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Всемирный конгресс татар
Комитет по работе с татарскими краеведами

Исполкома Всемирного конгресса татар
* * *

Администрация Губернатора Пермского края
Департамент национальной и религиозной политики Администрации

Губернатора Пермского края
* * *

Администрация Бардымского муниципального округа Пермского края
* **

Пермский федеральный исследовательский центр Уральского отделения РАН
Академия наук Республики Татарстан

* * *
РОО «Национально-культурная автономия татар Пермского края»

ОО «Культурный центр татар и башкир Бардымского района»
* * *

РОО «Общество татарских краеведов» Республики Татарстан»
Организация татарских краеведов Пермского края

* * *
Проводится в рамках XIV Всероссийского сельского Сабантуя-2024,
празднования 100-летия образования Бардымского муниципального
округа (района), Года семьи в Российской Федерации, Года научно-
технологического развития в Республике Татарстан и Года
выдающихся личностей (объявлен Всемирным конгрессом татар),
согласно межрегиональных соглашений и договоренностей между
Пермским краем и Республикой Татарстан, Планов работы
Исполкома Всемирного конгресса татар, деятельности
национально-культурных объединений Пермского края и
краеведческих структур при Всемирном конгрессе татар,
Пермского края, Республики Татарстан и других регионов Урало-
Поволжья.

«СИЛА И ВЕЛИЧИЕ НАРОДА – В ВЫДАЮЩИХСЯ ЛИЧНОСТЯХ!»

Всероссийская научно-практическая
                     конференция краеведов

                «Татары бассейнов рек Тулва,
               Сылва-Ирень, Шаква и Мулла.

Бардымский район: история и современность»
(Бардымские научно-краеведческие чтения)

Приглашение и программа

Райцентр с. Барда, Пермский край
                                    13-15 июня 2024 года
                               (четверг-пятница-суббота)
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Уважаемые коллеги и друзья!
      Организационный Комитет и Всемирный конгресс татар
приглашают Вас для участия в работе Всероссийской научно-
практической конференции краеведов «Татары бассейнов
рек Тулва, Сылва-Ирень, Шаква и Мулла. Бардымский
район: история и современность» (Бардымские научно-
краеведческие чтения).
      Конференция проводится и начинает свою работу с 9.00
часов 14 июня 2024 года (в пятницу) по адресу: Пермский
край, Бардымский муниципальный округ, райцентр село
Барда, здание МАУ «Бардымский центр культуры и
досуга» (ул. Ленина, 39).

Регистрация участников и приглашенных пройдет с 8.30 до
9.00 часов. Открытие и проведение Пленарного заседания
конференции состоится с 9.00 до 11.00. С 11.45 до 14.00
состоится заседание двух тематических секций. С 14.00 до
14.30 проводится итоговое (пленарное) заседание.
      В рамках основного дня конференции (14 июня 2024 г.)
запланированы посещение и осмотр виртуальной выставки
краеведческой литературы в Виртуальном музее Г. Тукая
(с 8.30 до 15.00 часов), Краеведческого музея Бардымского
района (с 11.30 до 11.45 часов), а также посещение Соборной
мечети и музея «Ислам в Притулвье» (с 15.30 до 16.00 часов),
прогулка по достопримечательностям райцентра Барда
(с 16.00 до 17.30 часов).
      Научная конференция проводится в рамках XIV Всерос-
сийского сельского Сабантуя-2024, празднования 100-летия
образования Бардымского муниципального округа (района),
Года семьи в Российской Федерации, Года научно-техноло-
гического развития в Республике Татарстан и Года выдаю-
щихся личностей (объявлен Всемирным конгрессом татар),
согласно межрегиональных соглашений и договоренностей
между Пермским краем и Республикой Татарстан, Планов ра-
боты Исполкома Всемирного конгресса татар, деятельности
национально-культурных объединений Пермского края и
краеведческих структур при Всемирном конгрессе татар,
Пермского края, Республики Татарстан и других регионов
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Урало-Поволжья.
Участники конференции 15 июня 2024 года станут
гостями и участниками XIV Всероссийского сельского
Сабантуя-2024 и праздника, посвященного 100-летию
Бардымского района. Научно-краеведческая конференция
проводится при поддержке Раиса Республики Татарстан
Р.Н. Минниханова и Губернатора Пермского края
Д.Н. Махонина, в рамках проведения XIV Всероссийского
сельского Сабантуя-2024 и 100-летия Бардымского района
Пермского края.
      В подготовке и проведении конференции и тор-
жественных мероприятий в рамках Всероссийского сельского
Сабантуя-2024 13-15 июня, наряду с Национальным Советом
(Милли Шура) и Исполкомом Всемирного конгресса татар,
Администрацией Губернатора Пермского края,
Администрацией Бардымского муници-пального округа
приняли участие представители научных центров и
институтов, краеведческих и татарских нацио-нально-
культурных структур Пермского края и Республики
Татарстан.
      В работе конференции принимают участие и выступают с
докладами и сообщениями ученые, краеведы, учителя,
работники культуры, журналисты, общественные и религиоз-
ные деятели из 13 регионов – Республики Татарстан, Респуб-
лики Башкортостан, Республики Марий Эл, Удмуртской
Республики, Пермского края, Нижегородской, Пензенской,
Оренбургской, Свердловской, Челябинской, Курганской,
Кемеровской и Ярославской областей.
      Проведение конференции связано с активизацией
историко-краеведческого движения и музейного дела, работы
по изучению и сохранению уникальных объектов природы и
памятников историко-культурного наследия коренных
народов Урала, Поволжья и Западной Сибири, исследованию
и написанию истории национальных сел Уральского региона.
      Важнейшими направлениями региональных и краевед-
ческих исследований являются изучение объектов природы и
памятников историко-культурного наследия, написания
истории сел,  деревень и городских слобод,  а также
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жизненного пути, деятельности, творчества, подвига, вклада в
духовно-культурную жизнь народа и страны выдающихся
деятелей татарского и других народов, увековечивание их
памяти и наследия в регионах Урала и Поволжья, в том числе
в территориях бассейна рек Тулва, Сыльва-Ирень, Шаква
и Мулла в Пермском крае.
      В этом плане важен опыт совместной работы ученых ре-
гионоведов и местных краеведов-исследователей при под-
держке властных структур районов Татарстана, Пермского
края, Челябинской, Свердловской, Курганской и Оренбург-
ской областей.
      Совместная деятельность ученых, краеведов, учителей и
общественных деятелей, Всемирного конгресса татар и
краеведческих структур и татарских общественных
организаций регионов Урала и Поволжья, прежде всего
Бардымского округа и Пермского края, позволило выдвинуть
инициативу по обсуждению проблем и вопросов изучения
истории и культуры народов, памятников историко-
культурного наследия в Уральском регионе, в частности
татарских и других национальных сел и деревень бассейнах
рек Тулва, Сыльва-Ирень, Шаква и Мулла.

В ходе конференции планируется обсуждение вопросов.
1. Исследование исторического прошлого много-

национальной, многоконфессиональной страны от Перми
Великой до Пермского края.

2. Популяризация краеведческих исследований,
распространение краеведческих знаний о родном крае.

3. Формирование уважительного отношения к
истории народов, а также к историческому прошлому и
настоящему своего Отечества, в целях патриотического и
интернационального воспитания подрастающего поко-
ления на примерах трудовых и боевых подвигов зем-
ляков-уроженцев сел и деревень региона.

4. Ознакомление и представление полученных
данных о заслугах известных личностей в стране и мире.

5. Становление и укрепление творческих связей
ученых и краеведов регионов Российской Федерации:
Республик Татарстан, Башкортостан и Удмуртии,
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Пермского края и других регионов Волго-Уралья в
области региональной истории и краеведения.

Телефоны для справок: в г.  Казани: Приемная Исполкома
Всемирного конгресса татар 236-59-16; Начальник Комитета
по работе с татарскими краеведами Исполкома ВКТ - Бурханов
Альберт Ахметжанович (ответственный организатор от ВКТ)
(тел: 89050383809 и 89172888388, e-mail: albert_burhan@list.ru.).
      В райцентре Барда Пермского края - Председатель ОО
«Культурный центр татар и башкир Бардымского района,
заместитель председателя РОО «НКА татар Пермского края»,
представитель Исполкома ВКТ в Пермском крае Назин Салим
Назипович (тел: 89027908971, эл.почта: Nazin_Salim@mail.ru)

Оргкомитет
                                         * * *

Всероссийская научно-практическая конференция
краеведов «Татары бассейнов рек Тулва, Сылва-
Ирень, Шаква и Мулла. Бардымский район: история и
современность» (Бардымские научно-краеведческие
чтения)

Место проведения: Российская Федерация, Пермский край,
Бардымский муниципальный округ, село Барда, ул. Ленина, д.
39. МАУ «Бардымский центр культуры и досуга».

Время проведения: 13-15 июня (четверг-пятница-суббота)
2024 г. (Основной день – 14 июня).  15  июня -  XIV
Всероссийский сельский Сабантуй-2024.

Организации – организаторы конференции: Всемирный
конгресс татар, Администрация Губернатора Пермского края,
Администрация Бардымского муниципального округа,
Пермский федеральный исследовательский центр Уральского
отделения РАН, Академия наук Республики Татарстан, ОО
«Культурный центр татар и башкир Бардымского района»,
Бардымский центр культуры и досуга, РОО «Национально-
культурная автономия татар Пермского края», Комитет по
работе с краеведами Исполкома Всемирного конгресса татар,



6

Организация татарских краеведов Пермского края, РОО
«Общество татарских краеведов» Республики Татарстан».

Участники и приглашенные: ученые, краеведы, музейные
работники, учителя, следопыты, общественные деятели, пред-
ставители религиозных, ветеранских и молодежных орга-
низаций, средств массовой информации, органов власти всех
уровней Бардымского муниципального округа, Пермского края,
Республики Татарстан и сопредельных регионов Российской
Федерации.
      Руководители и координаторы проекта:
      Шайхразиев Василь Габтелгаязович, заместитель
Премьер-министра Республики Татарстан, председатель
Национального Совета Всемирного конгресса татар;

Субботина Анастасия Анатольевна, директор депар-
тамента национальных и религиозных отношений Адми-
нистрации  Губернатора Пермского края;

Алапанов Халиль Газбуллович, глава муниципального
округа – глава Администрации Бардымского муниципального
округа Пермского края.

Ответственные организаторы:
1. Шакиров Данис Фанисович, первый заместитель

Председателя Национального Совета Всемирного
конгресса татар – руководитель Исполкома Всемирного
конгресса татар, кандидат филологических наук
(г. Казань, Республика Татарстан);

2. Балтаева Татьяна Владимировна, заместитель главы
Администрации Бардымского муниципального округа по
социальному развитию (с. Барда, Пермский край)

3. Исмакаев Ильдар Рамизович, руководитель Аппарата
Администрации Бардымского муниципального округа
(с. Барда, Пермский край);

4. Халитова Альфия Талгатовна, начальник Управления
культуры, молодежной политики и спорта Адми-
нистрации Бардымского муниципального округа
Пермского края (с. Барда, Пермский край);

5. Мукаева Тансылу Мирзаевна, начальник Управления
образования Администрации Бардымского муниципаль-
ного округа (с. Барда, Пермский край);

6. Ахмарова Рафина Маликовна, ведущий специалист
Управления культуры, молодежной политики и спорта
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Администрации Бардымского муниципального округа
Пермского края (с. Барда, Пермский край);

7. Тукаев Марс Рифкатович, первый заместитель руково-
дителя Исполкома Всемирного конгресса татар –
начальник Комитета по работе с татарскими обществен-
ными объединениями регионов Российской Федерации
(г. Казань, Республика Татарстан);

8. Бурханов Альберт Ахметжанович, начальник Комитета
по работе с краеведами Исполкома ВКТ, академик РНАН,
ПАНИ, АВИН РФ и МГА «Европа-Азия», заслуженный
деятель науки РТ, профессор Института культуры мира
(ЮНЕСКО), Председатель РОО «Общество татарских
краеведов» РТ, историк, востоковед, краевед-эксперт
(г. Казань, Республика Татарстан);

9. Назин Салим Назипович, председатель ОО «Культур-
ный центр татар и башкир Бардымского района»
Пермского края, заместитель председателя РОО НКА
татар Пермского края,  представитель Исполкома ВКТ в
Пермском крае (с. Барда, Пермский край);

10. Закиров Данир Галимзянович, доктор технических
наук, профессор, Генеральный директор Ассоциации
энергетиков Западного Урала, главный научный
сотрудник Горного института Уральского отделения РАН
(г. Пермь, Пермский край);

11. Илькаева Динара Мадхамовна, и.о.  директора МАУ
«Бардымский центр культуры и досуга» (с. Барда,
Пермский край);

12. Шакирзянова Гузелия Шарифзяновна, ведущий
референт Комитета по работе с краеведами Исполкома
ВКТ (г. Казань, Республика Татарстан);

13. Кузьмичева Ксения Юрьевна, координатор группы
участников конференции по регионам Российской
Федерации (г. Пермь, Пермский край);

                                     * * *



8

ПРОГРАММА
проведения Всероссийской научно-практической конфе-
ренции          краеведов «Татары бассейнов рек Тулва, Сылва-
Ирень, Шаква и Мулла. Бардымский район: история и
современность» в рамках XIV Всероссийского сельского
Сабантуя-2024 и празднования 100-летия образования
Бардымского муниципального округа (района)

(с. Барда, Пермский край, 13-15 июня 2024 года)

                           13 июня 2024 года (четверг)
08.00 Выезд делегации - участников

конференции на автобусе из Казани в
Барду (в составе представителей из
городов и районов Татарстана и ряда
регионов Поволжья и Урала).

16.00 Прибытие делегатов - участников
конференции из регионов Российской
Федерации (самостоятельно). Прибытие
автобуса с делегатами из Казани.

16.00-18.00 Встреча прибывших групп основной
части участников конференции в Барду и
размещение их в гостинице (МАДОУ
«Колос», Пермский край, Бардымский
район, село Барда, Лесная ул., д. 24).

18.00 Ужин по месту проживания (МАДОУ
«Колос»).

19.00-21.00 Экскурсия по селу Барда для прибывших
участников.

21.00 Отдых.
                   14 июня 2024 года (пятница)
8.00 – 8.30 Завтрак по месту проживания (МАДОУ

«Колос»).
8.30 – 9.00 Регистрация участников и приглашенных

конференции, фойе МАУ «Бардымский
центр культуры и досуга» (улица Ленина,
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д. 39). Кофе-брейк.
8.30 – 15.00 Виртуальная выставка краеведческой

литературы. Виртуальный музей Габдул-
лы Тукая. Фойе МАУ «Бардымский центр
культуры и досуга» (улица Ленина, д. 39).

9.00 – 9.20 Открытие конференции. Приветствие
почетных гостей и организаторов.
Зрительный зал Бардымского центра
культуры и досуга (улица Ленина, д. 39).

9.20 – 11.00 Пленарное заседание. Доклады и
выступления. (МАУ «Бардымский центр
культуры и досуга», улица Ленина, д. 39).

11.00 – 11.30 Перерыв. Кофе-брейк.
11.30 – 11.45 Посещение краеведческого музея (2 этаж,

музей, МАУ «Бардымский центр культу-
ры и досуга».

11.45 – 14.00 Работа секций. Доклады и сообщения.
Секция - 1. – Зрительный зал МАУ «Бар-
дымский центр культуры и досуга».
Секция - 2. – Малый зал МАУ «Бардым-
ский центр культуры и досуга».

14.00 – 14.30 Итоговое пленарное заседание (Зритель-
ный зал МАУ «Бардымский центр куль-
туры и досуга»).
Подведение итогов работы секций и
конференции. Принятие итогового доку-
мента. Награждение активистов краевед-
ческого движения.

14.30-14.45 Переезд в кафе «Пандора». (с. Барда, ул.
Космонавтов, 82А)

14.45-15.30 Обед. Кафе «Пандора»
15.30-16.00 Соборная мечеть. Посещение музея

«Ислам в Притулвье», (с. Барда, ул.
Куйбышева, 2А).

16.00-17.30 Пешая прогулка по с. Барда (Посещение
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памятника Героя Социалистического
труда А.П. Курочкиной, сквер им.
М. Джалиля, сквер «Семья», площади
Победы, с. Барда).

17.30-18.00 Свободное время
18.00-22.00 Концерт заслуженных деятелей искусств

Республики Татарстан. МАУ «БЦКД»,
Площадь «Победы».

22.00-22.10 Переезд до места проживания. МАДОУ
«Колос»

22.30-23.00 Ужин по месту проживания. В местах
размещения.

                15 июня 2024 года (суббота)
08.00-08.30 Завтрак по месту проживания. В местах

размещения.
09.00-17.00 Участие делегатов конференции в работе

по программе Всероссийского сельского
Сабантуя-2024, с. Барда Площадь  Барда
зиена, Комсомольская 25 А

                                    *   *   *
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Всероссийская научно-практическая конференция
краеведов «Татары бассейнов рек Тулва, Сылва-
Ирень, Шаква и Мулла. Бардымский район: история и
современность» (Бардымские научно-краеведческие
чтения) проводится в рамках XIV Всероссийского
сельского Сабантуя-2024, празднования 100-летия
образования Бардымского муниципального округа
(района)

(с. Барда, Пермский край
   13-15 июня 2024 года)

      Место проведения: Российская Федерация, Пермский край,
Бардымский муниципальный округ, райцентр село Барда, здание
МАУ «Бардымский центр культуры и досуга» (улица Ленина,
д.39).

Время проведения: 13 июня (четверг) с 16.00 до 21.00
часов, 14 июня (пятница) с 8.30 до 14.45 и культурная часть до
22.00 часов и 15 июня Всероссийский сельский Сабантуй-2024.

Рабочие языки: русский и татарский.
      Регламент выступлений: Приветствия: 3-5 минут.
Пленарные доклады: 8-10 минут. Выступления в секциях: до 6-8
минут.

                                     *   *   *
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ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ

Пермский край, Бардымский муниципальный округ, райцентр
село Барда,  здание МАУ «Бардымский центр культуры и
досуга» (улица Ленина, д. 39). Зрительный зал.
14 июня 2024 г. (пятница), 9.00-9.20.
Модератор конференции: профессор Бурханов Альберт
Ахметжанович.
      Открытие конференции. Приветственное выступление
членов Оргкомитета и почетных гостей. Оргвопросы.

1. Приветствие главы муниципального округа – главы
Администрации Бардымского муниципального округа
Пермского края Алапанова Халиля Газбулловича.

2. Приветствие директора департамента национальных и
религиозных отношений Администрации  Губернатора
Пермского края Субботиной Анастасии Анатольевны.

3. Приветствие первого заместителя Председателя
Национального Совета Всемирного конгресса татар –
руководителя Исполкома Всемирного конгресса татар,
кандидата филологических наук Шакирова Даниса
Фанисовича.

4. Приветствие Председателя Совета РОО «Национально-
культурная автономия татар Пермского края».
Фарвазетдинова Халиля Хамисовича.

5. Приветствие Руководителя Отдела истории,  археологии
и этнографии Пермского федерального исследователь-
ского центра Уральского отделения РАН, член-
корреспондента РАН, профессора, доктора исторических
наук Черных Александра Васильевича.

6. Приветствие председателя ОО «Культурный центр татар
и башкир Бардымского района» Пермского края,
заместителя председателя РОО НКА татар Пермского
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края, представителя Исполкома ВКТ в Пермском крае
Назина Салима Назиповича.

7. Приветствие начальника Комитета по работе с
татарскими краеведами Исполкома Всемирного
конгресса татар, члена Национального Совета ВКТ,
председателя РОО «Общество татарских краеведов»
Республики Татарстан, заслуженного деятеля науки
Республики Татарстан Бурханова Альберта
Ахметжановича.

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

Пермский край, Бардымский муниципальный округ, райцентр
село Барда,  здание МАУ «Бардымский центр культуры и
досуга», Зрительный зал.
14 июня 2024 года. 9.20 – 11.00
Модераторы: Т.В. Балтаева и С.Н. Назин
                      ДОКЛАДЫ И ВЫСТУПЛЕНИЯ

1. Казанцева Ольга Алексеевна, кандидат
исторических наук, доцент, доцент кафедры истории
Удмуртии Института истории и социологии,
археологии и этнологии,  ФГБОУ ВО «Удмуртский
государственный университет», Почетный работник
высшего профессионального образования
Российской Федерации, (г. Ижевск).
Тема: Работы отряда Камско-Вятской археологи-
ческой экспедиции Удмуртского государственно-
го университета в Бардымском муниципальном
округе Пермского края.

