберкулёзным, родильным и хирургическим отделениями. 

 

В селе располагаются несколько объектов культурного наследия: 

 одноэтажный деревянный жилой дом (начало ХХ в.) 

 комплекс зданий больницы (1914–1926 гг.) — памятник гражданской 

застройки в стиле эклектики «кирпичного» направления 

 одноэтажное здание торговой лавки Ф.Ямангулова, начало ХХ века, 

выполнено в стиле, характерном для торговых построек татарского 

купечества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ru.ruwiki.ru/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B5_%D0%91%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE#cite_note-%D0%98%D0%91%D0%A0-6
https://ru.ruwiki.ru/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4
https://ru.ruwiki.ru/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4
https://ru.ruwiki.ru/wiki/%D0%A3%D1%84%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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