
Маршрут № 1 

Баймак – туристический край 
 (название экскурсии и территория) 

 

Общие сведения об экскурсии 

Название экскурсии «Баймак – туристический край»  

 

Тема экскурсии Достопримечательности Баймакского района  

Вид экскурсии Обзорная 

Характеристика экскурсии 
Протяженность (км) 115 км 

Продолжительность  8 часов с обедом  

Период проведения круглогодично 

Аудитория 7-17 лет 

Способ 

передвижения 
Автобус 

Нитка маршрута 

(схема маршрута) 

 МБУ ДОЛ «Озеро Графское» – Темясовский краеведческий 

музей -  озеро «Талкас» – МБУ ДОЛ «Озеро Графское»   

Объекты показа  

(подробное 

описание) 

  Темясовский историко-краеведческий музей  в центре 

села Темясово – первой столице  Малой Башкирии.  Основан 

музей в 1985 году на общественных началах. В 1989 году на 

основании распоряжения Совета Министров РБ № 436 от 23 

июня 1989 года становится филиалом ГУКИ «Национальный 

музей Республики Башкортостан».  Ос музея – ветеран 

Великой Отечественной войны, учитель Барей 

Мирхайдарович Буранбаев  в 1911 году в д. Мустай 

Баймакского района.  Ежегодно музей посещают около 2500 

человек. Неоднократно музей посетили президент 

Республики Башкортостан М.Г. Рахимов, кроме того, здесь 

побывали гости из США, Иордании, Японии, Франции, 

Финляндии, Турции.  Привлекателен музей тем, что здесь в 

начале 1919 года работало первое правительство РБ.  В честь 

этого, для более яркого представления  тех событий, создан 

мемориальный зал с экспозицией о работе первого 

правительства Башкортостана.  С 21 по 23 февраля 1919 года 

в этом здании прошел первый Всебашкирский военный 

съезд, о чем повествуют уникальные архивные документы. 

Имеются залы: этнографический, историко-культурный и 

другие. 

    Озеро «Талкас»  находится у западного склона хребта 

Ирендык в Баймакском районе.  Это одно из самых больших 

и красивых озер Башкортостана. Озеро «Талкас» имеет 

площадь 4,8 квадратных километров, вытянуто с севера  на 

юг на 4 км, шириной до 1,5 км.  Максимальная глубина озера 

12 метров. Озеро находится на высоте около 500-600 метров 

над уровнем моря, лежит среди гор высотой 700-987 м 



абсолютной высоты.  Озеро очень древнее. Образовалось в 

результате вулканических процессов на Урале. На хребте 

Ирендык в нескольких километрах от озера находится гора – 

остатки потухшего вулкана.  На вершине горы имеется 

кратер.  Здесь можно отдыхать круглый год.  Имеются два 

детских лагеря, санаторий-здравница «Талкас», в летний 

период организованы купание,  на лодках, на катамаранах, 

пешие прогулки по хребту Ирендык с посещением Танковой 

горы.  В зимний период действует горнолыжный комплекс 

«Ирендык». 

 

Детский оздоровительный лагерь «Озеро Графское»  

находится на стыке соединения нескольких ландшафтов 

южного Урала, на красивом острове одноименного озера в 10 

км от города Баймак.  Любители активного отдыха, 

увлекательных экскурсий, верховой езды, водных походов, 

жаждущие горячей бани и рыбалки, ценители целебного 

напитка кумыс и аппетитных блюд – каждый найдет для себя 

много нового, полезного и интересного в данном туре.  

Первые исторические сведения, связанные с Графским 

озером относятся к 18 веку, когда бельгийский 

золотопромышленник граф Роттенмундт облюбовал у 

подножия Ирандыкского хребта живописный уголок богатой 

золотыми запасами земли. Построенная графом плотина дала 

начало образованию озера, которое гармонично дополнило 

красоту окружающего рельефа.   Свое  название озеро 

получило в честь основателя и носит его до сей поры.  На  

турбазе действует клуб любителей моржевания, половина из 

которых – дети.  Турбаза постоянно организует праздничные 

мероприятия, творческие , юбилеи, свадьбы и т.д.  Ежегодно 

организуется отдых для одаренных детей, отличников учебы, 

победителей различных олимпиад, лучших спортсменов. 
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Маршрут № 2 

Баймак – туристический край 

 (название экскурсии и территория) 

 

Общие сведения об экскурсии 

Название экскурсии 

 

«Баймак - туристический край» 

 

Тема экскурсии Достопримечательности Баймакского района  

Вид экскурсии Обзорная  

Характеристика экскурсии 

Протяженность (км) 125 км 

Продолжительность  8 часов с обедом  

Период проведения круглогодично 

Аудитория 7-17 лет 

Способ передвижения Автобус 

Нитка маршрута 

(схема маршрута) 

 МБУ ДОЛ «Озеро Графское» – Менгиры возле 

д.Янзигитово – Баишевский археологический микрорайон 

 

 
 

 

Объекты показа  

(подробное описание) 

Расположены менгиры вдоль полевой дороги, ведущей в 

город Баймак, на склоне горы  Кутырташ, вдоль речки 

Карасаз, по направлению северо-восток-юго-запад. 

Расстояние между ними  5 метров. 