2. Закиров Данир Галимзянович, главный научный
сотрудник Горного института Уральского отделе-
ния РАН, генеральный директор Ассоциации
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энергетиков Западного Урала, член Союза журна-
листов Российской Федерации, доктор технических
наук, профессор (г. Пермь).
Тема: 20 лет татарскому краеведению в
Пермском крае. Достигнутые результаты.

3. Шагаипов Назим Нагимзянович, краевед-
исследователь, член Совета РОО Национально-
культурной автономии татар Пермского края
(с. Карьево, Ординский район, Пермский край).
Тема: Население юго-востока Пермского края в
XV-XVI веках.

4. Назин Салим Назипович, председатель ОО
«Культурный центр татар и башкир Бардымского
района», заместитель председателя РОО НКА татар
Пермского края, представитель Исполкома ВКТ в
Пермском крае (с. Барда, Пермский край).
Тема: Краткая демографическая история
Бардымского района.

5. Ислаев Файзулхак Габдулхакович, доктор
исторических наук, профессор, заслуженный
деятель науки Республики Татарстан, ученый,
краевед-исследователь (г. Казань, Республика
Татарстан).
Тема: Опыт создания книги по истории татар-
ских деревень Октябрьского городского округа
Пермского края.

6. Хаплехамитов Рафаил Бикбулатович, кандидат
исторических наук, доцент, первый руководитель
ТНКА Пермского края (г. Казань, Республика
Татарстан).
Тема: Татары Пермского края: люди и события.
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7. Шакирзянова Лилия Хамитовна, краевед-исследо-
ватель, ветеран труда, (с. Барда, Пермский край).
Тема: Село Барда в истории Пермского края и
страны.

8. Черепанов Михаил Валерьевич, председатель
Ассоциации «Клуб Воинской Славы» Республики
Татарстан, лауреат Государственной премии по
науке и технике РТ, заслуженный работник
культуры Республики Татарстан (г. Казань,
Республика Татарстан).
Тема: «Акция «Вернуть имя героя – в семью».

9. Аскарова Лилия Раисовна, научный сотрудник
Института Татарской энциклопедии и регионоведе-
ния АН РТ (г. Казань, Республика Татарстан).
Тема: Уроженец Бардымского района  Р.Ф. Яга-
фаров – ученый-фольклорист, журналист, поэт,
общественный деятель и его вклад  в сохранение
и развитие этнической культуры народов
России.

10. Бурханов Альберт Ахметжанович, начальник
Комитета по работе с краеведами Исполкома ВКТ,
академик РНАН,  ПАНИ,  АВИН РФ и МГА
«Европа-Азия», заслуженный деятель науки РТ,
профессор Института культуры мира (ЮНЕСКО),
Председатель РОО «Общество татарских
краеведов» РТ, историк, востоковед, краевед-
эксперт (г. Казань, Республика Татарстан).
Тема: Национальная традиционная семья как
основная база воспитания и развития
выдающихся личностей татарского народа.
     Подведение итогов Пленарного заседания.
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РАБОТА СЕКЦИЙ

                            СЕКЦИЯ 1

ВОПРОСЫ ИЗУЧЕНИЯ ИСТОРИИ НАРОДОВ УРАЛА И
ПОВОЛЖЬЯ. ИСТОРИЯ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ.

Время: 14 июня 2024 г (пятница), 11.45 по 14.00 часов
Место: с. Барда, МАУ «Бардымский центр культуры и
досуга», Зрительный зал.
Руководители: А.А. Бурханов, Ф.Г. Ислаев, А.В. Черных.

                         ДОКЛАДЫ И СООБЩЕНИЯ:
1. Степанов Олег Витальевич, Краевед-нумизмат,

член Совета РОО «Общество татарских краеведов
Республики Татарстан» (г. Казань, Республика
Татарстан).
Тема: Торгово-экономические связи Волжской
Болгарии с Великой Пермью.

2. Бурханов Альберт Ахметжанович, начальник
Комитета по работе с краеведами Исполкома ВКТ,
академик РНАН,  ПАНИ,  АВИН РФ и МГА
«Европа-Азия», заслуженный деятель науки РТ,
профессор Института культуры мира (ЮНЕСКО),
Председатель РОО «Общество татарских краеве-
дов» РТ, директор Института краеведения при МГА
«Европа-Азия» (г. Казань, Республика Татарстан).
Тема: Некоторые вопросы изучения истории
горнодобывающей промышленности на Урале
(на примере татарских деревень Нижняя, Новая
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и Усманово Шадринского уезда Пермской
губернии).

3. Ислаев Файзулхак Габдулхакович, доктор исто-
рических наук, профессор, заслуженный деятель
науки Республики Татарстан, ученый, краевед-
исследователь (г. Казань, Республика Татарстан).
Тема: Народные волнения в Пермском крае в
XVII-XIX вв.

4. Губайдуллина Файруза Фаязовна, краевед-
музеевед, хранитель фондов ГБУ «Актанышский
районный краеведческий музей РТ» (с. Актаныш,
Республика Татарстан).
Тема: Строительство русских городов, заводских
и сельских поселений в Волго-Уралье и
Западной Сибири. Роль татар в развитии
горнодобывающего дела на Урале. (Мирсаид
Ардуановның фидакарь хезмəте).

5. Хамидуллина Разиля Минехановна, краевед-
исследователь, поэт-песенник, медик (с. Иж-Бобья,
Агрызский район, Республика Татарстан).
Тема: Промышленные города Урала и роль
татар в их становлении (на примере г. Пермь и
Серов).

6. Габдрахманов Ильфар Габделхаевич, учитель
истории высшей категории МБОУ «Верхне-
Тимерлековская СОШ» Рыбно-Слободского района
Республики Татарстан, краевед-исследователь,
руководитель музея «Боевой и трудовой славы»,
член Совета краеведов Республики Татарстан, член
Союза журналистов Республики Татарстан
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(с. Верхний Тимерлек, Рыбно-Слободский район,
Республика Татарстан).
Тема: Роль татар в развитии горнодобывающего
и горнозаводского дела в Пермском крае (на
примере уроженцев Рыбно-Слободского района
Республики Татарстан).

7. Габдулхакова Гульшат Мансуровна, научный
сотрудник Центра изучения татарской диаспо-
ры Института Татарской энциклопедии и регионо-
ведения Академии наук Республики Татарстан
(г. Казань, Республика Татарстан).
Тема: Татары Пермского края в справочных
изданиях Института Татарской энциклопедии и
регионоведения АН РТ.

8. Мадьяров Мухаметшариф Халиуллович, крае-
вед-исследователь, депутат Альменевского район-
ного Совета Курганской области, зам. председателя
татарского культурного центра Альменевского
района (с. Альменево, Курганская область).
Тема: Зауральские татары: история и современ-
ность.

9. Нигматуллин Александр Ришатович, директор
компании ООО «НПИ», заместитель директора
компании ООО СХ «Новая», общественный деятель
(г. Екатеринбург, Свердловская область).
Тема: История Усть-Багарякского совхоза 1987-
2004 гг.

10. Кузнечихина Фирдаус Минсуровна, председатель
ЯРОО «ТКПО «МИРАС» (г. Ярославль, Ярослав-
ская область).
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Тема: Использование зоны рек Пермского края и
Ярославской области в развитии культуры и
межрегионального туризма.

11. Омарова Альмира Шигаповна, краевед-иссле-
дователь, ветеран педагогического труда Россий-
ской Федерации, Почетный работник сферы
образования Р.Ф., лауреат губернаторской премии в
сфере образования (с. Биктимирово, Саракташский
район, Оренбургская область).
Тема: Роль Абдуллы Давлетшина в строитель-
стве Караван-Сарайской мечети.

12. Ахметов Марсель Салахович, краевед, кандидат
географических наук, ветеран труда (г. Пермь).
Тема: Татары и башкиры Пермского Прикамья.
Специфика этнокультурного наследия.

13. Синцова Розалия Габдрахимовна, руководитель
Центра татарской и башкирской культуры
«Чулпан», член правления Конгресса татар
Свердловской области (Татары Урала) (г. Серов,
Свердловская область).
Тема: Основные формы деятельности Центра
татарской и башкирской культуры «Чулпан» по
сохранению и развитию национальных
традиций.

14. Аширов Анвяр Айсеевич, председатель органи-
зации «Общество татарских краеведов» г. Новокуз-
нецка,  краевед-исследователь, имам-хатыб мечети
«Чулпан» (г. Новокузнецк, Кемеровская область).
Тема: Участие татар, башкир и других коренных
народов в народных восстаниях против царизма
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в XVII-XVIII вв. и их участие в Отечественной
войне 1812 года.

15. Шарипов Руслан Талгатович, заведующий МБУК
«Дворец культуры села Кунашак», член Исполкома
Конгресса татар Челябинской области, организатор
культурно-массовых мероприятий Кунашакского
района (с. Кунашак, Челябинская область) и
Шарипова Алина Иделевна, преподаватель;
заместитель директора по УВР Детской школы
искусств (с. Кунашак, Челябинская область).
Тема: Организация и проведение национальных
конкурсов и праздников на Южном Урале (на
примере Кунашакского района).

16. Аймалетдинов Фарит Летфуллович, Руководи-
тель Нижегородской РОО «Татарский националь-
ный центр» Радиоканал «91,4-Сергач» Татар
радиосы (г. Сергач, Нижегородская область).
Тема: Роль средств массовой информации в
изучении истории родного края и развитии
татарского краеведения.

17. Губаев Салават Сагетдинович, депутат Думы
Нижнесергинского муниципального района,
директор МУК НКК с. Аракаево (с. Аракаево,
Нижнесергинский район, Свердловская область).
Тема: Татарское краеведение в Свердловской
области.

18. Аббасова Рушания Минулловна, краевед,
генеральный директор ООО «Идель-Урал»
(г. Оренбург, Оренбургская область).
Тема: Туристическая деятельность ООО «Идел-
Урал» по регионам Поволжья и Урала.

https://rus.team/information/item/politicheskaya-partiya-patrioty-rossii
https://rus.team/information/item/politicheskaya-partiya-patrioty-rossii
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19. Билялов Рашид Владимирович, краевед-
исследователь (с. Бичурино, Бардымский район,
Пермский край).
Тема: Бичурино – моя малая родина.

      Подведение итогов работы секции

                                      *   *   *
                          СЕКЦИЯ 2

ЖИЗНЕННЫЙ ПУТЬ, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ТВОРЧЕСТВО,
ПОДВИГ И ВКЛАД В ДУХОВНО-КУЛЬТУРНУЮ ЖИЗНЬ
НАРОДА И СТРАНЫ ВЫДАЮЩИХСЯ ДЕЯТЕЛЕЙ,
ВОПРОСЫ УВЕКОВЕЧИВАНИЯ ИХ ПАМЯТИ И
НАСЛЕДИЯ. НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ИСТОРИИ
ПЕРМСКОГО КРАЯ И СОПРЕДЕЛЬНЫХ РЕГИОНОВ
УРАЛА.

Время: 14 июня 2024 г (пятница), 11.45 по 14.00 часов.
Место: с. Барда, МАУ «Бардымский центр культуры и
досуга», Малый зал (2 этаж).
Руководители: Т.В. Балтаева, О.Н. Казанцева, С.Н. Назин,
Г.Х. Самочкина.

                         ДОКЛАДЫ И СООБЩЕНИЯ:
1. Зулькарнаев Вадим Мухаметжанович, краевед-

исследователь, член Общества краеведов
Курганской области, эксперт Ассоциации
экспертных клубов Ур. ФО, технический директор
ООО «Уральская дорожная компания» (с. Альме-
нево, Курганская область)
Тема: Зауральская ветвь мурз Барамаковых.
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2. Самочкина Гульназ Хуснулловна, заместитель
председателя РОО «Татарская национально-
культурная автономия Пензенской области»,
учитель истории и заместитель директора
Богословской СОШ Пензенского района, депутат
Думы Пензенского района, краевед-исследователь
(г. Пенза, Пензенская область).
Тема: Литературное наследие писателя-земляка
Аделя Кутуя.

3. Газизьянова Сания Мансуровна, председатель
РОО Республики Марий Эл «Общество татарских
краеведов», заведующая и преподаватель СП МБУ
ДО «Руэмская ДШИ» «Краснооктябрьская ДШИ»,
заслуженный работник культуры Республики
Татарстан (г. Йошкар-Ола, Республика Марий Эл).
Тема: Герои без звезд – уроженцы Бардымского
района.

4. Сабирьянова Фирзия Файсламовна, краевед-
исследователь, член РОО Республики Марий Эл
«Общество татарских краеведов», ветеран
педагогического труда  (г. Йошкар-Ола, Республика
Марий Эл).
Тема: Уроженка Сарашей – кавалер ордена
Ленина.

5. Едиханова Ильвера Хакимовна, краевед-
исследователь, ветеран педагогического труда (с.
Никитино, Саракташский район, Оренбургская
область).
Тема: Молодость, сверкнувшая звездой. Гобай-
дулла Рəдүди.
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6. Бадертдинова Назила Наиловна, краевед-иссле-
дователь, директор Муслюмовского краеведческого
музея (с. Муслюмово, Республика Татарстан).
Тема: Муслюмовцы в Пермском крае.

7. Кашипова Дания Мамдуховна, директор МБУ
Сармановского муниципального района Республики
Татарстан «Музей Великой Отечественной войны и
краеведения» (с. Сарманово, Республика Татар-
стан).
Тема: Пермь ягы тарихында Сарманлылар
язмышы.

8. Салиев Равиль Зуфарович, краевед-исследо-
ватель, Почетный работник общего образования
Российской Федерации, член Совета РОО
«Общество татарских краеведов» Республики
Татарстан, председатель Общества краеведов
Высокогорского района РТ (с. Пановка, Высоко-
горский район, Республика Татарстан).
Тема: Уроженец Бардымского района Пермского
края Рашит Ягфаров – гордость татарского
народа.

9. Сафин Ильдар Фатхуллович, краевед-исследо-
ватель, Заслуженный учитель Республики Татар-
стан, «Почетный работник общего образования
Российской Федерации», член Совета РОО
«Общество татарских краеведов» Республики
Татарстан (д. Юлбат, Сабинский район, Республика
Татарстан).
Тема: Выдающиеся деятели – уроженцы Барды и
сел Бардымского района:  Мəсгут Имашев –
халкыбыз  горурлыгы.
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10. Гарипова Резеда Рависовна, директор МБУК
«Музей боевой славы «Гиндукуш» Тукаевского
муниципального района» (с. Нижнее Абдулово,
Тукаевский район, Республика Татарстан).
Тема: Опыт организации работы военно-
патриотического музея в селе (на примере
Татарстана и Пермского края.

11. Махмутов Назим Ахатович, краевед-
исследователь, учитель высшей квалификационной
категории Карашай-Сакловская основная
общеобразовательная школа Сармановского района
Республики Татарстан (д. Карашай-Саклов,
Сармановский район, Республика Татарстан).
Тема: Хатип Госман – галим һəм остаз.

12. Бормотова Сагира Мустафовна, зам. Председа-
теля Национально-культурного общественного
Центра татар «Шауба» Березовского района
Пермского края (с. Березовка, Пермский край).
Тема: Шаквинские татары: история и современ-
ность (на материалах Березовского края).

13. Ахметшина Минзифа Хайрутдиновна, секретарь
Альметьевского отделения Союза писателей РТ,
поэт-песенник, краевед-исследователь, лауреат
литературных премий (г. Альметьевск, Республика
Татарстан).
Тема: Наши земляки, прославившие Пермский
край.

14. Мухаева Замиря Ахнабовна, кандидат филоло-
гических наук, доцент Лысьвенского филиала
ФГАОУ ВПО «Пермский национальный исследова-
тельский политехнический университет», председа-
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тель Национально-культурного центра татар города
Лысьва (г. Лысьва, Пермский край).
Тема: Топонимы территории распространения
пермского говора татарского языка (пермско-
финно-угорский пласт).

15. Гайнутдинова Светлана Васильевна, председа-
тель ветеранской организации с. Ишимово, предсе-
датель Общественного совета с. Ишимово (с. Иши-
мово, Пермский край).
Тема: История малой родины – история моей
страны.

16. Хасанова Роза Нурулловна, руководитель объеди-
нения «Наследие» (с. Ишимово, Пермский край).
Тема: Односельчане – защитники Отечества.

17. Байрамова Зуляйха Ибрагимовна, краевед-
исследователь, ветеран труда, работник культуры
(с. Печмень, Бардымский округ, Пермский край).
Тема: Сторона родная, сторона шермейская.

18. Таразова Альфия Ханифовна, краевед-исследо-
ватель, Почетный работник общего образования
Российской Федерации, ветеран педагогического
труда (с. Кучтанти, Бардымский округ, Пермский
край).
Тема: Күчтəнти авылының мəгариф тарихы.

19. Уразова Кадрия Назмухановна, краевед-
исследователь, Почетный работник общего
образования Российской Федерации (д. Сюзань,
Бардымский округ, Пермский край).
Тема: Авылыбызның хəтер китабы.

20. Хуснуярова Зинаида Сабитовна, председатель
районной общественной организации «Татарский
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центр» Суксунского района Пермского края
(д. Нижняя Истекаевка, Суксунский район,
Пермский край).
Тема: Сылвенские татары.

21. Зайдуллин Баязит Ркаилович, аспирант
Института языка, литературы и искусства им.
Г.  Ибрагимова АН РТ,  глав.  референт Комитета по
работе с татарскими общественными организа-
циями в регионах РФ Всемирного конгресса татар
(г. Казань, Республика Татарстан).
Тема: Туфан Миңнуллин иҗатында татар авылы
сурəте.
                                           *   *   *

ИТОГОВОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

Место проведения: Российская Федерация, Пермский край,
Бардымский муниципальный округ, райцентр село Барда, здание
МАУ «Бардымский центр культуры и досуга» (улица Ленина,
д.39), Зрительный зал.
Время: 14 июня 2024 г (пятница), 14.00 по 14.30 часов
Руководители: профессор А.А. Бурханов, Т.В. Балтаева,
С.Н. Назин.

Выступление заместителя Премьер-министра Республики
Татарстан, председателя Национального Совета (Милли
Шура) Всемирного конгресса татар Василя Габтелгаязовича
Шайхразиева.
Выступления руководителей секций, представителей
делегаций и членов Оргкомитета. Подведение итогов
конференции. Принятие итогового документа (резолюции).
Награждение активистов краеведческого движения.
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Закрытие работы конференции. Культурная программа и
мероприятия в рамках XIV Всероссийского сельского
Сабантуя-2024 и празднования 100-летия Бардымского
округа (района)

                                           *   *   *

Проект

РЕЗОЛЮЦИЯ
Всероссийской научно-практической конференции
краеведов «Татары бассейнов рек Тулва, Сылва-
Ирень, Шаква и Мулла. Бардымский район: история
и современность» (Бардымские научно-краеведчес-
кие чтения), проведенной в рамках XIV Всерос-
сийского сельского Сабантуя-2024, празднования
100-летия образования Бардымского муниципаль-
ного округа (района)
13-14 июня 2024 года, райцентр с. Барда, Пермский край

Всероссийская научно-практическая конференция
краеведов «Татары бассейнов рек Тулва, Сылва-Ирень,
Шаква и Мулла. Бардымский район: история и
современность» проводится в рамках XIV Всероссий-
ского сельского Сабантуя-2024, празднования 100-летия
образования Бардымского муниципального округа
(района), Года семьи в Российской Федерации, Года
научно-технологического развития в Республике Татар-
стан и Года выдающихся личностей (объявлен Всемир-
ным конгрессом татар), согласно межрегиональных
соглашений и договоренностей между Пермским краем
и Республикой Татарстан, Планов работы Исполкома
Всемирного конгресса татар, деятельности национально-
культурных объединений Пермского края и краевед-
ческих структур при Всемирном конгрессе татар,
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Пермского края, Республики Татарстан и других
регионов Урало-Поволжья.
Научно-краеведческая конференция проводится
при поддержке Раиса Республики Татарстан
Р.Н. Минниханова и Губернатора Пермского края
Д.Н. Махонина, в рамках проведения XIV
Всероссийского сельского Сабантуя-2024 и 100-летия
Бардымского района Пермского края.
      В подготовке и проведении научной и культурной
частей конференции и торжественных мероприятий в
рамках Всероссийского сельского Сабантуя-2024,
проводимых 13–15 июня, наряду с Национальным
Советом (Милли Шура) и Исполкомом Всемирного
конгресса татар, Администрацией Губернатора
Пермского края, Администрацией Бардымского
муниципального округа приняли участие представители
научных центров и институтов, краеведческих и
татарских национально-культурных структур Пермского
края и Республики Татарстан.
      В работе конференции, в рамках Пленарного, двух
секционных и Итогового заседаний, приняли участие
более 100 участников и выступили с докладами и
сообщениями 58 докладчиков – ученые, краеведы,
учителя, работники культуры, журналисты,
общественные и религиозные деятели из 13 регионов –
Республики Татарстан, Республики Башкортостан,
Республики Марий Эл, Удмуртской Республики,
Пермского края, Нижегородской, Пензенской,
Оренбургской, Свердловской, Челябинской, Курганской,
Кемеровской и Ярославской областей.
      Проведение конференции связано с активизацией
историко-краеведческого движения и музейного дела,
работы по изучению и сохранению уникальных объектов
природы и памятников историко-культурного наследия
коренных народов Урала, Поволжья и Западной Сибири,
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исследованию и написанию истории национальных сел
Уральского региона.
      Важнейшими направлениями региональных и
краеведческих исследований являются изучение
объектов природы и памятников историко-культурного
наследия, написания истории сел, деревень и городских
слобод, а также жизненного пути, деятельности,
творчества, подвига, вклада в духовно-культурную
жизнь народа и страны выдающихся деятелей татарского
и других народов, увековечивание их памяти и наследия
в регионах Урала и Поволжья, в том числе в территориях
бассейна рек Тулва, Сыльва-Ирень, Шаква и Мулла в
Пермском крае.
      В этом плане важен опыт совместной работы ученых
регионоведов и местных краеведов-исследователей при
поддержке властных структур районов Татарстана и
регионов Урала: Пермского края, Челябинской, Сверд-
ловской, Курганской и Оренбургской областей.
      Совместная деятельность ученых, краеведов,
учителей и общественных деятелей, Всемирного
конгресса татар и краеведческих структур и татарских
общественных организаций регионов Урала и Поволжья,
прежде всего Бардымского округа и Пермского края,
позволило выдвинуть инициативу по обсуждению
проблем и вопросов изучения истории и культуры
народов, памятников историко-культурного наследия в
Уральском регионе, в частности татарских и других
национальных сел и деревень бассейнах рек Тулва,
Сыльва-Ирень, Шаква и Мулла.

В рамках конференции, благодаря высокой и
профессиональной работе Оргкомитета, прежде всего
команды Администрации Бардымского района
Пермского края, Администрации Губернатора
Пермского края и Исполкома Всемирного конгресса
татар, наряду с научной и научно-организованной
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частью были организованы для участников и
приглашенных презентации краеведческих книг,
выставки, экскурсии по достопримечательностям и
учреждениям культуры и образования Бардымского
муниципального округа и с. Барда, концерт мастеров
искусств Республики Татарстан. Участники научно-
практической конференции стали гостями XIV
Всероссийского сельского Сабантуя-2024 и торжеств по
случаю 100-летия образования Бардымского района
(округа) Пермского края.
      Участники и гости Всероссийской научно-
практической конференции краеведов «Татары
бассейнов рек Тулва, Сылва-Ирень, Шаква и Мулла.
Бардымский район: история и современность»
подчеркивают, что настоящее научно-краеведческое
мероприятие является успешным продолжением
традиции проведения многочисленных  Международ-
ных, Всероссийских и региональных научно-
краеведческих форумов, семинаров, конференций и
круглых столов, проводимых Комитетом по работе с
татарскими краеведами Исполкома Всемирного
конгресса татар, РОО «Общество татарских краеведов»
Республики Татарстан и других научно-краеведческих
структур, действующих уже 8-9 лет на Урале – в
Пермском крае, Свердловской, Курганской, Челябин-
ской и Оренбургской областях.
      Участники и гости настоящей конференции
отмечают, что территория Бардымского региона и
сопредельных территорий Пермского края в пределах
бассейнов рек Тулва, Сылва-Ирень, Шаква и Мулла
являются одним из важнейших очагов древней и
средневековой цивилизаций Евразии, местом давнего
обитания и проживания коренных финно-угорских,
тюркских и других народов Поволжья, Урала и Западной
Сибири.
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      Татары Пермского края, наряду с русскими и
другими народами региона, являются вторыми по
численности этносом и вносят большой вклад в
социально-политическую, экономическую и культурную
жизнь региона. Татары, проживающие в Бардымском
округе Пермского края, являясь большинством среди
других этносов района, влияют на культурно-языковую
и нравственно-духовную сферу жизни территории и
являются важнейшей частью татарского мира в пределах
Российской Федерации и Евразии. Представители
татарского народа – уроженцы Бардымского округа и
Пермского края вносят значительный вклад в развитие
экономики, культуры и гуманитарную сферу Пермского
края, татарского народа, Республики Татарстан и
большой единой страны – Российской Федерации.
      В Пермском крае, в том числе в Бардымском округе
и сопредельных районах региона, в селах и городах
успешно действуют татарские национально-культурные
и общественные центры, организации татарских
краеведов, которые успешно взаимодействуют с
научными центрами, вузами, музеями, органами
образования и культуры, структурами органов власти,
что позволяет успешно изучать историю и культуру
татарского, башкирского и других коренных народов
Поволжья, Урала и Западной Сибири.
      Поэтому проведение Всероссийской научно-
практической конференции краеведов «Татары
бассейнов рек Тулва, Сылва-Ирень, Шаква и Мулла.
Бардымский район: история и современность» в
Бардымском округе Пермского края является важным и
успешным шагом в деле дальнейшего развития
сотрудничества и контактов между Пермским краем и
Республикой Татарстан в культурной, научно-
образовательной и гуманитарной сферах, а также
хорошим опытом для налаживания конкретных
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отношений и деловых связей в районах Республики
Татарстан и регионах исторически компактного
проживания татар в пределах Российской Федерации и
сопредельных территориях Евразии. В частности,
настоящая научно-краеведческая конференция, прово-
димая в райцентре с. Барда Пермского края, по количес-
тву и статусу соответствует VIII Всероссийской (Ураль-
ской) научно-краеведческой конференции, ранее
проводимых в рамках Всероссийских Уральских научно-
краеведческих форумов и конференций под эгидой
Комитета по работе с татарскими краеведами Исполкома
Всемирного конгресса татар в регионах Российской
Федерации между учеными-регионоведами, краеведами-
исследователями, учителями и общественными
деятелями в деле изучения истории народов и культуры
регионов Евразии.
      Пользуясь случаем, члены Оргкомитета, Всемирный
конгресс татар, участники и гости конференции и
мероприятий выражают благодарность всем тем, кто
оказал реальное содействие в проведении названных
общественно значимых дел.
      В целях дальнейшего укрепления дружбы и сотруд-
ничества между народами, территориями и руковод-
ством Пермского края и Республики Татарстан, активи-
зации дальнейшей совместной деятельности ученых,
краеведов, педагогов, музееведов, представителей турис-
тических структур Пермского края и Татарстана, также
сопредельных регионов Российской Федерации по
изучению, сохранению и использованию в туристичес-
ких и воспитательных целях уникальных объектов при-
роды и памятников историко-культурного наследия
народов Поволжья, Урала, Сибири и других регионов
Евразии, основываясь на предложениях, высказанных в
докладах и сообщениях, участники конференции
решили:
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1. Считать актуальной и важной тему
проведения Всероссийской научно-практической
конференции краеведов «Татары бассейнов рек Тулва,
Сылва-Ирень, Шаква и Мулла. Бардымский район:
история и современность», организованной
Всемирным конгрессом татар и структурами
Администраций Бардымского муниципального округа
и Пермского края при активном участии татарских
национально-культурных, общественных и крае-
ведческих объединений, научных центров, учебных
заведений, органов культуры и образования районов и
сел Пермского края и Республики Татарстан,
проведенной при участии ученых, краеведов,
учителей, музееведов, журналистов и общественных
деятелей регионов Поволжья, Урала и Западной
Сибири.
     Предложить Оргкомитету, Администрации Бар-
дымского и сопредельных округов (районов)
Пермского края, Администрации Губернатора
Пермского края и Всемирному конгрессу татар о
необходимости и целесообразности традиции и опыта
проведения конференций и форумов по изучению
истории и современной жизни татар, проживающих
за пределами Республики Татарстан, регионах
исторически компактного проживания татар и
коренных народов на территории современной
Российской Федерации и сопредельных государств
Евразии.

      2. Активизировать совместную деятельность науч-
ных центров, профильных кафедр и подразделений
вузов, музеев, краеведческих структур, общественных
организаций, органов власти Пермского края и
Татарстана с целью комплексного  и фундамен-
тального изучения, уникальных объектов природы и
памятников историко-культурного и письменного
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наследия татар, написания истории населенных
пунктов (в том числе исчезнувших деревень),
исследования жизни, деятельности, творчества,
подвига, вклада и духовно-культурную жизнь народа
выдающихся земляков, увековечивания памяти,
ратного и трудового героизма татар в годы Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг., а также в ходе
освоения, разработке и развития шахт и мест
горнорудной и металлургической промышленности,
строительстве заводов и фабрик, промышленных
поселков и сельскохозяйственных предприятий. Вести
деятельность по установке мемориальных досок,
памятников и комплексов на родине и на месте
захоронений героев, погибших на фронте, а также на
местах работы, учебы и других организациях и
учреждениях.
     3.    Поддержать все инициативы и практические
дела по дальнейшему развитию на местах
этнографическо-культурных и историко-мемориаль-
ных комплексов и созданию сельских, школьных,
ведомственных и частных краеведческих музеев в
целях развития этнотуризма и воспитания молодежи в
любви к своему народу и родному краю.
     4. Продолжить работу по изучению жизни,
деятельности, творчества и героизма, вклада в
духовно-культурную жизнь народа и страны,
увековечивания памяти и наследия выдающихся
уроженцев и жителей (героев войны, шахтеров,
металлургов, творческих деятелей, педагогов, ученых)
Пермского края, регионов Поволжья, Урала и Сибири
путем проведения конференций, круглых столов,
конкурсов и фестивалей, написания книг и статей,
установки памятников и мемориальных досок,
присвоения их имени организациям, учреждениям и
улицам.
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     5. Просить руководство Президиума и институтов
Академии наук Республики Татарстан, научных и
академических центров Пермского края, ученых и
краеведов двух регионов о необходимости
углубленного изучения истории татар и других
коренных народов Поволжья, Урала и Западной
Сибири.
     6. Наладить этнотуристические маршруты между
Пермским краем и сопредельными территориями
Урала и Поволжья в рамках общефедеральных
туристических маршрутов и проекту «Татар-тур».
    7.  Просить телерадиокомпании Татарстана и
Пермского края организовать передачи по истории и
современной жизни татар и других коренных народов
Урала, в том числе о жизни татар и башкир
Бардымского округа и сопредельных территорий.
      8. Ввиду значимости данной конференции
опубликовать информационные материалы о ходе и
итогах научно-краеведческого форума и культурной
программе в рамках XIV Всероссийского сельского
Сабантуя-2024 и торжеств по случаю 100-летия
образования Бардымского муниципального округа
(района), проведенных 13-15 июня 2024 года в
райцентре с. Барда в СМИ Пермского края и
Татарстана. Наиболее интересные доклады
опубликовать в научно-краеведческих изданиях,
журналах и газетах.
      9. Данную резолюцию в целях ознакомления и
совместной деятельности по реализации основных
пунктов направить в органы власти, структуры
культуры и образования, научные и академические
центры, вузы, музеи Пермского края, Татарстана и
сопредельных регионов.
      10. Доклады участников данной конференции и
наиболее яркие репортажи о ее проведении и итогах в
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СМИ Пермского края и Татарстана опубликовать в
отдельном сборнике статей в 2024  году (отв.  А.А.
Бурханов).
      Просить Оргкомитет, Администрацию губернатора
Пермского края и Исполком Всемирного конгресса
татар поддержать данную инициативу и оказать
содействие в ее практическом решении.
      11. Участники конференции благодарят
Оргкомитет, Администрацию Главы Бардымского
муниципального округа, Администрацию Губернатора
Пермского края и Всемирный конгресс татар за
хорошую подготовку и успешное проведение
конференции, прием  участников и гостей из
Татарстана, регионов Поволжья, Урала и Сибири, из
районов и городов Пермского края, а также самих
участников за выступления с содержательными
докладами и сообщениями, в которых представлены
новые данные об истории и современной жизни татар
бассейнов рек Тулва, Сылва-Ирень, Шаква и Мулла, в
пределах Бардымского округа и других районов
Пермского края, сопредельных территорий Урала,
Поволжья и Западной Сибири.

Принято участниками конференции. Пермский
край. Бардымский муниципальный округ,
райцентр с. Барда, 14 июня 2024 года

                                     * * *
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АДМИНИСТРАЦИЯ БАРДЫМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕРМСКОГО КРАЯ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

07.06.2024 № 292-01-03-322-р

О проведении Всероссийской
научно-практической конференции
краеведов «Татары бассейнов рек:
Тулва, Сылва-Ирень, Шаква и Мулла.
Бардымский район: история и
современность», в рамках XIV Всероссийского
сельского Сабантуя-2024 и празднования
100-летия образования Бардымского района

В соответствии с Порядком организации и проведения
массовых культурно-просветительских, театрально-зрелищных,
спортивных и рекламных мероприятий на территории
Бардымского муниципального округа, утвержденным
постановлением администрации Бардымского муниципального
округа от 20.04.2021 № 292-01-02-465-п, в целях
организованного и качественного проведения конференции:

1. Провести 13-14 июня 2024 года в с. Барда в МАУ
«Бардымский центр культуры и досуга» Всероссийскую научно-
практическую конференцию краеведов «Татары бассейнов рек:
Тулва, Сылва-Ирень, Шаква и Мулла. Бардымский район:
история и современность», в рамках XIV Всероссийского
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сельского Сабантуя-2024 и празднования100-летия образования
Бардымского района (далее – конференции).

2. Утвердить:
2.1. состав оргкомитета по подготовке и проведению

Всероссийской научно-практической конференции краеведов
«Татары бассейнов рек: Тулва, Сылва-Ирень, Шаква и Мулла.
Бардымский район: история и современность», в рамках XIV
Всероссийского сельского Сабантуя-2024 и празднования100-
летия образования Бардымского района, согласно приложению
1 к настоящему распоряжению;

2.2. программу проведения Всероссийской научно-
практической конференции краеведов «Татары бассейнов рек:
Тулва, Сылва-Ирень, Шаква и Мулла. Бардымский район:
история и современность», в рамках XIV Всероссийского
сельского Сабантуя-2024 и празднования100-летия образования
Бардымского района, согласно приложению 2 к настоящему
распоряжению.

3. Начальнику управления образования администрации
Бардымского муниципального округа Мукаевой Т.М.
обеспечить участие педагогов родного языка и литературы на
конференции.

4.  И.о.  директора МАУ «БЦКД»  Илькаевой Д.М.
предоставить помещение и обеспечить музыкальное
сопровождение конференции.

5. Директору МАУ МТРВ «Тол буйлары» (Притулвье)
Габдулхаковой З.С. и главному редактору АНО «Редакция
«Тан» («Рассвет») Хазиевой И.К. всесторонне освещать
информацию о мероприятии.

6. Контроль исполнения распоряжения возложить на
руководителя аппарата администрации Бардымского
муниципального округа Исмакаева И.Р.

Глава муниципального округа –
глава администрации Бардымского
муниципального округа Х.Г. Алапанов
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                                                                                     Приложение 1
                                                       к распоряжению администрации
                                              Бардымского муниципального округа
                                                       от 07.06.2024 № 292-01-03-322-р

Состав оргкомитета по подготовке и проведению
Всероссийской научно-практической конференции
краеведов «Татары бассейнов рек: Тулва, Сылва-
Ирень, Шаква и Мулла. Бардымский район: история
и современность», в рамках XIV Всероссийского
сельского Сабантуя-2024 и празднования100-летия
образования Бардымского района

Балтаева Т.В. – заместитель главы
администрации Бардымского
муниципального округа по
социальному развитию,
председатель оргкомитета

Халитова А.Т. – начальник управления культуры,
молодежной политики и спорта
администрации Бардымского
муниципального округа,
заместитель председателя
оргкомитета

Ахмарова Р.М. – ведущий специалист управления
культуры, молодежной политики и
спорта администрации
Бардымского муниципального
округа, секретарь оргкомитета

Члены оргкомитета:

Исмакаев И.Р. – руководитель аппарата
администрации Бардымского
муниципального округа

Мукаева Т.М. – начальник управления образования
администрации Бардымского
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муниципального округа
Габдулхакова З.С. – директор МАУ МТРВ «Тол

буйлары» (Притулвье)
Хазиева И.К. – главный редактор АНО «Редакция

«Тан» («Рассвет»)
Илькаева Д.М. – и.о. директора МАУ «Бардымский

центр культуры и досуга»
Якупова А.К. - культорганизатор МАУ

«Бардымский центр культуры и
досуга»

Ибрагимова Г.И. - художественный руководитель
МАУ «Бардымский центр культуры и
досуга»

Исакова Л.К.
Назин С.Н.

Исмагилова Н.Г.

Музафаров М.Н.

- директор МБУК «Бардымская ЦБС»
- председатель ОО «Культурный
центр татар и башкир Бардымского
района»
- руководитель ОО женщин «Ак
калфак» Бардымского района
- председатель ОО «Курултай башкир
Бардымского района»

                                                                                      Приложение 2
                                                       к распоряжению администрации
                                              Бардымского муниципального округа
                                                       от 07.06.2024 № 292-01-03-322-р

Программа проведения Всероссийской научно-
практической конференции краеведов «Татары бассейнов
рек: Тулва, Сылва-Ирень, Шаква и Мулла. Бардымский

район: история и современность», в рамках XIV
Всероссийского сельского Сабантуя-2024 и

празднования100-летия образования Бардымского района
Дата Время Наименование

мероприятия
Место

проведения
Ответственные

13.06.
2024

16.00-
20.00

Прибытие.
Размещение.

МАДОУ «Колос» Позднеева Г. И.
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20 00-21
00

Ужин МАДОУ «Колос» Исмагилова Н.Г.

14.06.
2024

08.00-
08.30

Завтрак МАДОУ «Колос» Исмагилова Н.Г.

08 30-09
00

Регистрация
участников
конференции.
Кофе-брейк

МАУ «БЦКД»,
фойе

Клантаева А.Р.,
Юсупова А.М.,
Мустафина М.Р.

08.30-
15.00

Виртуальная
выставка
краеведческой
литературы,
виртуальный музей
Г.Тукая

МАУ «БЦКД»,
фойе

Исакова Л.К.,
Клантаева А.Р

09.00-
09.20

Открытие
конференции
краеведов:
- Фарвазетдинов Х.Х.
- председатель РОО
НКА татар
Пермского края;
- Алапанов Х.Г. -
глава
муниципального
округа - глава
администрации
Бардымского
муниципального
округа;
- Субботина А.А. –
директор
департамента
национальных и
религиозных
отношений
администрации
Губернатора
Пермского края;
- Бурханов А.А. -
начальник Комитета
по работе с
краеведами

МАУ «БЦКД  »,
зрительный зал

Балтаева Т.В.;
Бурханов А.А.;
Назин С.Н.;
Халитова А.Т.
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исполкома ВКТ
09.20-
11.00

1. Пленарное
заседание.
Доклады и
выступления

МАУ «БЦКД»,
зрительный зал

Балтаева Т.В.,
Назин С.Н.,

11.00-
11.30

Перерыв (кофе -
брейк)

МАУ «БЦКД»,
фойе

Илькаева Д.М.,
Кусаматов Р.Н.

11.30-
11.45

Посещение
краеведческого музея

МАУ «БЦКД»,
музей, 2 этаж

Юсупова А.М.

11.45-
14.00

Секционные занятия МАУ «БЦКД»,
зрительный зал

Бурханов А.А.
Черных А.В.,

11.45-
14.00

Секционные занятия МАУ «БЦКД»,
малый зал , 2 этаж

Балтаева Т.В.
Назин С.Н.,
Казанцева О.А.

14.00-
14.30

2 - Пленарное
заседание.
Подведение итогов,
принятие резолюции,
награждение
активистов
краеведческого
движения.

МАУ «БЦКД»,
зрительный зал

Бурханов А.А.,
Балтаева Т.В.,
Назин С.Н.

14.30-
14.45

Переезд в кафе
«Пандора»

Кафе «Пандора»
с. Барда, ул.
Космонавтов 82А

Мукаева Т.М.

14.45-
15.30

Обед Кафе «Пандора» Исмагилова
Н.Г., Кусаматов
Р.Н.

15.30-
15.45

Посещение могилы
ученого-
фольклориста,
журналиста, поэта,
общественного
деятеля Рашита
Файзрахмановича
Ягафарова.

ул. Ленина Назин С.Н.,
Исмагилова Н.Г.

15.45-
16.15

Соборная мечеть.
Посещение музея
«Ислам в Притулвье»

с. Барда, ул.
Куйбышева 2А

Музафаров М.Н.
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16.15-
17.30

Пешая прогулка по с.
Барда (посещение
памятника Героя
Социалистического
труда
А.П.Курочкиной,
сквер им. М.
Джалиля, сквер
«Семья», площади
Победы

с. Барда Назин С.Н.,
Исмагилова Н.Г.

17.30-
18.00

Свободное время

18.00-
22.00

Концерт
заслуженных
деятелей искусств
Республики
Татарстан.

МАУ «БЦКД»,
Площадь
«Победы»

Халитова А.Т.

22.00-
22.10

Переезд до места
проживания

МАДОУ «Колос» Исмагилова Н.Г.

22.30-
23.00

Ужин по месту
проживания

В местах
размещения

Позднеева Г.И.

15.06.
2024

08.00-
08.30

Завтрак по месту
проживания

В местах
размещения

Мукаева Т.М.

09.00-
17.00

Работа по программе
Всероссийского
сельского сабантуя.

с. Барда Площадь
Барда зиена,
Комсомольская
25 А

оргкомитет

ПРИЛОЖЕНИЯ
Общая информация о Пермском крае

Пе́рмский край (неофициально — Прика́мье) — субъект
Российской Федерации, расположенный на востоке европейской
части России. Входит в Приволжский федеральный округ и
Уральский экономический район. Административный центр —
город Пермь. Площадь 160 237 км². Население 2 495 266 чел.
(2024). В состав края входит Коми-Пермяцкий округ.
Находится в восточной части Восточно-Европейской равнины и
на западных склонах Среднего и Северного Урала, в бассейне
реки Камы. Граничит на севере с Республикой Коми, на востоке
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со Свердловской областью, на юге с Башкортостаном, на западе
с Удмуртией, на северо-западе с Кировской областью.
Образован 1 декабря 2005 года в результате объединения
Пермской области и Коми-Пермяцкого автономного округа.
Историческим предшественником региона была образованная в
1796 году Пермская губерния, которой, в свою очередь,
предшествовала Пермь Великая.
       Административно-территориальное деление: 33 админис-
тративных района; 25 городов, из них 14 краевого и 11
районного значения; 26 поселков городского типа; закрытое
административно-территориальное образование Звёздный и
Коми-Пермяцкий округ как административно-территориальная
единица с особым статусом.
      Физическая география Пермского края
      Пермский край расположен на восточной окраине Русской
равнины и западном склоне Уральских гор, на стыке двух
частей света — Европы и Азии, причём 99,8 % площади края
расположено в Европе, 0,2 % — в Азии. Максимальная
протяжённость с севера на юг 645 км, с запада на восток —
почти 420 км. Границы края извилисты и имеют протяжённость
более 2,2 тыс. км.

Крайние точки
· на севере — 61°39' с. ш., гора Пура-Мунит (1094 м);
· на юге —  56°06'  с.  ш.  (около бывшей деревни

Ельник Октябрьского района);
· на западе —  51°47'  в.  д.,  в 1  км от Высоты 236,  на

водоразделе рек Лэпью, Пелес, Кажим;
· на востоке — 59°39' в. д., высочайшая вершина хребта Хоза-

Тумп, гора Рахт-Сори-Сяхл.
      Часовой пояс
Пермский край находится в часовой зоне МСК+2.
Смещение применяемого времени относительно UTC составляет
+5:00.
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Климат Пермского края
      Зимняя дорога в Пермском крае Дорога федерального
значения М-7  в Пермском крае Пермский край находится в
умеренном климатическом поясе. В Пермском крае Коми-
Пермяцкий округ, районы:  Гайнский, Косинский, Кочёвский
приравнены к районам Крайнего Севера.
      Зима продолжительная, снежная. Средняя температура
января на северо-востоке края −18,5 °C, на юго-западе −15 °C.
Минимальная температура (на севере края) составила −56 °C,
летом до +42 °C.
      Рельеф. Рельеф Пермского края сформировался при
образовании Уральских гор около 250 миллионов лет назад и в
ходе последующего накопления осадочных пород на
кристаллическом фундаменте платформы.
      В западной части края (около 85 % его территории),
расположенной на восточной окраине Русской равнины,
преобладает низменный и равнинный рельеф.
В восточной части края (около 15 % его территории), где
проходят Уральские горы, рельеф имеет горный характер:
среднегорный для Северного Урала и низкогорный для
Среднего Урала. Граница между ними проводится по подножию
горы Ослянка (59º с. ш.).
Наиболее высокие горы расположены на севере края:
Тулымский камень (1496 м) — высочайшая вершина в
Пермском крае; гора Гумбольдта (1410 м); Ишерим (1331 м);
Молебный камень (1274 м); Мартай (1132 м).
Среди гор Среднего Урала наиболее высокие находятся в
хребте Басеги — Средний Басег (993 м).
      Реки Пермского края Реки Пермского края относятся к
бассейну Камы. В Пермском крае более 29 тысяч рек общей
длиной свыше 90 тысяч километров.
Две реки в Пермском крае относятся к большим (длиной более
500 км), — это Кама (1805 км) и её левый приток Чусовая (592
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км). 40 рек длиной от 100 км. Крупнейшие из них: Кама —
1805 км, Чусовая — 592 км, Сылва — 493 км, Вишера —
415 км, Колва — 460 км, Яйва — 304 км, Косьва — 283 км,
Коса — 267 км, Весляна — 266 км, Иньва — 257 км, Обва —
247 км.
Малые реки (длиной менее 100 км) составляют подавляющее
большинство рек края. Некоторые из них имеют историческое
значение, например, река Егошиха, в устье которой был основан
город Пермь.
      Полезные ископаемые
      Пермский край богат разнообразными полезными
ископаемыми, что объясняется сложным рельефом горной и
равнинной частей края. Здесь добываются: нефть, газ,
минеральные соли, золото, алмазы, хромитовые руды и бурые
железняки, торф, известняк, драгоценные, поделочные и
облицовочные камни, строительные материалы.
Нефть на территории Пермского края была впервые обнаружена
в 1928  году в районе посёлка Верхнечусовские городки.  К
настоящему времени в крае известно более 160 месторождений
углеводородного сырья, из них разрабатываются: 89 нефтяных,
3 газовых и 18 газонефтяных. Большинство из них —
некрупные. Добыча в основном ведётся в центральных и южных
районах. Наиболее освоенные месторождения: Полазненское,
Краснокамское, Куединское, Осинское и Чернушинское.
Северные месторождения (в районе Соликамска и Березников)
разрабатываются слабо, так как нефть там залегает на большой
глубине под соляными пластами.
Уголь добывался в крае более 200 лет. В Кизеловском
каменноугольном бассейне добывали каменный уголь, который
долгое время играл важную роль в топливном и энергетическом
балансе региона. Максимальный объём добычи угля был
достигнут в 1960 году и составлял 12 миллионов тонн, после
этого объём добычи постоянно снижался и разведка новых
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месторождений не проводилась. Добыча угля производилась
также в Гремячинском каменноугольном месторождении, но к
началу 2000-х годов запасы угля там были истощены и
угледобыча прекращена.
В Пермском крае расположено Верхнекамское месторождение
калийных солей, одно из крупнейших в мире. Там добываются
хлористые соли натрия, калия и магния, а также каменная соль.
Его площадь составляет 1800 км², толщина соленосных слоёв
достигает 514 м.
Главное Сарановское месторождение — одно из крупнейших в
России месторождений хромитов. Также ведётся разработка
известных с начала XVIII века месторождений железа и меди.
Месторождения золота обнаружены на Среднем Урале
(Горнозаводский район, бассейн реки Койвы) и на Северном
Урале (Красновишерский район, бассейн рек Велс и Улс), но в
настоящее время не разрабатываются.
На севере края, в Красновишерском районе, добывают алмазы.
Месторождения алмазов были открыты в Горнозаводском
районе в бассейне реки Койвы,  где в 1829  году был найден
первый в России алмаз.  Алмазы высокого качества
используются в ювелирной промышленности. Также на
территории края существуют месторождения кварца, цитрина,
селенита, мрамора, уваровита.
Край богат различными минералами, используемыми в
красителях:
· Волконскоит — редкий глинистый материал, используемые

для производства защитно-декоративных красок, эмалей и
паст,  обычно зелёного цвета.  В крае 25  объектов,  из них
месторождения: Божьяковское, Селинское, Крутоложское, Л
апшинское, Ефимятское, Самосадкинское). Наиболее богат
волконскоитом Частинский район.

· Сурик. В крае три проявления железного сурика —
Соловинское, Шудьинское (Еловский район) и Пальтинское.
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· Охра. В крае 42 проявления, которые расположены в
Берёзовском, Горнозаводском, Еловском, Кишерстском,
Косинском, Кочёвском, Кунгурском, Суксунском, Уинском
и Чусовском районах, на территории Краснокамска и
Александровска.

Также в регионе добываются:
· Известняк используется для производства строительной

извести. Балансом запасов карбонатов для обжига
учитывается семь месторождений: Гора Матюковая, Северо-
Шарашинское, Шарашинское, Губахинское, Всеволодо-
Вильвенское, Больше-Сарсинское и Чикалинское.

· доломит
· гипс и ангидрит, используются в производстве вяжущих

веществ, сухой гипсовой штукатурки, гипсоволокнистых
плит, гипсовых панелей, гипсокартона. Высоким
содержанием гипса характеризуются залежи Ординского и
Уинского района. Месторождения на госбалансе:
Чумкасское, Соколино-Саркаевское, Ергачинское,
Полазненское, Дейковское, Селищенское, Одиновское и
Егоршины Ямы.

· В Пермском крае 37 объектов керамзитовых глин —
легкоплавких вспучивающихся глинистых пород,
являющихся основным сырьём для получения керамзита.
Они находятся в Гайнском, Кишертском, Кочёвском,
Красновишерском, Лысьвенском, Октябрьском,
Соликамском, Суксунском и Чусовском районах, а также на
территориях, подчинённых городам Александровску,
Кизелу, Губахе. Самыми крупными являются Санаторское и
Костаревское месторождения.

· Практически во всех административных районах края есть
месторождения глин. Наиболее крупные — Комарихинское
(Чусовской район), Каменское (Пермский район),
Таушинское (Чернушинский район), Балмашевское
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(Орджоникидзевский район Перми), Батурское
(Краснокамск), Калинкинское (Усольский район).
Глинистые породы и песок-отощитель являются основой в
производстве кирпично-черепичных изделий.

· Месторождения песков-отощителей являются Букорское
(Чайковский район), Еверзиковское (Лысьвенский район),
Мокринский район Сединского месторождения
(Кишертский район) и участок Ничковского месторождения
(Красновишерский район).

песчано-гравийные смеси — рыхлое природное скопление
окатанных обломков горных пород и минералов. ПГС
применяются в качестве заполнителя бетона и асфальтобетона.
В Пермском крае разрабатывается 30 месторождений.
      Флора. Леса Пермского края.
Преобладающий тип растительности в Пермском крае — леса.
Они покрывают 71 % территории края. Преобладающие породы
деревьев — ель и пихта. Доля лиственных пород деревьев
возрастает в направлении с севера на юг.
      Фауна. В Пермском крае насчитывается 62 вида
млекопитающих (более 30 из них имеют промысловое
значение), более 270 видов птиц, 39 видов рыб, 6 видов
пресмыкающихся и 9 видов земноводных.
      История Пермского края
      Территория Пермского края была заселена людьми уже в
эпоху палеолита (стоянка стрелецкой культуры Гарчи 1,
стоянки Ельники II, Ганичата I—II, Пещерный Лог, Заозерье,
Сосновка III, Егоши́ха и др.).
      На рубеже I-го и II-го тысячелетий южные территории
современного Пермского края попали под влияние Волжской
Болгарии, а затем — Золотой Орды (Улуса Джучи).
В середине XV  века на Верхней Каме образовалось коми-
пермяцкое средневековое Великопермское княжество
(Чердынское княжество), зависимое от Великого княжества
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Московского и от Новгородской республики (до 1472 года). По
археологическим данным княжество охватывало территорию
родановской культуры. В то же время в Прикамье появились
русские пираты — ушкуйники, которые позже стали
именоваться казаками. Часть казаков во главе с атаманом
Ермаком были направлены промышленниками Строгановыми
на покорение Сибири.
Герб Пермской губернии, утверждённый Александром II (1856)
После вхождения в состав Русского государства Пермские
земли первоначально подчинялись Соликамскому воеводе, а
затем вошли в состав Сибирской губернии, образованной
Петром I 18 (29) декабря 1708 года. При разделе Сибирской
губернии на провинции Пермские земли попали в Соликамскую
и Вятскую провинции. 4 (15) июня 1724 года город Кунгур с
Кунгурским уездом передан из Вятской провинции в
Соликамскую. 29 апреля (10 мая) 1727 года Вятская и
Соликамская провинции переданы в состав Казанской губернии.
13 (24) августа 1737 года провинциальный воевода переведён из
города Соликамска в город Кунгур. Соликамская провинция
Казанской губернии переименована в Пермскую провинцию
Казанской губернии.
      В 1781 году по указу Екатерины II, носившей титул
«княгини Пермской», было образовано самостоятельное
Пермское наместничество с разделением его территории на 2
области — Пермскую и Екатеринбургскую. Торжественное
открытие наместничества и его центра — города Перми
состоялось 18 (29) октября 1781 года. Наместничество входило в
состав Пермского и Тобольского генерал-губернаторства,
которое 12 (23) декабря 1796 года было разделено на Пермскую
и Тобольскую губернии.
3 ноября 1923 году Пермская губерния была упразднена, а её
территория включена в состав Уральской области с центром в
Екатеринбурге. 26 февраля 1925 года был образован Коми-
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Пермяцкий национальный округ. 17 января 1934 года Уральская
область была разделена на три области (Свердловскую,
Челябинскую, Обско-Иртышскую); территории современного
Пермского края вошли в состав Свердловской области.  3
октября 1938 года Указом Президиума Верховного Совета
СССР была образована Пермская область путём выделения из
состава Свердловской области. С 8 марта 1940 года по 2 октября
1957 года называлась Мо́лотовской областью.
28 января 1967 года Пермская область награждена Орденом
Ленина за заслуги, достигнутые трудящимися области в
хозяйственном и культурном строительстве.
В 1977 году Коми-Пермяцкий национальный округ был
переименован в автономный округ. После распада СССР, с
принятием Конституции России (1993) округ стал
самостоятельным субъектом Российской Федерации, однако,
территориально продолжая находиться в составе Пермской
области, также являющейся субъектом РФ, и находясь с
областью в договорных отношениях.
7  декабря 2003 года состоялся референдум,  на котором жители
Пермской области и Коми-Пермяцкого автономного округа
поддержали объединение в единый субъект Российской
Федерации — Пермский край. При объединении никаких
территориальных изменений не осуществлялось, новый субъект
был образован на территории Пермской области, которая
территориально включала в себя округ. При этом округ потерял
статус субъекта РФ и, соответственно, представительство
в Федеральном Собрании. По результатам референдума об
объединении был принят Федеральный конституционный закон,
в соответствии с которым Пермский край считается
образованным с 1 декабря 2005 года.
     Население Пермского края
     Численность населения края по данным Росстата составляет
2 495 266 чел. (2024). Плотность населения — 15,57 чел./км²
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(2024). Городское население — 76,58 % (2022). Естественный
прирост населения в 2012 году составил 1570 человек.
      Национальный состав
Народы Пермского края численностью свыше 4 тысячи человек
по данным переписи 2010 года (в скобках указан процент от
числа лиц, указавших национальность): русские — 2 191 423
(87,1 %), татары — 115 544 (4,6 %), коми-пермяки — 81 084
(3,2 %), башкиры — 32 730 (1,3 %), удмурты — 20 819 (0,8 %),
украинцы — 16 269 (0,6 %), белорусы — 6570 (0,3 %), немцы —
6252 (0,3 %), чуваши — 4715 (0,2 %), марийцы — 4121 (0,2 %).
Всего в Пермском крае проживают представители 125 этносов.
      Населённые пункты Пермского края
      Всего в крае перепись 2010 года выявила 25 городов, 30
посёлков городского типа и 2644 сельских населённых пункта.
По сравнению с 2002 годом опустели 244 населённых пункта.

                                           *   *   *

Ге́рб Пе́рмского кра́я — государственный официальный
символ Пермского края Российской Федерации. Герб утверждён
Законом Пермского края от 3 октября 2007 года № 123-ПК «О
Гербе Пермского края». В Государственном геральдическом
регистре Российской Федерации он значится под номером 3718.

Пермская печать, 1625 год
История герба Пермского края начинается со времени

правления Ивана Грозного, с изображения печати Ивана
Грозного в виде лисицы на земельной эмблеме Перми. В
конце1625 года для царя Михаила Фёдоровича была
изготовлена эмблема земли Пермской «печать Пермская»  —
Саадачный покровец с изображением медведя, идущего вправо.
Официальное описание Саадачного покровца (печати пермской)
с идущим вправо медведем появилось в 1666 году в царском

https://znanierussia.ru/articles/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
https://znanierussia.ru/articles/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://znanierussia.ru/articles/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
https://znanierussia.ru/articles/3_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://znanierussia.ru/articles/2007_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://znanierussia.ru/articles/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://znanierussia.ru/articles/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://znanierussia.ru/articles/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://znanierussia.ru/articles/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:GreatPermEmblem.png
https://znanierussia.ru/articles/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
https://znanierussia.ru/articles/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://znanierussia.ru/articles/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://znanierussia.ru/articles/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://znanierussia.ru/articles/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%8C
https://znanierussia.ru/articles/1625_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://znanierussia.ru/articles/1666_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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указе о создании Государственного знамени. Эмблема Пермской
земли — идущий медведь, на спине которого Евангелие, с
лучистым крестом появилась в 1672 году в «Титулярнике» царя
Алексея Михайловича. Во времена Пётра I пермский герб на
грамотах изображался без раскраски или с золотым щитом.

В XVIII  веке Пермская провинция была включена в
состав Сибирской губернии, на печати которой, изготовленной в
1710 году изображались гербы провинций: Тобольской,
Пермской, Вятской. На гербе Пермской провинции на красном
поле изображался серебряный медведь с Евангелием в золотом
окладе, над которым возвышался серебряный крест. Такое
изображение герба использовалось в качестве герба Пермского
наместничества. В связи с переименованием в 1796 году
Пермского наместничества в Пермскую губернию в
изображении герба появилось обрамление в виде дубового
венка, императорской короны и Андреевской ленты. Это
изображение было утверждено 8 декабря 1856 года как
титульный герб Пермского княжества.

В 1923 году Пермская губерния была включена в состав
Уральской области. 3 октября 1938 года Пермская область была
выделена из состава Свердловской области, а с 1940 года по
1957 год Пермская область называлась Молотовской областью.
28 декабря 1995 года был подписан губернатором Геннадием
Вячеславовичем Игумновым, а затем утверждён
Законодательным Собранием Закон «О гербе Пермской
области». 17 января 1996 года гербу Пермской области был
присвоен регистрационный № 367-62. Эскиз герба выполнила
заслуженный художник РСФСР Маргарита Вениаминовна
Тарасова. В Законе «О гербе Пермской области» герб описан
так:

Герб Пермской области, 1995 год
Статья 2. Герб Пермской области представляет собой

изображение серебряного медведя, идущего вправо,
помещенного на червленом (красном) геральдическом щите; на

https://znanierussia.ru/articles/1672_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://znanierussia.ru/articles/%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_I
https://znanierussia.ru/articles/XVIII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://znanierussia.ru/articles/1710_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://znanierussia.ru/articles/1796_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://znanierussia.ru/articles/8_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://znanierussia.ru/articles/1856_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://znanierussia.ru/articles/1923_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://znanierussia.ru/articles/3_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://znanierussia.ru/articles/1938_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://znanierussia.ru/articles/1940_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://znanierussia.ru/articles/1957_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://znanierussia.ru/articles/28_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://znanierussia.ru/articles/1995_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://znanierussia.ru/articles/17_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://znanierussia.ru/articles/1996_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://znanierussia.ru/articles/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Coat_of_Arms_of_Perm_oblast_(1995).png
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его спине Евангелие в золотом окладе с изображением
восьмиконечного креста. По центру располагается серебряный
крест, непосредственно венчающий Евангелие. Щит увенчан
княжеской короной и обрамлен венком из золотых дубовых
листьев, перевитых Андреевской лентой. Из Закона Пермской
области «О гербе Пермской области».
      22 августа 1996 года с изображения герба Андреевская
лента и венок были убраны.

Герб Пермской области представляет собой изображение
серебряного медведя, идущего вправо, помещенного на
червленом (красном) геральдическом щите; на его спине
Евангелие в золотом окладе с изображением восьмиконечного
креста. Евангелие увенчано серебряным уширенным, вогнутым
на концах крестом. Щит увенчан княжеской короной. Из
Закона Пермской области «О гербе Пермской области».

3 октября 2007 года (после объединения 1 декабря 2005
года Пермской области и Коми-Пермяцкого автономного округа
в Пермский край)  Законом Пермского края от № 123-ПК «О
Гербе Пермского края» было утверждёно изображение герба,
которое в Государственном геральдическом регистре
Российской Федерации получило № 3718.

Татары в Пермском крае
Численность татар в Пермском крае – 115 544 человека, это
второй по численности народ края. Татарский язык относится к
кипчакской группе тюркской ветви алтайской языковой семьи.
Большая часть татар — мусульмане-сунниты, за исключением
православных крящен.
      В настоящее время татары проживают в городах Березники,
Гремячинск, Губаха, Кизел, Пермь, Чайковский, в Бардымском,
Берёзовском, Куединском, Кунгурском, Октябрьском,
Ординском, Осинском, Пермском, Суксунском, Уинском,
Чайковском, Чернушинском и Чусовском районах.
Численность и расселение татар края
      В начале XX  в.  насчитывалось 52,7  тысяч человек,
компактно проживали в Пермском, Осинском, Красноуфимском
и Кунгурском уездах Пермской губернии.

https://znanierussia.ru/articles/22_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://znanierussia.ru/articles/1996_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://znanierussia.ru/articles/3_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://znanierussia.ru/articles/2007_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://znanierussia.ru/articles/1_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://znanierussia.ru/articles/2005_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://znanierussia.ru/articles/2005_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://znanierussia.ru/articles/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
https://znanierussia.ru/articles/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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В XVII–XVIII  вв.  пермские татары были известны и как
«кунгурские татары» (по названию уездного центра – города
Кунгур).
     В начале XXI  в.  пермские татары проживают главным
образом в Пермской и Свердловской областях.
     Письменность пермских татар та же, что и у казанских
татар – на основе русского алфавита.
Верующие пермские татары – мусульмане-сунниты.
      История. В формировании пермских татар важную роль
сыграли угорские (возможно, тюрко-угорские) группы
населения, связанные с сылвенской археологической культурой.
В русскоязычных источниках XV –  начала XVII  вв.  эта группа
населения упоминается как «остяки» (от татарского – иштэк).
Остяки находились в сфере влияния Казанского ханства как
отдельное этнополитическое образование (Остяцкая, или
Костяцкая, земля), которое находилось в подчинении ногайских
биев.
      Другим существенным этническим компонентом пермских
татар были ногайско-кипчакские группы населения Пермского
края, о чем свидетельствуют родословные записи, исторические
предания и другие историко-этнографические материалы.
Немаловажную роль в формировании пермских татар сыграли
также казанские татары (отчасти и мишари), переселившиеся во
второй половине XVI – начале XVII в.  из Среднего Поволжья в
Пермский край. Казанские татары оказали большое влияние на
этнополитическое и этнокультурное развитие пермских татар.
      По культурно-бытовым особенностям пермские татары
подразделяются на 4 подгруппы: муллинскую, кунгурскую,
таныповскую и красноуфимскую. Некоторые близкород-
ственные пермским татарам татароязычные группы (например,
население Бардымского района Пермской области) официально
отнесены к башкирам. В самом народе такого разделения
пермских татар на татар и башкир не существует,
дифференциация производится лишь по старому

https://tatarica.org/ru/razdely/narody/tatary/etnicheskie-gruppy-tatar/kazanskie-tatary
https://tatarica.org/ru/razdely/narody/tatary/etnicheskie-gruppy-tatar/kazanskie-tatary
https://tatarica.org/ru/razdely/narody/tatary/etnicheskie-gruppy-tatar/mishari
https://tatarica.org/ru/razdely/narody/tatary/etnicheskie-gruppy-tatar/kazanskie-tatary
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географическому и родоплеменному делению на гайнинскую и
кунгурскую стороны, поэтому носит весьма условный характер.
См. литературу: Пермские татары. Казань, 1983.
Историческая этнография татарского народа. Казань, 1990.
Татары. М., 2001. Автор – Д.М. Исхаков

Источник: https://tatarica.org/ru/razdely/narody/tatary/etnicheskie-
gruppy-tatar/permskie-tatary Онлайн - энциклопедия Tatarica

                                           *   *   *

  Общие сведения о Бардымском округе
Барды́мский райо́н — административный район Пермского

края. На территории района образован Бардымский
муниципальный округ. Административный центр — село
Барда.
      География. Территория — 2382,3 км². Граничит с Осинским,
Чернушинским городскими округами, Кунгурским,  Уинским,
Куединским и Еловским муниципальными округами Пермского
края. Климат умеренно континентальный.
      Район расположен в зоне хвойно-широколиственных лесов.
Рельеф территории увалистый. Преобладают дерновосредне- и
слабоподзолистые глинистые и суглинистые почвы. Земли
сельскохозяйственного пользования занимают около 40 %
площади района. Половина территории района (более 128 тыс.
га) занята лесами, преимущественно темнохвойными и
берёзовыми.
Реки  района — Тулва и её притоки: Барда, Ашап, Шлык, Малая
Амзя и Большая Амзя. На берегах Тулвы встречаются дубовые
рощи, кустарники степной вишни, кедры, клёны, лиственницы,
дикие яблони.
     Памятники природы на территории района: Куземьяровский
и Красноярский орешники, Бардымская Вишнёвая гора,
Сарашевская дубрава, Кленовая гора— наиболее северное
местонахождение чистого кленового леса, Красноярская гора,
Печменские родники, Тюндюковское болото, Батырбаевские
дубово-липовые леса.

https://tatarica.org/ru/razdely/narody/tatary/etnicheskie-gruppy-tatar/permskie-tatary
https://tatarica.org/ru/razdely/narody/tatary/etnicheskie-gruppy-tatar/permskie-tatary


57

      В лесах района можно встретить лося, медведя, кабана, лису,
зайца, волка, енотовидную собаку и других животных. Из
редких птиц гнездятся журавли, серые цапли.
Региональный природный заказник — Тулвинский.
     Месторождения полезных ископаемых: нефти, газа, глины,
торфа, песка, песчано-гравийной смеси, минеральных
удобрений.
История района
27 февраля 1924 года образован Красноярский район
Сарапульского округа Уральской области с центром в селе
Краснояр. В октябре 1924 года райцентр переносится в село
Барда, а в декабре 1925 года район переименован в Бардымский.
Район был создан на базе Бардымской, Сарашевской,
Елпачихинской, Шермеитской, Печменской, Крыловской
(частично), Покрово-Ясыльской (частично) волостей Осинского
уезда Пермской губернии. В 1926 году район состоял из 23
сельсоветов, в которых насчитывалось: 132 населённых пункта,
9749 хозяйств и 43 804 жителя.
С 10 мая 1934 года район находился в составе Свердловской
области.
С октября 1938 года находился в составе Пермской области.
В феврале 1962 года район был ликвидирован, а 12 января 1965
года окончательно восстановлен. С 2005 года — в составе
Пермского края.
Национальный состав по результатам переписи 2020
года: татары — 64,5 %, башкиры — 25,1 %, русские — 7,3 %.
Среди 25 098 человек, указавших национальную
принадлежность во время Всероссийской переписи населения
(2010): башкиры — 13 849 чел. (55,18 %), татары — 9050 чел.
(36,06 %), русские — 1874 (7,47 %). Остальных
национальностей (украинцы, узбеки, удмурты и другие) менее,
чем по 0,5 %.
Этническая особенность населения района состоит в том, что во
время переписи населения 98 % башкир назвали родным языком
татарский, и только 1,5 % — башкирский
В 2019 году все сельские поселения вместе с
Бардымским муниципальным районом были упразднены и c
переходным периодом до 1 января 2021 года преобразованы
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путём их объединения в новое муниципальное образование —
Бардымский муниципальный округ.
В Бардымский район входит 61 населённый пункт. По
состоянию на 1 января 1981 года на территории Бардымского
района находилось всего 67 населённых пунктов.
Упразднённые населённые пункты
7 апреля 2008 года упразднены как фактически прекратившие
существование и исключены из учетных данных деревня Ермия
и посёлок Лесоучасток.
Экономика. На протяжении своей истории округ остается
преимущественно сельскохозяйственным.
Существенную долю в структуре экономики Бардымского
муниципального округа приходится на размещение объектов
нефте и газо добычи. Экономический потенциал округа
формируют крупные промышленные предприятия, такие как
ПАО «ЛУКОЙЛ», ПАО «Газпром», также субъекты малого и
среднего предпринимательства, общества с ограниченной
ответственностью, индивидуальные предприниматели,
крестьянские (фермерские) хозяйства, самозанятые граждане и
личные подсобные хозяйства.
На территории округа расположены сельскохозяйственные
предприятия по переработке продукции: хлебопекарни,
молочная ферма по переработке молока, птицеводческая ферма
по выпуску перепелиных яиц.
Сельское хозяйство. Сельскохозяйственные земли занимают
большую площадь округа. В этой области действует 7 обществ с
ограниченной ответственностью, 2 сельскохозяйственных
потребительских кооператива, 66 крестьянских (фермерских)
хозяйств, более 1000 самозанятых граждан и около 13 000
личных подсобных хозяйств.
К основным направлениям сельскохозяйственного производства
относятся: животноводство, растениеводство, птицеводство,
аквакультура, кролиководство, пчеловодство, овцеводство.
Наибольшую площадь под сельскохозяйственными культурами
занимают: зерновые, в том числе пшеница, овес, ячмень,
картофель и кормовые культуры.
В сфере животноводства сельскохозяйственные предприятия
занимаются содержанием КРС молочного и мясного
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направления, овцеводством и разведением лошадей.
Предприниматели производят молочную продукцию, мясо КРС
и продукцию пчеловодства.
В личных подсобных хозяйствах развиты такие направления
как: пчеловодство, птицеводство, овцеводство и
кролиководство.
По видам деятельности бизнес в Бардымском муниципальном
округе представлен достаточно разнообразно. Бардымские
предприниматели занимаются изготовлением изделий народных
промыслов и ремесел, оказывают услуги в сфере транспортных
перевозок, торговли, образования, медицины, культурного
досуга и общественного питания, выполняют строительно-
монтажные работы; производством и переработкой продукции:
хлебобулочные изделия, полуфабрикаты из мяса, кондитерские
изделия.
Торговые центры: «Олимп», «Сирень», «Рустам», «Центр».
Также на территории Бардымского округа работают сеть
магазинов «Евросеть», «Билайн», «Император», «Магнит»,
«Магнит косметик», «Пятерочка», «Монетка», «Красное Белое»,
«Лион», «Светофор», «Доброцен».
Социальная сфера и культура.
МАОУ «Бардымская гимназия им. Г.Тукая»
Сеть образовательных организаций Бардымского
муниципального округа состоит из 10 общеобразовательных
школ, 2 учреждений дополнительного образования, 1
муниципального детского сада, 4 частных и 22 детских садов —
структурных подразделений школ.
В целях методического обеспечения, функционирования и
развития образовательных учреждений, повышения
профессиональной квалификации педагогов,
совершенствования их методического мастерства и повышения
качества образования МКУ «Бардымский центр методического
и материально-технического обеспечения» сопровождает работу
31 профессионального объединения учителей-предметников.
МАОУ «Бардымская СОШ № 2», МАДОУ «Бардымский
детский сад», СП «Петушок», МАУ ДО «Дом детского
творчества», МАУ ДО «Дом детского творчества», СП «Станция
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юных техников», МАУ ДО «Детско-юношеская спортивная
школа».
Помимо основных образовательных программ, в детских садах
округа организовано обучение детей с ограниченными
возможностями здоровья на основе адаптированных основных
общеобразовательных программ и адаптированных
образовательных программ. Активно развивается сфера
технического творчества детей, робототехники и технического
конструирования.
Образовательные организации Бардымского муниципального
округа принимают активное участие в реализации
национального проекта «Образование». В рамках федерального
проекта «Современная школа» ведется строительство двух
школ: Тюндюковской средней, Брюзлинской основной
общеобразовательных школ. С сентября 2020 года на базе
МАОУ «Бардымская гимназия имени Г.Тукая» работает Центр
образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка
роста», в котором обучающиеся округа имеют возможность
осваивать новые технологии, используя современное
оборудование.
С 2020 года в рамках национального проекта «Безопасные
качественные дороги» по программе «Безопасное поведение на
дорогах» совместно с Бардымским филиалом ГБПОУ «Краевой
политехнический колледж» при поддержке местного бюджета
проводится обучение старшеклассников на курсах вождения
категориямВ и С. Это содействует профориентации школьников
и расширяет образовательные услуги.
Воспитательную среду образовательных организаций округа
отличает большое внимание развитию этнокультурного (татаро-
башкирского) содержания образования, 96 % школьников
изучают родной (татарский) язык. В детских садах проводятся
занятия по изучению национальной культуры, фольклорная
кружковая работа, национальные мини-музеи в группах,
ежегодный традиционный муниципальный фестиваль
национальных культур и др. Помимо многочисленных
мероприятий школьного и муниципального уровней,
способствует развитию национального самосознания и
межкультурного общения участие школьников в региональной,
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межрегиональной, международной олимпиаде по татарскому
языку и литературе, где они ежегодно завоевывает призовые
места. Также организуется участие детей в конкурсах,
фестивалях, проектах, проводимых в тесном сотрудничестве с
Министерствами образования и науки Республики
Башкортостан, Республики Татарстан, общественными
организациями.
Составной частью образовательной системы Бардымского
муниципального округа являются учреждения дополнительного
образования — МАУ ДО «Дом детского творчества» (имеет
структурное подразделение «Станция юных техников») и МАУ
ДО «Детско — юношеская спортивная школа». Охват детей
допобразованием от 5 до 18 лет составляет 68 %.
Особое внимание в округе уделяется развитию физической
культуры и спорта, улучшению спортивной инфраструктуры
округа, привлечению детей к здоровому образу жизни. На 80
спортивных объектах проводятся учебно-тренировочные
занятия и различные спортивные мероприятия: это 22
спортивных зала, 17 универсальных спортивных площадок, 7
универсальных спортивных площадок с хоккейными бортами,
22 площадок с тренажерами, 6 стадионов, 1 центральный
межшкольный стадион, 3 лыжных и 1 лыжероллерная трассы, 1
бассейн с большой и малой чашей при ФОК «Батыр».
Население обслуживают 42  учреждения культуры,  в том числе
16 сельских библиотек, модельные центральная и детская
библиотеки, детская школа искусств, краеведческий музей,
народный театр и др., к услугам верующих работают 30 мечетей
и одна церковь.
С 1931 года издаётся районная газета «Таң» (Рассвет) на
татарском и русском языках. С 2010 года выходит веб-версия
газеты «Рассвет». В 2005 году начали выходить газеты «Тол
буйлары» и «Нурлы Барда». С 1993 года работает местное
телевидение.
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Объекты культурного наследия. На территории Бардымского
муниципального округа имеется 8 объектов культурного
наследия. Объекты включены в Государственные списки
памятников истории и культуры Пермской области:
1. Больница земская: главный корпус, амбулатория, дом врача
(Пермский край, Бардымский район, с. Барда, ул. Ленина 21);
2. Мечеть (Пермский край, Бардымский район, с. Барда, ул.
Свердлова, 17 а);
3.  Школа земская (Пермский край,  Бардымский район,  с.
Краснояр I, ул. Ленина, д.66);
4. Правление волостное (Пермский край, Бардымский район, с.
Краснояр I, ул. Ленина, д.87);
5. Правление волостное (Пермский край, Бардымский район, ул.
Ленина, д.79);
6. Склеп-мавзолей (Пермский край, Бардымский район, с.
Танып, кладбище);
7. Могила Гаты-хазрата (Пермский край, Бардымский район, д.
Султанай, кладбище);
8. Татаро-башкирская школа им. Ш. Сунгалеева (Пермский
край, Бардымский район, с. Сараши).
Памятники археологии
На территории округа насчитывается 45 памятников
археологии: селища, городища, могильники: Аклушинское I
городище, Аклушинское I селище, Аклушинское II городище,
Баланкуак, стоянка , Бардымское I городище, Бардымское I
селище, Бардымское II городище, Бардымское II селище,
Бардымское III городище, Бардымское III селище, Бардымское
IV городище, Бардымское IV селище, Бардымское V городище,
Бардымское V селище, Березники, поселение, Бичурино,
поселение, Елпачихинское I селище, Елпачихинское II селище,
Елпачихинское III селище, Елпачиха, поселение, Ишимовское
городище, Красноярский I могильник, Красноярское I селище,
Красноярское II селище, Красноярское III селище, Красноярское
I городище, Кудашевский I могильник, Кудашевское I селище,
Кудашевское I городище, Кудашевское II городище,
Кудашевское III городище, Куземьяровское I городище,
Куземьяровское II городище, Куземьровское I селище,
Куземьяровское II селище, Куземьровское местонахождение-
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кости мамонта, Сараши, городище, Султанайское I селище,
Султанайское II селище, Чувашаевское I селище, Чувашаевское
II селище, Шермейское I городище, Шермейское I селище,
Шермейское II селище, Федорковское городище.
Достопримечательности. с. Барда: Площадь Победы,
Памятник В. И. Ленину, памятник «Павшим в Великой
Отечественной войне 1941—1945 г.г.», стела участникам
Великой Отечественной войны. Памятники жертвам
гражданской войны, памятник Герою Социалистического труда
А. П. Курочкиной, памятник Великому татарскому поэту Г.
Тукаю, Памятник «Гусь», Памятник Туктамышу Ижбулатову
и арт-объект «Родовое древо Т. Ижбулатова». Арт-объекты:
«Золотые книги предков, «Бардымская картошка», «Тюбетейка
счастья», стрит — Арт «Гусь бард», «Я люблю тебя Барда»,
«Бэхет Бардада».
Соборная мечеть, краеведческий музей (МАУ «Бардымский
центр культуры и досуга»), музей этнографии (МАОУ
«Бардымская гимназия им. Г. Тукая»), сквер Дружбы,
Бардымский пруд, горнолыжный комплекс «Snow park».
с. Березники: Обелиск участникам Великой Отечественной
войны, памятник Масгуту Имашеву, арт- объект «Бардымская
тюбетейка», памятник полному кавалеру орденов Славы
А. Г. Даутову (д. Ишимово), музей «Бардымская тюбетейка»,
Кудашевский могильник.
с. Сараши: Обелиск участникам Великой Отечественной
войны, памятник герою Советского Союза Ш. Г. Казанбаеву.
с. Елпачиха: Обелиск участникам Великой Отечественной
войны, арт — объект «Дерево любви», парк, горнолыжный
комплекс «Веселая гора».
с. Тюндюк: Обелиск участникам Великой Отечественной
войны, родник «Төңгук чишмəсе».
с. Шермейка: Обелиск участникам ВОВ, часовня Николая
Чудотворца.
Известные люди:
· Абдей Абдуллов — участник Крестьянской войны 1773—

1775 гг. Полковник А. И. Пугачёва. Мулла.
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· Адигут Темясов — участник Крестьянской войны 1773—
1775 гг. Полковник А. И. Пугачёва.

· Адутовы — башкирские кантонные начальники.
· Адыл Ашменев — участник Крестьянской войны 1773—

1775 гг. Походный старшина А. И. Пугачёва.
· Аминов, Зариф Хурамшович — ветеран Советско-

финской и Великой Отечественной войн, Полный кавалер
ордена Славы.

· Батыркай Иткинин — участник Крестьянской войны 1773—
1775 гг. Полковник А. И. Пугачёва.

· Мукатанов, Асхат Хатмуллович — российский учёный-
почвовед, географ, доктор биологических наук (1987).
Заслуженный деятель науки Республики Башкортостан
(1996).

· Казанбаев, Шарифзян Габдурахманович, Герой Советского
Союза.

· Туктамыш Ижбулатов — крупный рудопромышленник,
старшина Гайнинской волости Осинской дороги, купец,
первый депутат Уложенной комиссии (1767—1769) из
башкир.

· Уразова, Гузель Аскаровна — Заслуженная Артистка
Республики Татарстан.

· Чурагул Минлибаев — один из предводителей Башкирского
восстания 1755—1756 гг.

                                      *   *   *

               Герб Бардымского района

Герб села Барда 1986 года

Первый герб села Барда, автором которого была Фирая
Равиловна Нурбанова, был утверждён исполкомом Бардымского
сельского Совета народных депутатов в 1986 году. Описание
герба: «На красном фоне щита изображены голубая и чёрная
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трубы, летящий гусь, хлебный колос. Вверху название села —
„БАРДА“». Символика герба: голубая труба — магистральные
газопроводы, компрессорные станции — интернациональная
стройка; черная труба — добыча нефти; колос — сельское
хозяйство, крупные колхозы; гусь — легенда о появлении в
середине XV века села Барда.
Некоторое время применялась так называемая промежуточная,
неофициальная форма герба Бардымского района. На ней был
изображён гусь и колос.
Решением Земского Собрания Бардымского района Пермской
области от 16 августа 2002 года № 141 «О гербе
муниципального образования „Бардымский район“» был
утверждён герб Бардымского района. Описание герба: «В
центре герба на зеленом щите (в форме тюльпана) серебряный
летящий гусь. Щит наложен на красный круг, который обрамлен
жёлто-зеленым национальным орнаментом в форме кольца, в
его нижней части надпись „БАРДА“».

Герб Бардымского района 2002 года

Законом Пермского края от 20 июня 2019 года
образован Бардымский муниципальный округ,  при этом
муниципальный район и все поселения, входящие в состав
района, упразднены.

Герб и флаг муниципального образования Бардымский
муниципальный округ утверждены решением Думы
Бардымского муниципального округа № 165 от 18.03.2021 года.

"В круглом зеленом щите с золотой широкой каймой,
орнаментированной зелеными без числа лилиями с листьями, –
золотой тюльпан с червленой сердцевиной, обремененный
летящим серебряным гусем, над ним – золотое солнце".

http://www.heraldicum.ru/russia/subjects/towns/images/barda5.gif
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То есть практически сохранен герб Бардымского района, но к
нему добавлено золотое солнце. Гусь напоминает о том, что по
преданию от этого слова возникло название "Барда". Солнце
обозначает свет и добро.

                        Материалы геральдического архива В.Маркова

                                           *   *   *

Краткая демография Бардымского района за 100 лет.
В 2024 году исполняется 100 лет создания Бардымского района.
Органы муниципальной власти, общественность готовятся к
празднованию этой даты уже несколько лет. В эти дни у
населения района вырос интерес к истории  своего района.
Определенный  интерес вызывают сведения о динамике
населении района. За эти 100 лет в стране происходили крупные
социально-экономические, политические изменения. Всё то, что
происходило в стране, полностью отражалось в жизни
населения района. После Великой Октябрьской
социалистической революции, гражданской войны создавались
национальные советские социалистические республики, а также
автономные советские социалистические республики, где
компактно проживали определенной национальности народы,
для ряда малочисленных народов были созданы автономные
округа. Например, на северо-западе Пермской области был
организован Коми-Пермяцкий автономный округ. В местах с
компактным проживанием ряда народов СССР создавались и
национальные районы. Несмотря на то что на территории
будущего Бардымского района в основном проживали татары и
башкиры, однако район не был признан национальным районом.
В то же время в течение уже последние 100 лет район  остается
быть национальным районом, где продолжают в большинстве
жить татары и башкиры,  говорящие на татарском языке.  Во
время всех переписей населения: как татары, так и башкиры
записавшиеся башкирами свой родной язык указывают
татарский.
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1926 году опубликованы результаты переписи населения.
Перепись проведен в 46 населенных пунктах района в которых
проживало 33293человека, 29145 (87,7%) -башкир, 3415 (10,2%)
-татар, 663 (1,9%)-тептярей, 349 (1,05)-русских.
Для начала анализа демографического состояния нужно
взглянуть на данные о численности населения проживающего  в
Тулвинском поречье в 1897  году.  Имеются данные о
численности населения в 51 населенных пунктах и в них в то
время проживало 37280 человек  Как видим за эти  годы: (1887-
1926 годы) первой мировой войны,  великой  октябрьской
социалистической революции и гражданской войны,  за  29  лет
население на данной территории уменьшилось  на  4057
человек,  на 11%.  Убыль  населения в этот период  можно
объяснить теми глобальными событиями, которые произошли в
эти годы; первая мировая война, великая октябрьская
социалистическая революция, гражданская война и голодание
населения страны в 1921-1922 годы.
В 1939 году была проведена Всесоюзная перепись населения. На
территории района проживало 39567человек. Количество
населения за 13 лет увеличилось на 6344 человек, то есть на 16
%.   В эти годы начались;  коллективизация на селе и
индустриализация  в  стране,  что в определенный степени
оказывало положительное влияние на социально-экономическое
развитие в стране.  К сожалению  в эти годы в стране
происходили и негативные события;  раскулачивание,
политические репрессии и голод 1931-1932 годов.
Национальный состав населения в районе  в 1939  году был
следующим: башкир 25371 (64%), татар 4303 (10,8%), русских
9165 (23%).
Великая Отечественная война принесла большие человеческие
потери, по многим источникам известно о том, что СССР в этой
войне потерял 26,6 млн человек из них военнослужащих  8 668
400.
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Известно в годы Великой Отечественной войны на фронт было
призвано более 7000 бардымцев, и из них не вернулись,
погибло 4223 фронтовика. В район в эти годы эвакуировали
более  трёх тысяч человек из города Ленинград.
 Следующую Всесоюзную перепись в стране провели  через 20
лет после 1939 года в 1959 году. По данным  переписи в районе
население составило 39433 человека. Если сравнить количество
населения 1939 годом, тогда численность населения в районе
было 39567 человек,  как видно в эти тяжёлые военные и после
военные годы не было роста населения увеличение составило
всего  на 134 человека. Башкиры составили 28248 (71,6%) ,
татары 3624 (9.1%) и русские 7650 (19,3%). С 1959 года была
зарегистрирована  тенденция снижения русской части
населения.
Последующие переписи населения в стране начали проводить
более регулярно через каждые десять лет. Перепись 1970 года  и
состав населения  выглядело следующим образом: все
население-40418, башкиры 31970 (79%), татары 1757 (4,3%),
русские 6691 (16.5%). По результатам переписей населения
видно, что в 1970 год, был последним годом, когда численность
населения района превышал рубеж 40 418.  И в последующие
переписи наблюдаем сокращение населения Бардымского
района.   Уменьшение количества населения в сельской
местности в мирное время  было связана политикой укрупнения
сел ликвидацией малых населенных пунктов. В 50-60 годы в
районе было ликвидировано более 100 деревень.
   Перепись 1979 года: все население 33453. Появилась четкая
тенденция уменьшения численности населения района,  в
абсолютных цифрах численность населения района сократилось
на 7065 человек  на 17,4%. Башкирами записались 27799
человек  (83%), татарами  1556 (4.6%),  доля русской части
населения составляет всего  4098  (12,1%).
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   С 1985 года руководители страны  под руководством М.С.
Горбачёва начали проводить политику «перестройки», которая
привела в последующие годы стране социально-экономический
и  политический  кризис. Переход с социалистической
экономики на рыночные условия сопровождался ухудшением
условий жизни ; резким повышением цен,  безработицей,
военными конфликтами, развалом Союза Советских
Социалистических Республик.
Перепись 1989 года была определенным  отражением
социально-экономической и политической ситуации.
Количество населения в это десятилетие не увеличилось, а
продолжало сокращаться и составило 28859  и население района
с 1979 по 1989  годы сократилось на 5594 человека, 16,7%.
Национальный состав населения в данный перепись; башкир-
24951 (86,4%), татар-1459 (5%), русских -2449  (8,4%).
В эти два десятилетия население района уменьшилось на 12659
человек. Такая ситуация, сокращение численности сельского,
увеличение городского населения было  характерно для всей
страны ни только как следствие урбанизации  и не удачной
экономической политики в сельской местности: разрушение
коллективных хозяйств и совхозов.
 Следующая всероссийская перепись была проведена в 2002
году в условиях современной России. В районе переписано
всего 27904 человека. Общее количество населения сократилось
на 1255  человек то есть на 4,4%.   Как видно из цифр темпы
снижения численности населения сократились почти в 4 раза.
Башкирское население составило - 16606 человек (59,5%),
татарское население -9025 человек (32%), русское население -
2018 человек (7.2%). В 90ые годы наблюдался  рост
национального движения в стране и в регионах Российской
Федерации. В 1989 году был зарегистрирован «Татаро-
башкирский общественный центр Пермской области имени
Мулланура Вахитова». Рост национального самосознания
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отразился и на результатах переписи населения района.
Удельный вес татар с 5% (1989 год) увеличился до 32 % (2002
год).
Очередная перепись в стране была проведена в 2010 году.
Тенденция снижения населения в стране сохранилась в стране, в
крае так и в Бардымском районе.  Всего зарегистрировано было
населения 25538человек. Население уменьшилось на 2366
человек, то есть на 8.5%. Основная причина сокращения
численности населения отсутствием естественного прироста
населения, снижением рождаемости, постарением населения и
высокой смертностью и миграцией  в экономически более
благополучные территории. Тенденция изменения
национального состава населения сохранилась; башкиры
составили 13849 (54%) , татары-9050 (35%), русские 1874
(7,3%).
Всероссийская перепись населения Российской Федерации
была проведена в 2021 году в условиях пандемии и это вероятно
оказало своё отрицательное влияние в масштабах страны,
оказался низкое участие населения в переписи, определенная
часть населения была учтена через административные органы.
 Результаты переписи в Бардымском районе выглядят таким
образом: всего населения зарегистрировано 26492 человек, по
сравнению с переписью 2010 года количество населения
увеличилось на 954 человека (на 3,7%). Рост зафиксирован
первый раз после 1970  года,  то есть через 50  лет.  В то время ,
когда в целом в Пермском крае и в стране численность
сельского населения сохраняют стойкую тенденцию в сторону
уменьшения в Бардымском районе наблюдается рост
численности населения. Ведь в районе нет уже много годов
естественного прироста населения. Рождаемость остается
низкой , смертность высокой. Значить работа по переписи
населения была организовано хорошо и  наблюдается
миграционный приток возвращающихся на свою малую родину.
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Ведь в районе из года в год улучшаются условия жизни;
продолжается развитие инженерной и социальной
инфраструктуры района, что делает более комфортными
условия жизни и в сельской местности.
Также сохранилась тенденция роста удельного веса татар,
которая была зафиксирована впервые во время переписи в 2002
году. Национальный состав населения; башкир-6660 человек
(25%), татар- 17086 (64%), русских-1933 (7,4%).
На основании изучения данных переписей , учитывая некоторые
изменения границ района в периоды формирования
административной территории, можно сделать определенные
выводы.
Демографическая история района она схожа и  характерна
истории нашей страны. Судьба района это отражение
демографической истории нашей родины.
Народы живущие в бассейне реки Тулва; татары и башкиры
имеют древние корни и были всегда преобладающими  по
численности населением. Однако национальное  самосознание
населения имеет тенденцию перехода  в татарскую
национальность. Такому переходу оказывает влияние
устойчивые социально-культурные, исторические и
экономические связи между регионами.
Сельское население в связи с глобальным притяжением к
урбанизации имеет стойкую тенденцию к миграции  в города,
крупные агломерации. Однако благодаря реализации в районе
национальных проектов по комплексному развитию сельских
территорий Российской Федерации возможна стабилизация
численности населения при условии:  повышения рождаемости,
снижения смертности, то есть естественного прироста
населения, сокращения внешней миграции  и создания рабочих
мест.
    В условиях глобализации и информатизации в определенной
степени сохранить национальную идентичность; родной язык,
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традиции, обычаи и культуру становится сложной. Однако,
проводимая правильная государственная и муниципальная
национальная политика обеспечивают возможность  ни только
сохранять, но и развивать  свою национальную культуру,
образование и экономику. Реализация масштабных социально-
культурных мероприятий, Всероссийского сельского сабантуя
оказывает положительное влияние на социально- экономическое
развитие Бардымского района.
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 Председатель ОО «Культурный центр татар и башкир
Бардымского района», представитель Исполкома Всемирного
конгресса татар в Пермском крае Назин С.Н.
К 100-ЛЕТИЮ ИЗУЧЕНИЯ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ
ПАМЯТНИКОВ БАРДЫМСКОГО КРАЯ
В 2013 году в истории изучения археологических памятников
Бардымского района две важные даты – 100-летие открытия
первого археологического объекта и 20-летие деятельности
отряда Камско-Вятской археологической экспедиции (КВАЭ)
Удмуртского государственного университета (УдГУ, г. Ижевск).
Первые сведения об археологических объектах Бардымского
района упоминаются в публикациях дореволюционного
периода, в частности, в «Археологическом дневнике Пермского
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музея за 1913 г.» сообщается о Федорковском городище. В
начале 1950-х гг. в Молотовской области (ныне Пермский край)
проводилась инвентаризация памятников истории и культуры, в
ходе которой оформлялись паспорта на памятники археологии.
В документе указано о том, что памятник открыл А.С. Тетерин в
1913 году, а в 1950 г. городище обследовала И.А. Талицкая.
После революции научные археологические работы на
территории Бардымского района проводили сотрудники
Камской археологической экспедиции (КАЭ, г. Пермь,
Пермский государственный университет) и Камско-Вятской
археологической экспедиции (КВАЭ, г. Ижевск, Удмуртский
государственный университет). Впервые разведочные работы
состоялись в 60-е гг.  XX  века,  когда пермский археолог Ю.А.
Поляков исследовал оба берега р.  Тулвы в нижнем течении и
открыл несколько поселений железного века.  В эти же годы по
течению р. Тулвы проводил археологические и
антропологические исследования Б.Н. Вишневский. В 1968 г.
Ю.А. Поляков снова предпринял несколько разведочных
маршрутов по притокам р. Тулвы – pp. Малая Амзя, Алтынай,
Талая речка. В итоге было найдено несколько поселений,
относящихся к первой половине I  тыс.  н.э.  В 70-е гг.  XX  в.
древности Тулвинского междуречья привлекли внимание
группы археологов КВАЭ под руководством H.A. Пивоваровой.
Она обнаружила ряд памятников около с. Барда: Бардымские
городища, Бардымское селище, а также два селища около д.
Краснояр 2, городище и селище у д. Аклуши. В 1982 г.
пермский отряд КАЭ под руководством А.А. Терехина
исследовал среднее и нижнее течение р. Тулвы с притоками и
выявил семь селищ эпохи раннего железного века:
Елпачихинские селища, Куземьяровские селища, Красноярское
селище, Чувашаевское селище. Таким образом, в 70-80-х гг. XX
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в. бассейн р. Тулвы явился территорией интенсивных разведок и
предметом пристального научного интереса пермских и
удмуртских археологов, однако стационарных работ в эти
десятилетия не проводилось. В 1987 г. целью разведок группы
КВАЭ под руководством автора статьи являлось обследование
верховьев р. Тулвы. В результате работ было обнаружено
несколько поселений эпохи раннего железного века:
Султанаевские селища, Сарашевское городище. Площадки
Султанаевских селищ подвергались распашке. Сарашевское
городище известно среди местных жителей как гора «Калатау»
и располагается в особо охраняемой природной территории –
«Сарашевской дубраве». Поселение укреплено с напольной
стороны двумя валами.  Разведочный маршрут отряда КВАЭ в
1988 г. включал обследование правого и левого берегов р.
Тулвы, левого притока р. Камы от с. Барда до д. Усть-Тунтор. В
результате поисков были открыты два новых памятника:
Бардымское IV городище, Куземьяровское II селище, располо-
женные на террасе правого берега р. Тулвы. Поселения
относятся к периоду железного века. В 1999 г. были обнаруже-
ны еще два новых укрепленных поселения: городище около д.
Кудаш в урочище «Бакинтау» и городище-убежище около д.
Куземьярово. «Бакинтау» имеет уникальную, сложную
оборонительную систему укреплений, состоящую из 8 валов. В
культурном слое найдены фрагменты лепной керамики,
глиняной обмазки. Куземьяровское I городише, расположенное
в урочище «Ялан-Ог», занимает высокий мыс треугольной
формы. Оба памятника датируются ранним железным веком. В
2008 г. проводился осмотр высоких террас левого берега р.
Большая Амзя, в результате которого были обнаружены четыре
новых городища: Кудашевское II, III городища, Куземьяровское
II городище, Усть-Ашапское городище, относящихся к раннему
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железному веку. Около д. Куземьярово была обнаружена
находка — кости мамонта. Таким образом, пермские археологи
проводили разведочные работы в районе с 50-х гг. XX в.: в 1956,
1968 гг. Ю.А. Поляков, в 1982 г. А.А. Терехин. Исследования
были сосредоточены в нижнем течении р. Тулвы и ее притоков.
С 1977 г. в поиск памятников включились археологи из УдГУ
(г.Ижевск) – Н.А. Пивоварова, а с 1986 по 1988 гг., 1999, 2008
гг.  –  О.А.  Казанцева.  В результате разведочных работ были не
только открыты новые памятники, проверено состояние ранее
известных, но и определены объекты для дальнейших
многолетних археологических стационарных исследований.
Важным результатом разведочных работ явилось определение
закономерностей и особенностей расположения
археологических объектов на территории Бардымского района.
С 1986 г. и по настоящее время археологические памятники
Бардымского района изучает один из отрядов КВАЭ УдГУ под
руководством О.А. Казанцевой. В задачи ученых входили поиск
новых объектов, рекогносцировочные (небольшие) и
стационарные исследования известных к тому времени
поселений в бассейне р. Тулвы. Маршруты разведок охватывали
в основном верхнее и среднее течение бассейна р. Тулвы.
Рекогносцировочные работы проводились только на
Аклушинском городище.  Памятник был открыт в 1968  г.
разведгруппой КАЭ, руководитель – Ю.А. Поляков.
Археологическая коллекция, полученная в ходе раскопок КВАЭ
(Е.М. Черных) состоит из фрагментов лепной
неорнаментированной керамики, глиняной обмазки, шлаков.
Городище датируется I  тыс.  н.э.  В 80-е гг.  XX  в.  впервые в
истории археологического изучения Бардымского района
началось стационарное исследование двух поселений:
Красноярского II селища и Бардымского I городища. Позже
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раскопки проводились на Красноярском I, Кудашевском I
могильниках и Бардымском V селище. Весомым научным
открытием в Бардымском районе являются два могильника,
расположенные на территории гляденовской археологической
культуры. Один из некрополей обнаружен в 1986 г. около д.
Краснояр 2, другой в 1989 г. около д. Кудаш. В настоящее время
Красноярский I могильник (I-V вв. н.э.) исследован, материалы
памятника опубликованы. На Кудашевском I могильнике (IV-V
вв. н.э.) проводятся многолетние стационарные работы, которые
продолжаются в настоящее время, но общая информация о
раскопках, анализ погребального обряда и вещевого инвентаря
представлен в научных публикациях. Аварийно-спасательные
работы были проведены в 2005-2006 гг. на Бардымском V
селище и в 2012 г. на Кудашевском могильнике. В 2004 г. были
подведены первые итоги работ отряда КВАЭ за период 1986-
1999 гг., археологические памятники были систематизированы,
проанализированы в хронологическом и культурном плане и
опубликованы в научном издании «Каталог археологических
памятников Бардымского района Пермского края». Список
памятников включал 40 объектов. В результате многолетних
исследований ученых было выяснено, что памятники в
Бардымском районе имеют топографические и ландшафтные
особенности расположения. Большинство археологических
памятников располагаются на правом (высоком) берегу р.
Тулвы. Места обитания древних людей – городища
располагались на высоких мысах, имели оборонительную
систему (ров, вал). В некоторых случаях система обороны была
сложной и состояла из нескольких валов и рвов. Например,
площадку Кудашевского I городища (Бакинтау) окружало
восемь валов. Не случайно, среди местного населения
территория памятника известна как «Чертова гора». Древние
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люди устраивали поселения на природных высоких местах,
используя рельеф определенной местности. Например,
Красноярское I селище располагается на высоком естественном
холме, который значительно выделяется среди остальных.
Среди укрепленных поселений района известны городища с
жилищами и городища-убежища, на территории которых
человек не жил постоянно, а использовал временно на случай
опасности. Убежища встречаются реже, чем городища с
жилищами. В Бардымском районе насчитывается три городища-
убежища: Сарашевское, Кудашевское, Куземьяровское, которые
имеют небольшую площадь, а мощность культурного слоя не
превышает 20 см. Древнее население использовало природные
площадки, приспосабливая их не только для жизни, но и для
хозяйственной деятельности. Куземьяровское городище
располагается на ровной, свободной от леса площадке,
защищенной от ветров своеобразным уступом. Возможно, оно
использовалось в качестве загона для содержания домашнего
скота. Древние селища располагаются на высоких террасах
около городищ – за валом, например, Бардымское I селище,
Красноярское II  селище,  а также и на невысоких местах –  в
пойме р. Тулвы и ее притоков. Около Кудашевского могильника
размещается Кудашевское селище. Площадь большинства
селищ от 0,9 до 2,4 га, территория остальных от 4,4 до 7,33 га.
Древняя стоянка – Баланкуак располагается на правом берегу р.
Ашап, в урочище Баланкуак. Могильники устраивали на
невысоких выступах коренных террас, на противоположных
берегах рек, где были городища. Вероятно, в определенном
смысле река «разделяла»  мир живых и мертвых.  Из всего
сказанного следует, что места обитания и захоронений древних
людей имели топографические особенности размещения, были
особым образом «ограждены» в пространстве, а позднее
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входили в территории природных заказников, но всегда были
овеяны легендами и благодаря этому сохранились до
настоящего времени. В свою очередь, своеобразный ландшафт
Бардымского района отразился на облике и характере
археологических памятников. К ландшафтным особенностям
размещения археологических объектов относится их
размещение комплексами, состоящими из нескольких
памятников. Самый крупный по количеству памятников –
Бардымский комплекс, включает пять городищ, пять селищ.
Интересен Красноярский комплекс: городища, селища,
могильник (всего шесть объектов), в котором изучены
могильник и селище. В Кудашевском комплексе насчитывается
пять объектов: три городища, селище, могильник. Могильник в
настоящее время изучается стационарно. Таким образом, за
период работы отряда КАЭ было обнаружено 26 поселений. В
результате работ КВАЭ в Бардымском районе в 1977 г. были
проведены разведки, а с 1986 г. по 2012 г. проведены разведки,
рекогносцировочные раскопки и стационарные исследования на
поселениях и могильниках, а также выполнены аварийно-
спасательные работы на двух памятниках.  Всего было открыто
еще 19 новых памятников. Источники финансирования
археологических работ отряда КВАЭ в районе в основном
госбюджетные (УдГУ), реже хоздоговорные, фонд
администрации Бардымского района. На госбюджетные
средства проводятся стационарные раскопки Кудашевского
могильника. Важным финансовым источником в 1986-1988 гг.
являлись средства договора, заключенного УдГУ с Центральной
дирекцией строящихся газопроводов. Были изучены
Красноярское II селище, Бардымское I городище, Красноярский
могильник. В 1999 г. для разведочных работ КВАЭ были
выделены деньги из фонда главы администрации Бардымского
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района Р.А. Исмагилова. В 2005-2006 гг. были проведены
аварийно-спасательные исследования Бардымского V селища на
средства администрации МО «Бардымский район» по договору,
заключенному между администрацией МО «Бардымский район»
и ГОУВПО «УдГУ». В 2012 г. стационарные раскопки
Кудашевского I могильника, финансировались из средств
госбюджета УдГУ и Министерства культуры, молодежной
политики и массовых коммуникаций Пермского края. Кроме
полевых исследований неотъемлемой частью работ археологов
КВАЭ является учет объектов и мониторинг их состояния. Учет
памятников в районе проводился дважды по решению
Пермского краевого научно-производственного центра по
охране и использованию памятников истории и культуры
(КЦОП),  что,  является важным мероприятием для
систематизации и охраны археологических памятников.
Археологические источники представляют самый древний пласт
истории населения Бардымской земли, которые охватывают
значительный хронологический период с каменного по
железный век. Состояние большинства памятников оценивается
как удовлетворительное. Мониторинговые исследования
проводились в районе дважды: в 1999 г. пермскими коллегами
КАЭ (А.Ф.  Мельничук,  Н.В.  Соболева)  при участии О.А.
Казанцевой и в 2008 г. археологами КВАЭ (О.А. Казанцева, Т.К.
Ютина). В 2008 г. было проведено обследование Федорковского
городища, в ходе которого выяснилось, что площадка его
разрушена. В результате мониторинга 2008 г. было найдено еще
пять новых объектов.  В настоящее время в Бардымском районе
насчитывается 45 археологических памятников, но их
выявлению предшествовал длительный период поиска и
исследования. За длительный период работы отряда КВАЭ
сложились партнерские отношения с местной администрацией,
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краеведами, музеем, населением Бардымского района, что
позволило экспонировать коллекции археологических
предметов на выставках, публиковать итоги работ в газетах,
участвовать молодежи района в раскопках археологических
памятников, выполнять совместные издательские и социальные
проекты. Все эти мероприятия направлены на популяризацию
археологической науки в обществе. Практически век отделяет
современных археологов с момента открытия первого
памятника – Федорковского городища, обнаруженного в
Бардымском районе. Постоянные разведочные и стационарные
работы начнутся гораздо позднее –  с середины XX века.  Но за
сравнительно небольшой период, благодаря разведкам и
стационарным полевым работам, археологи создали богатую
источниковую базу для решения вопросов хозяйственного
освоения края, этногенетических, этнических проблем древнего
населения, межкультурных контактов. Археологи отряда КВАЭ
благодарят администрацию района (глав района в разное время
Р.А. Исмагилова, И.Ш. Урстемирова, С.М. Ибраева), бывших:
зам главы администрации — С.Н. Назина, управления культуры
— Е.Н. Калимуллину, директора Бардымского краеведческого
музея –  А.С.  Мавликаеву,  мирового судью района –  Ф.Б.
Мансурова. Особая признательность и благодарность главе
Березниковского сельского поселения И.Ш. Мукминову,
жителям дд.  Краснояр 2,  Кудаш за помощь в организации
питания, решении бытовых проблем, за участие в работе
археологической экспедиции, поддержку в совместных
социальных проектах, экспозиционно-выставочной
деятельности.
О.А. Казанцева, кандидат исторических наук, доцент кафедры
археологии и истории первобытного общества Удмуртского
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университета (г.Ижевск), руководитель Бардымского
археологического отряда.

                                           *   *   *
Зная, что входят в башкирское сословие, дважды
подчеркнуто называют себя татарами

В Институте истории им. Ш. Марджани АН РТ презентовали
книгу авторского коллектива краеведов и историков «История
татарских деревень Октябрьского городского округа Пермского
края». Автором-составителем, научным редактором книги
выступил доктор исторических наук, профессор Файзулхак
Ислаев. Книга посвящена истории татарских поселений
Октябрьского городского округа Пермского края и представляет
собой первую попытку целостного изучения происхождения
пермских татар, истории их поселений на протяжении многих
столетий.
В этногенезе пермских татар приняли участие тюркские группы
разного происхождения, проникавшие в регион в разные
исторические периоды с III по ХV век.
В книге раскрываются особенности формирования этнической
истории пермских татар, миграционных процессов в регионе.
Рассмотрены вопросы колонизации региона, народных
волнений в крае. На примере различных источников описана
история 23 деревень округа. В приложениях впервые
систематизируются данные по всем переписям населения,
начиная с 1623—1624 годов, относящиеся к татарским деревням
района. Предлагаем вниманию читателей отрывки из данной
книги.
Происхождение и этническая история пермских татар
По основным компонентам материальной и духовной культуры
татары Пермского Прикамья, при всей их самобытности и
своеобразии, качественно не отличаются от поволжских
татар. Поэтому неслучайно пермских татар считают
этнографической группой казанских татар.

https://dzen.ru/a/ZAuUTwcogS60JiPH
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История происхождения и формирования пермских татар
своими корнями уходит в глубокую древность и по времени
охватывает эпоху не менее двух тысяч лет.  Неразрывно связана
с этнополитическим процессами, которые происходили в
тюркском мире, охватили не только просторы Евразийских
степей, но и более северные, лесные и лесостепные районы
Пермского Прикамья.
Не вызывает особых споров тезис о том,  что первые тюрки
появились на Урале в III—VI веках, и их появление связано с
гуннами в период Великого переселения народов. Археологи
отмечают широкое распространение в Пермском Прикамье
медно-бронзовых копей, кинжалов, нефритовых браслетов,
наконечников стрел, ножей, которые имеют ближайшие аналоги
в памятниках Западной Сибири и Прибайкалья. Не исключено,
что эти предметы были принесены тюркскими племенами,
время от времени просачивающимися через Уральские горы в
Восточную Европу.
В пользу ранней тюркизации территории Октябрьского
городского округа говорит целая номенклатура названий
тюркских родов и племен,  сохранившаяся в названиях рек и
речушек бассейна рек Ирень, Сылва, Шаква: Большой и Малый
Телес (Тəлəс),  Сеп,  Большой и Малый Тарт,  Чат,  Сарс,  Бия,
Кунгур, Таз, Аз, Аш, Ош, Барда, Бартым...
Булгарский след
Значительное влияние на формирование пермских татар оказали
булгары. В письменных источниках булгары упоминаются с VI
века с момента их появления в степях Причерноморья и
Приазовья... Булгары в Пермском Прикамье встретились не
только с предками коми-пермяков, удмуртов, вогул, остяков,
башкир, но и с предками пермских татар, что оказало влияние
на дальнейшее формирование последних. Появились места
постоянного проживания булгар. Значительное количество
наконечников стрел и другого оружия, булгарской керамики,
обнаружены в бассейне реки Сылва, где в настоящее время
имеются татарские поселения. Следы булгар и исламской
религии обнаружены при раскопках Рождественского городища,
что свидетельствует о ранней исламизации края.
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Многочисленные остатки булгарской материальной культуры
свидетельствуют не только о торгово-экономических
отношениях, но и об этническом проникновении булгар. Об
этом свидетельствуют и булгарская топонимика, например,
название деревень Болгары в пригороде города Перми и в
Оханском районе Пермского края.
След Золотой Орды
На протяжении многих столетий формирование татар
происходило на основе прежних тюркских родо-племенных
образований. Первые татары появились в Пермском Прикамье
уже в период монголо-татарских завоеваний в начале XIII  века
или еще ранее. Именно в период Золотой Орды произошло
формирование татарского народа из разных родо-племенных
компонентов, поэтому это государство европейцы называли
татарским. После распада Золотой Орды образованные
Казанское, Касимовское, Астраханское, Сибирское, Крымское
ханства и Ногайская Орда были татарскими государствами.
Довольно продолжительное время Пермское Прикамье
находилось под влиянием Казанского ханства. После покорения
Казанского ханства Иваном Грозным начинается борьба между
Ногайской Ордой, Сибирским ханством и Российским
государством за влияние на Сылвенских и Иренских татар и
остяков.
Сылвенские и иренские татары
Начиная со второй половины XVI века в письменных
источниках появляются сообщения о сылвенских и иренских
татарах. Их происхождение большинство исследователей
связывают с казанскими татарами. Считается, что они
появились в Пермском крае после покорения Казани Русским
государством, пытаясь тем самым избежать насильственного
крещения. Вынужденное переселение татар нельзя исключить.
Тем не менее закрепление за пермскими татарами этнонима
«татары» нельзя объяснить только миграцией волжских татар,
так как происхождение пермских татар имеет более сложный
характер.
Муллинские татары
Некоторые дополнительные штрихи к вопросу о происхождении
пермских татар дают материалы суда от 29-го марта 1794-го
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года. Жители этих деревень жаловались на незаконный захват
их земель и притеснения, чинимые управляющими князей. Свои
права на занимаемые земли они доказывали следующим
образом: «В XII столетии предки их, татары, пришедши из
Азии, поселились около рек Волги и Камы, а затем покорили
живших по реке Чудской, и свое кочевье не только здесь
основали, но и распространили по речкам, впадающим в Каму.
Они, хотя и были под властью Кипчаковских и Казанских царей,
но по юртам имели своих князей, в царствовании Грозного, по
покорении им Казани, жившие при устье р. Муллы, муллинские
татары, имели у себя Урак-бей Маметкулова и назывались его
подданными, а на нижней Мулле жил и именовался князем брат
оного Малой Урак-бей Сиюндук, бей Маметкулов. Отец их
Маметкул отправлял должность имама и муллы и потому
своему именованию и те назвали Мулла».
Анализ данного прошения дает дополнительные сведения о
происхождении пермских татар. Уточняется время их появления
здесь —  это XII  век.  Факт завоевания ими земель в бассейне
реки Чусовой и пребывания под властью казанских царей, а
значит — вхождения в состав Золотой Орды и Казанского
ханства. Прошение свидетельствует о том, что они управлялись
своими князьями, даже называются имена князей. Прекрасно
зная о том, что они входят в башкирское сословие,
дважды подчеркнуто называют себя именно татарами.
Уже за 1570-м годом сылвенские и иренские татары отражены в
Сибирских летописях. Это было связано со строительством
Сылвенского острожка — укрепленного поселения,
солепромышленником Яковым Строгановым на Сылве на
татарских землях «для утеснения Сылвенских и Иренских татар,
остяков и Чусовских, и Яйвинских и Ильвенских и Косвинских
вогулич». А в 1581 году Сылвенские и Иренские татары вместе
с Сибирскими татарами попытались противостоять русской
колонизации Пермского Прикамья, совершили нападение на
город Соликамск: «Соликамскую посад взяша и пожгоса, и
людей множества побита, селы разориша и поплениша».
Следов башкир в бассейне реки Ирень не обнаружено.
Убедительным подтверждением этого тезиса являются
материалы переписи населения начиная с 1623—1624 годов. Во
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всех документах до конца XVIII века местные жители отмечены
как ясачные татары.
Писцовая книга 1623—1624 годов дает некоторое
представление об этнических контактах пермских татар и
остяков с пришлыми угро-финскими народами Поволжья —
черемисами и мордвой.  О том,  что поселившиеся среди татар
черемисы были пришлыми, свидетельствует тот факт, что
некоторые из них отмечены как «новопоселенцы».
«Черемисских юртов было всего четыре,  а один юрт —
мордовский», — таким образом данная писцовая книга
зафиксировала начало переселения народов Поволжья в
Пермское Прикамье. Промежуточные результаты этого пере-
селения показывают данные переписной книги 1679-го года, по
которой в отдельных татарских селениях количество чувашей,
марийцев, удмуртов было значительным. Особенно это
отмечено в Карьевской четверти Кунгурского уезда. Например,
в деревне Старое Карьево было девять юртов татарских,  два
юрта чувашских, два юрта вотяцких, один юрт черемиса.
В Верх-Иренской четверти в деревне Телес было 21 юрт
ясачных и оброчных татар,  восемь юрт чувашей,  четыре юрта
черемис. В деревне Копчиково Шаквинской четверти — девять
юртов ясачных татар и один юрт чуваша.  В целом,  в селениях
Верх-Иренской четверти на 214 татар приходилось 60 черемис,
11 чувашей и восемь удмуртов. Эта же тенденция
зафиксирована и в переписи 1704-го года. Хотя общее
количество татарского населения несколько уменьшилось, тем
не менее межэтническое взаимодействие продолжает
наблюдаться. Так, в деревне Усть-Турка в юрте татарского
сотника Бажука Мамыкова находились два вотяка в качестве
наемных работников. В целом, в 24 деревнях Верх-Иренской
четверти среди 161 татарина находились 68 черемис, девять
удмуртов,  три чуваша.  Это последняя перепись,  когда в
татарских деревнях наблюдаются представители других
этносов.
Эта перепись впервые зафиксировала значительное количество
поволжских татар в селениях. Деревня Горны, что в верховьях
реки Арий, по данным переписи, целиком состояла из
мигрантов с Поволжья.
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В начале XVIII века властями были приняты решения,
запрещающие совместное проживание с татарами
представителей других этносов. Такие решения принимались
властями для исключения влияния татар и исламской религии на
нерусские народы. Тем не менее полностью исключить
взаимодействие угро-финнов и татар в регионе не удалось, в
результате соседние татарская и марийская деревни с одним
общим названием Верх Тюш в настоящее время составляют
единое поселение.
                                                 д.и.н. профессор Файзулхак Ислаев

                                           *   *   *

Книга памяти Бардымского района

"Книга Памяти" написана, к сожалению, самой жизнью -
самыми черными и кровавыми ее годами. В ней - тысячи имен
погибших, сгоревших заживо в танках, исчезнувших в
необъятном небе в воздушном бою,  без вести пропавших на
фронтовых дорогах. В основе списков - данные областного и
районного военкоматов, Центрального Архива Советской
Армии, печальных документов - похоронок, сбереженных в
семьях воинов Великой Отечественной войны. Как ни
прискорбно, но до сих пор рядом с именем человека, не
вернувшегося с войны, немым укором нам, живущим, стоят
слова: "без вести пропал..." Увы, сотни и сотни людей канули в
небытие в великой битве, и до сих пор о них нет никаких
сведений: ни точной даты и точного места гибели, ни, тем более,
места захоронения.
Составители Книги постарались сохранить с максимальной
точностью те немногие данные, которыми они располагали: год
рождения,  место рождения,  дату и место призыва в Советскую
Армию, воинское звание и должность, номера подразделений, а
если таковых данных нет, то номера воинских частей или
полевых почтовых станций. За пятьдесят с лишним лет многое
изменилось и на карте области,  и на карте страны,  и картах
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мира. Поэтому, для удобства пользующихся этой Книгой, место
рождения и место призыва в армию даны по
административному делению сегодняшнего времени или с
указанием на него. Место гибели и захоронения даны так, как
они значатся в списках Центрального Архива Советской Армии
- поскольку практически невозможно сегодня установить, к
какой области, району, даже государству относятся маленькая
деревушка, село, отдельный хутор. Сведения об образовании
новых областей, о переходе районов из одной области в другую,
о переименовании отдельных городов и целых областей можно
узнать из справочного аппарата книги. Там же дан список
принятых в книге условных сокращений. При составлении
"Книги Памяти" Бардымского района огромную моральную
поддержку и весомую помощь оказали администрация района, и
прежде всего заместитель главы администрации С. Н. Назин;
типография и редакция районной газеты "Тан" ("Рассвет") - ее
бывший редактор М.  Г.  Мансуров в течение 15  лет собирает
материалы о наших земляках - участниках Великой
Отечественной войны; районный военкомат, администрации
сельских Советов, ветераны войны и труда.
Велика заслуга в создании "Книги Памяти" аппарата бывшего
райкома КПСС,  особенно бывших первого секретаря X.  Т.
Абубакирова (ныне заместитель главы администрации района) и
заведующей отделом пропаганды и агитации А. Р. Ахмаровой.
Особая благодарность членам рабочей группы областной
"Книги Памяти", в частности, Л. Г. Меньшиковой.
Ответственный составитель районной "Книги Памяти" и автор
вступительной статьи - А. С. Позднеева, педагог-историк.

РАДИ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ
Великая Отечественная... Под этим именем вошла в историю
священная война советского народа против фашистского
нашествия 1941 -1945 годов. Она явилась одним из самых
тяжких испытаний, выпавших на долю Отчизны. Дорога к
Победе была неимоверно трудной. На гигантском фронте от
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западного Заполярья до Черного моря 1418 дней и ночей
полыхал огонь сражений, каких еще не знало человечество.
Тысячи и тысячи километров горячих фронтовых дорог
прошагали наши защитники. Ни одному народу земли не
доводилось пройти такого пути. На защиту Отечества поднялись
его верные сыны.  Достойное место в боевом строю заняли и
посланцы Бардымского района, наши деды и отцы. Как началось
великое противоборство с фашизмом? О начале войны
вспоминает районный военный комиссар тех лет А. И. Пьянков:
"В тот день в селе Барда было массовое гулянье.  Меня
неожиданно вызвали в райком партии. Когда я прибыл в
кабинет 1-го секретаря,  там были уже все 7  членов бюро.  На
заседании мне поручили разъяснить обстановку народу,
который уже узнал о нападении гитлеровцев и с тревогой
ожидал нас... На следующий день во всех населенных пунктах, в
колхозах, промартелях, машинно-тракторных станциях и
организациях прошли митинги и собрания".16 июля 1941 года.
В этот день район отправлял на фронт первых добровольцев. Из
8 человек 5 были коммунистами: Шаймордан Джалилов,
Дмитрий Афанасьев, Василий Николайчик, Василий Бессонов
из Барды, Камал Адутов из Елпачихи; комсомольцы: Назмухан
Юсупкулов из Барды, Арслан Амиров и Мунир Бакунов из
Березников. К концу июля уже были сформированы 2 команды:
одна в количестве 420 человек пешком и на подводах прибыла в
сопровождении близких на пристань г. Оса, оттуда ее
пароходом отправили в Пермь. Другая группа, 450 человек,
собралась на станции Куеда. Всего из Бардымского района на
фронт ушло более 7 тысяч человек, в том числе 77 женщин. 222
человека были коммунистами, 340 - комсомольцами. Многие из
них навечно остались на поле боя, и среди них - редактор Загид
Закирович Мухамматзянов и поэт-журналист районной газеты
"Колхоз юлы" Загит Тимганов. Беспредельную отвагу проявили
на полях сражений бардымцы. В первом большом летнем
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наступлении Советской Армии в районе Орла -- Курска в июле
1943 года боевое крещение принял Уральский добровольческий
танковый корпус, созданный по инициативе трудящихся
Пермской, Свердловской и Челябинской областей. В ее состав
входила и Пермская танковая бригада. Правительство высоко
оценило подвиг уральских танкистов: сам корпус и все части,
входившие в его состав, были удостоены звания гвардейских.
Свою лепту в ратную славу района внесли и земляки-воины,
сражавшиеся в составе 29-й гвардейской Унечской
мотострелковой бригады. В период создания корпуса они
временно находились в г. Березники; там и подали заявления с
просьбой зачислить их в состав добровольцев Салим Арзыев,
Саитсалим Кузаев, Саит Кульмашев, затем и остальные. Первый
бой... Он, наверное, до подробностей врезался в память каждого
бойца. Никогда не забыть его и Салиму Бизяновичу Арзыеву.
Вражеское наступление началось на рассвете. Салима
отправили на наблюдательный пункт. Он давал координаты
нашим орудиям, стреляющим по фашистским танкам.
Нескончаемая стрельба, разрывы бомб и снарядов превратили
окружающее пространство в кромешный ад. Юноша поначалу
даже растерялся, но быстро собрал волю, подчинил всего себя
боевой задаче - и с честью выполнил ее.  Непрерывная стрельба
длилась целый день. Орудия раскалились. Арзыев уже сбился со
счета,  отмечая подбитые танки.  Но приказ был все тот же:
"Усилить огонь!" Боевым другом и соратником Салима
Бизяновича был его земляк, бардымский юноша Захид
Нуруллович Баширов. Он награжден медалями "За отвагу", "За
боевые заслуги".Командир отделения десантников Мирза
Ибрагимов прошел войну тоже в составе Уральского
добровольческого танкового корпуса. Участвовал в тяжелых
кровопролитных боях. Мужественно, бесстрашно сражался
елпачихинский парень. Он награжден орденом Славы III
степени. Сражавшиеся в составе добровольческого корпуса
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Минимулла Юсупов, Асхат Яхин, Василь Тляшев, Салим
Балтаев сложили головы на поле боя.  Убедительнее всего о
ратных подвигах бардымцев рассказывают боевые награды.
Бессмертен подвиг нашего земляка из села Сараши Шарифзяна
Габрахмановича Казанбаева. Он - единственный среди наших
воинов удостоен звания Героя Советского Союза за спасение
боевого знамени полка. Шарифзян погиб на молдавской земле.
На его могиле цветут живые цветы.  Но он песней вернулся на
берега Тулвы, встал на гранит, молчаливый и суровый...
Полными кавалерами орденов Славы стали Зариф Хурамшович
Аминов и Ахат Габдулхаевич Даутов. 3 человека удостоены
ордена Славы II  и III  степеней,  54  -  ордена Славы III  степени.
"Снайпер танковой пушки" - так называли в полку нашего
земляка из д. Антуфьево Ахата Даутова, гвардии старшего
сержанта, командира орудия танка "ИС-122". В рядах 3-й
гвардейской танковой армии Даутов штурмом брал Берлин,
совершил стремительный марш на помощь восставшей Праге,
закончил войну на берегах Эльбы. Ордена Боевого Красного
Знамени удостоены среди наших земляков 6 человек,
кавалерами ордена Отечественной войны I степени стали 9
человек, II степени - - 43 человека. 137 бойцов удостоены
ордена Красной Звезды, 186 награждены медалью "За боевые
заслуги".6 воинов-бардымцев получили право участвовать в
Параде Победы в г.  Москва.  Но войну выиграли не только те,
кто сражался на фронте.  В равной мере свою лепту в Победу
внесли и труженики тыла,  -  и надо ли объяснять,  что в
большинстве своем это были женщины и подростки. Они
пахали, сеяли, жали, косили, работали у станка, на тяжелых, до
войны подвластных только сильным мужчинам, машинах.
Работали, не требуя ни наград, ни отдыха,- и обеспечивали
бойцов всем необходимым. Когда из Бардымской и
Сарашевской машинно-тракторных станций механизаторы ушли
на фронт, их заменили женщины: Рахиля Муллазяновна
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Сабаляева из 1 -го Краснояра, Валима Мусина из Бичуринского
сельсовета, Тарифа Хузиевна Мусина и сестры Камария и
Назмикамал Башировы из Бардымского сельсовета, Амина
Шакирзяновна Гусева и Замига Тагировна Нурлина из Сарашей,
Клавдия Ивановна Гусева и Вера Тихоновна Варова из
Шермейки и другие. Всего в районе за рычаги трактора сели 80
женщин. Полеводческая бригада из 2-го Краснояра, которую
возглавлял Мухаметзян Хасанов, получала в годы войны по 40
центнеров пшеницы с каждого гектара. За этот трудовой подвиг
бригадир М. Хасанов и звеньевая Назиба Балтаева удостоены
орденов Ленина. "Живым комбайном" шутливо и уважительно
прозвали Сакину Нурулловну Курбангалиеву из усть-ашапской
полеводческой бригады колхоза "Йолдыз". Она награждена
медалью "За доблестный труд в годы Великой Отечественной
войны 1941  -1945  гг.".  А всего этой медалью в районе
награждено несколько сот человек. В суровые годы войны
район принял тысячи эвакуированных, в том числе детский дом
из г. Ленинграда. Бардымцы помогали фронту не только
напряженным трудом, но и личными материальными
средствами, сбережениями. Наиболее распространенными
формами помощи были создание Фонда обороны Родины, сбор
теплых вещей для фронтовиков, взносы на строительство
военной техники. Наиболее весомые вклады за счет личных
сбережений сделали Суфия Мушакова из Барды --  5  тысяч
рублей,  Тагир Субаков из Сарашей -  3  тысячи рублей и его
односельчанин Фасхутдин Масагутов - 2 тысячи рублей.
Учителя Акбашевской школы собирали средства на постройку
эскадрильи истребителей, а их коллеги из Березниковской
школы - на строительство танковой колонны "Народный
учитель".
Агитколлектив Печменского сельского Совета собрал и внес в
фонд обороны 58  тысяч рублей,  и в ответ на это на имя
руководителя коллектива т. Адаменко поступила
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приветственная телеграмма Верховного Главнокомандующего.
Школьники Красноярской школы собрали и сдали на постройку
самолета "Юный патриот" 5 288 рублей. Только в 1941 году в
фонд Обороны было отчислено 56 140 трудодней, в 1942 году
засеяно, собрано и продано в Фонд обороны ржаное зерно с 336
гектаров. Район отправил на фронт 5223 лошади, 26 автомашин,
2 гусеничных трактора. Труженики колхоза "Вперед"
Бардымского сельсовета решили перечислять в фонд обороны
ежемесячно по одному трудодню. А председатель колхоза Имам
Муратов обязался отдавать ежемесячно по 25 трудодней. Его
пример поддержали другие: Хабиб Аптуков, Гали Булатов,
Сафия Мушакова отдавали в фонд обороны по 5 трудодней, а
колхозник Игенбаев - по 7 трудодней ежемесячно. Население
района участвовало и в сборе теплых вещей. Только зимой 1941-
1942 года на фронт послано 6 тысяч предметов теплой одежды и
обуви, в том числе 1292 пары валенок, 200 шуб и полушубков и
т. п. Героизм и самоотверженность были нормой поведения
миллионов советских людей и на фронте, и в тылу. Война
незатухающей болью вошла в каждый дом, коснулась буквально
каждой семьи.  Ее отзвуки слышны до сих пор,  она отдается
эхом в памяти ветеранов, проливавших кровь на полях
сражений,  и тех,  кто потерял в этой схватке родных и близких,
друзей и товарищей....Тысячи бардымцев не вернулись с полей
сражений, более полутора тысяч возвратились ранеными и
больными.
С трепетом души и сердца поименно вспомним тех, кто остался
на поле брани, не дожив, не долюбив,- но не пощадив себя ради
жизни на земле. Вечная память, вечная слава вам, дорогие наши
земляки!
Мы, живущие, в вечном и неоплатном долгу перед вами. Ратный
подвиг наших земляков был и остается путеводной звездой для
подрастающих поколений, он вдохновляет нас на
созидательный труд. И бывшие фронтовики всегда были
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примером и в мирной жизни. Так, более 30 лет руководила
здравоохранением в Бардымском районе ветеран войны, Герой
Социалистического Труда Антонина Павловна Курочкина.
Пример ратного и трудового подвига земляков вдохновлял
генерал-майора бардымца А.Ф. Картапова, заслуженных
штурманов страны X.Т. Иткинова, Н.М. Казнина и других.
Мужеству и целеустремленности учился у старших поколений
двукратный чемпион Европы, 17-кратный чемпион страны по
бегу Н.З. Каракулов.

                                           *   *   *

УРОЖЕНЦЫ БАРДЫМСКОГО РАЙОНА ПЕРМСКОЙ
ОБЛАСТИ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ К ЗВАНИЮ

            ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

ИБРАЕВ ЗУФАР МУСАБИТОВИЧ, 1925 г. рождения,
уроженец д. Брузле Бардымского района, мобилизован
Бардымским РВК в сентябре 1943 г. С 22 июня 1944 г.
служил на I Прибалтийском фронте.

Младший сержант, заместитель командира стрелкового
отделения 975 стрелкового полка 270 Демидовской
стрелковой дивизии. Комсомолец. Представлен к званию
Героя Советского Союза 27 июня 1944 г. за то, что:

26 июня 1944 г. одним из первых вместе с 16
товарищами форсировал реку Западная Двина в районе
агрогородка Улла в Бешенковичском районе Витебской
обл. Белоруссии. Под сильным обстрелом подполз к
вражеским траншеям и гранатами уничтожил пулеметный
расчет,  автоматной очередью ликвидировал еще 4
гитлеровцев. Отвлек на себя огонь нескольких пулеметных
точек фашистов, чем помог форсированию реки
подразделениям полка. В результате был захвачен плацдарм
на левом берегу, с которого началось дальнейшее
наступление по освобождению Витебщины.

Награжден орденом Красного Знамени 23 июля 1944 г.,
но об этом так и не узнал. 26 июля 1944 г. он не вернулся из
боя на территории Двинского уезда Латвии.
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САДЫЕВ КАСИМ АХУНОВИЧ, 1904 г. рождения,
уроженец д. Акбаш Бардымского района. Закончил 2 класса
сельской школы. Был колхозником. Мобилизован
Бардымским РВК в сентябре 1941 г.

С 20 декабря 1941 г. служил на Западном,
Калининском, Центральном, Сталинградском,
Воронежском и I Украинском фронтах.  Был дважды ранен:
легко 15 марта 1943 г. и тяжело – 23 сентября 1943 г.

Гвардии сержант, командир отделения
мотострелкового батальона 21 гвардейской
механизированной Краснознаменной бригады 8
гвардейского механизированного корпуса.

Участник форсирования рек Днестра,  Западный Буг и
Висла. Награжден орденом Красной Звезды.

Представлен к званию Героя Советского Союза 4
августа 1944 г. за то, что:

24 июля 1944 г. одним из первых форсировал реку Сан
севернее польского города Ярослав под ураганным
пулеметно-артиллерийским огнем, бомбежкой и обстрелом
авиации противника. Закрепившись на вражеском берегу,
Садыев со своим отделением в течение 5 часов участвовал в
отражении 12 контратак фашистов, лично уничтожив при
этом 53 наступавших. Гранатами он уничтожил 2
пулеметные точки с расчетами, которые вели огонь по
нашим солдатам, переправлявшимся через реку.

Награжден орденом Славы III степени 17 августа 1944
г.  24  октября 1944  г.  был третий раз ранен и отправлен в
эвакогоспиталь № 5417.

После войны жил в г. Березники.
6 апреля 1985 г. награжден орденом Отечественной

войны I степени. (ЦАМО, ф.33, оп.690306, ед.хр.1342, л.63-
64).

ЯГАФАРОВ Малик Шарипович,  родился в 1924 г.  в д.
Константиновка Бардымского района. Татарин.
Комсомолец. Отец – Шарип Абрамович жил в г.Ташкенте, в
Сельском районе, в 53 разъезде. Мобилизован Ташкентским
ГВК Узбекистана в 1941  г.  С декабря 1941  г.  служил на
Южном, Северо-Кавказском, I Белорусском фронтах и
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Особой Приволжской армии, в 379 горно-стрелковом полку
20 горно-стрелковой дивизии.

10 июня 1944 г. прибыл лейтенантом в 67 стрелковый
полк 20 дважды Краснознаменной стрелковой дивизии. Был
командиром пулеметного взвода.

6 августа 1944 г. награжден орденом Красной Звезды за
то,  что 1  июля 1944  г.  при освобождении с.  Косыничи
Краснослободского района Минской обл. Беларуси из
станкового пулемета подавил 2 огневые точки врага,
уничтожил 12 гитлеровцев и обратил в бегство взвод
пехоты. Обеспечил успешное наступление роты.

19 августа 1944 г. посмертно представлен к званию
Героя Советского Союза командиром 20 десантного
стрелкового корпуса генерал-майором Шваревым за то, что:

14 июля 1944 г. в районе с. Старомлыны Хоского
района Пинской обл. Беларуси взвод лейтенанта Ягафарова
получил приказ не допустить подрыва моста через реку
Ясельда отступающими фашистами. Со своим взводом он
захватил мост и отбил 7 контратак противника. 15 июля
лейтенант лично из пулемета отбивал контратаки
фашистов. На поле боя остались трупы более 100
гитлеровцев. Ягафаров был тяжело ранен, но продолжал
отбивать наступление врага. Мост был удержан до подхода
основных сил корпуса, но лейтенант Ягафаров погиб.
Похоронен северо-восточнее с. Старомячны Берёзовского
района Брестской обл. Беларуси. (Источник информации:
ЦАМО, фонд 1089, опись 2, дело 9.)

29 августа 1944 г. приказом войскам 23 армии
награжден посмертно орденом Отечественной войны I
степени.

Был занесен в Книгу Памяти района без описания
подвига.

Председатель Ассоциации “Клуб Воинской Славы” Республики
Татарстан М. В. ЧЕРЕПАНОВ
Председатель региональной общественной организации Республики
Марий Эл “Общество татарских краеведов” С. М. ГАЗИЗЬЯНОВА

                                           *   *   *
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УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ!

По итогам Всероссийской научно-практической
конференции краеведов «Татары бассейнов рек Тулва,
Сылва-Ирень, Шаква и Мулла. Бардымский район: история
и современность» планируется издание материалов и докладов
в виде сборника статей, а также часть статей по тематике будут
опубликованы в краеведческих сборниках серии «Восток-Запад:
диалог культур и цивилизаций Евразии».

В связи с этим просим направить свои материалы к
публикации не позже 1 июля 2024 года.

ТРЕБОВАНИЯ К ПУБЛИКАЦИИ ДОКЛАДОВ И
ПУБЛИКАЦИЙ УЧАСТНИКОВ ФОРУМА

1.  Текст доклада в виде статьи должен быть представлен по
возможности не позднее 1 июля 2024 года  в электронном
варианте на диске (CD) или по электронному адресу
albert_burhan@list.ru.

2. Объем статьи не должен превышать 15 страниц.
3.  Поля.  Сверху и снизу -  по 2  см;  слева и справа -  по 2  см.

Нумерация страниц в электронном варианте не представляется.
4. Заголовок. В верхнем правом углу жирным шрифтом

(жирным, 16 п т) – фамилия и инициалы автора. Далее по центру
также жирным шрифтом Times New Roman размером 16 пт.
прописными буквами печатается название статьи.

5. Основной текст статьи набирается шрифтом Times New
Roman  14  пт.  Абзацный отступ -  1,25  см.  Междустрочный
интервал полуторный. Текст выравнивается по ширине.

6. УДК (универсальная десятичная классификация). В
соответствии с требованиями ВАК в верхнем правом углу
указывается номер УДК шрифтом Times New Roman 14 пт.

7. Ссылки оформляются в виде квадратных скобок, в
которых указывается порядковый номер цитируемого издания
из списка использованной литературы и номер страницы. Если
ссылка на архив, в ней указывается порядковый номер
цитируемого издания из списка использованной литературы,
номер дела и номер листа.

mailto:albert_burhan@list.ru
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8. Список использованных источников и литературы
приводится под статьей в алфавитном порядке шрифтом
TimesNewRoman 13 пт.

9.  Реферат (аннотация)  статьи на русском языке,  состоящий
из 45-50 слов, помещается через строки после названия статьи.

10. Ключевые слова (термины и понятия), относящиеся к
концептуальному содержанию публикации (10 ключевых слов),
помещаются в начале статьи.

11. Краткий реферат (аннотация) не более 5 предложений и
ключевые слова (до 10  слов)  на англ.  яз.  Оформляется в конце
статьи.

12.  Сведения об авторе:  Ф.И.О.  полностью,  информация об
авторе (должность,  место работы,  ученое и почетное звания),
почтовый адрес для переписки, номер контактного телефона и e-
mail для связи.

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ
УДК 001-057.4

Бурханов А.А.
ПАТРИАРХ СОЦИОЕСТЕСТВЕННОЙ ИСТОРИИ

Аннотация: Статья посвящена жизненному пути и
научной деятельности известного московского учёного-
востоковеда, историка и философа основоположника новой
научной дисциплины – социоестественной истории Э.С.
Кульпина- Губайдуллина (1939 – 2015 гг.). Внук первого
профессионального историка из татар – Газиза Губайдуллина,
Э.С. Кульпин-Губайдуллин внёс значительный вклад в изучение
истории тюрко-татар, Золотой Орды, взаимоотношений тюрков
и славян, роли славяно-тюркского суперэтноса в процессе
генезиса Российского государства. Учёный, известный как
патриарх социоестественной истории, являлся организатором
международных конференций, автором и издателем
многочисленных монографий и сборников по проекту «Человек
и природа: проблемы социоестественной истории, а также был
главным редактором научного журнала «История и
современность».
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ТЕКСТ СТАТЬИ
14–18 сентября 2015 года в городе Судак (Республика

Крым) прошла очередная XXV международная научная
конференция «Человек и природа. Проблемы
социоестественной истории».

Следующая книга Э.С. Кульпина «Путь России», изданная
в 1995 году издательством «Московский лицей», является
уникальным вкладом в изучение истории Евразии и России.
[Кульпин, 1995]. В ней осуществлен первичный анализ первого
социально-экологического кризиса XIV–XVII веков в том
вмещающем ландшафте славяно-тюркского суперэтноса,
который впоследствии заняла Россия, и предпринимается первая
попытка к выявлению системы ценностей россиян — ключу
понимания процессов в стране и в прошлом, и настоящем…

Завершая рассказ об этом прекрасном человеке,  ученом и
патриоте татарского народа и России, автора многих книг и
трудов, скажу, что его имя и труды являются образцом научного
героизма и гуманизма.

Источники и литература:
1. Буддийский культовый центр в Старом Термезе. - М.,

Наука, 1972. 208 с.
2. Бурханов А.А. ДревнийЛебап. Часть 2. Культура

поселений области Амуля. - Казань, 2005. 180 с.
3. Кабанов С.К. Археологические раскопки на Шор-депе

близ Карши. // Известия АН УзбССР. №1. Ташкент, 1954.
С. 82-94.

4. Кульпин Э.С. Золотая Орда:  судьбы поколений.  –  М.;
ИНСАН, 2008, 198 с.

5. Центральный государственный архив историко-
политической документации Республики Татарстан
(ЦГАИПДРТ). - Ф. 8253, оп. 1.

АННОТАЦИЯ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Albert A. Burkhanov

PATRIARCH NATURAL STORIES



99

Summary: The article is devoted to the life and scientific
work of the famous Moscow scientist - orientalist, historian and
philosopher, the founder of a new scientific discipline - natural
history E.S.  Kulpin – Gubaidulin (1939 – 2015 years.). The
grandson of the first professional historian of the Tatars –
GazizGubaidulin, E.S. Kulpin – Gubaidullin introduced a significant
contribution to the study of the history of turkish-tatars of the Golden
Horde, the relationship of the turks and slavs, as slavo-
turkicsuperethnos during the genesis of the Russian state. The
scientist, known as the patriarch natural history, was the organizer of
international conferences, author and publisher of numerous books
and collections of the project "Man and Nature: Problems natural
history and was the chief editor of the scientific journal «History and
Modernity».

Keywords: Natural history, man and nature, the tatars, the
Golden Horde, the Slavo-Turkic superethnos, history of the Tatars,
East, turkic peoples, system of values, the Russian state.
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