Описание менгиров:  

Менгир 1. Представляет собой вертикально вкопанный в 



землю камень зеленовато-серого цвета(предположительно--

сине-зеленая яшма, которая встречается на этой территории 

в большом количестве) с несколько закругленной 

вершиной,  размеры у основания1,0х0,61х0,25 метров. 

Размеры у вершины 1,0х0,54х0,25. Поверхность 

шероховатая. 

Менгир 2. Также представляет собой вертикально 

вкопанную в землю каменную плиту с хорошо 

округленными углами. Поверхность тоже неровная, 

шероховатая. Размеры 1,18х0,53х0,31. 

Менгир 3. На месте третьего менгира мы обнаружили 

характерную возвышенность. По утверждению Савельева, 

менгир 3 повален и засыпан землей. Нами был обследован 

менгир 3. Мы обнаружили на этом месте характерную 

выпуклость, позволяющую предположить размер менгира 

3. Предположительно 1,0х0,5 метров. 

Первый менгир у основания и у вершины  имеет 

неодинаковую ширину. Предполагаем, что часть верхней 

части отломилась со временем и упала, о чем 

свидетельствует тот факт, что на месте предполагаемого 

разлома плита имеет несколько другой оттенок цвета. 

Следов подтески или скалывания на менгирах не 

наблюдается, кроме вышеуказанного надлома. 

Археологических раскопок памятника не производилось, 

не велась раскопка на близлежащей территории. Ученым 

Савельевым и его группой была исследована довольно 

обширная территория поляны Улек-Хазы, которая 

именуется в науке как поселение Улек-Хазы-2.Савельев 

отмечает очень высокую научную значимость этого 

единственного известного поселенческого памятника 

раннесакского времени в Башкирском и всем Южном 

Зауралье. 

Улек-хазы 2. 

По рассказам пожилых людей деревни Янзигитово, мы 

узнали следующее.   Например, информатор Каипкулова 

Вадига Якуповна (1932 года рождения, проживает в 

деревне Янзигитово) рассказывает, что это могилы святых 

(Эулиэ кэбере). Народ относится к этим камням с 

почтением и с некоторой опаской, так как считалось, что 

нельзя беспокоить могилы умерших, тем более святых, 

наоборот, необходимо добиваться благосклонности и 

благословения святых. 

 Другой информатор Рафикова Шарифьямал 

Загретдиновна (1928 года рождения, проживает в деревне 

Янзигитово) дала такую информацию: 

Им запрещали подходить к этим камням. Запрета этого 

придерживались все от мала до велика. Даже во время 

расцвета совхозов, когда повсеместно в хозяйственных 



целях менгиры подвергались разрушению, вопреки 

распоряжениям сверху, Янзигитовские менгиры остались 

нетронутыми. Путники останавливались на почтительном 

расстоянии от камней и читали молитвы. 

Житель д. Янзигитово Арсланов Азамат Закиевич (1963 

года рождения, житель д. Янзигитово) дал такую 

информацию: 

«Во время работы археологов по раскопкам Улек-Хазы 2, 

мне удалось встретиться и поговорить с Савельевым. 

Много интересного рассказывал ученый. О Менгирной  

аллее мне удалось узнать следующее: Менгирная аллея, 

которая находится на склоне горы Кутырташ, является 

уникальным памятником эпохи поздней бронзы. Обычно 

встречаются отдельные менгиры, а здесь речь идет о 

Менгирной аллее. Есть вероятность долговременного их 

использования местным населением в качестве 

специального маркера территории. 

Примечательно то, что параллельно менгирами 

расположен ряд курганов. Один из которых был исследован  

археологом. 

Баишевский археологический микрорайон - в 

который включается площадь  в периметре деревень 

Баишево-Карышкино-Файзуллино-Мунаосипово-Богачево-

Ишмухаметово. В ландшафтно-географическом отношении 

это – предгорная степь, подступающая к хребту Ирендык, 

непосредственно горные участки с узкими долинами, 

поросшими местами лесом, по течению рек Большая 

Уртазымка, Карасаз и их многочисленных мелких 

притоков. Палеото-пографические исследования показали, 

что в древности они питали несколько озер, к настоящему 

времени пересохших, в собственно степной части 

микрорайона. Большую роль в истории микрорайона играл 

и тот факт, что его территория является южной 

оконечностью «Яшмового пояса» Урала с 

многочисленными выходами различных яшм и яшмоидов. 

Эта территория характеризуется также обилием близко 

залегающих полезных ископаемых и природных 

материалов, необходимых для развития производства и 

поддержания торговых связей – горных месторождений 

медных, марганцевых и железных руд, россыпного и 

рудного золота, поделочных камней (мрамор, сердолик, 

кварцит и пр.). 

Первые попытки выявить здесь памятники относятся 

еще к XIX в., когда член-секретарь Оренбургского 

(Уфимского) губернского статкомитета Р.Г.Игнатьев в 1864 

г. отметил в окрестностях д.Баишево наличие двух 

курганных групп, которые ныне фигурируют как I и II 

Баишевские курганы. Практически ровно через столетие, в 



1965-1971 гг., когда начались первые маршрутные 

обследования Баймакского района, археологами 

М.Х.Садыковой, М.Ш.Рязаповым, Р.Б.Исмагиловым возле 

д.Баишево и д.Карышкино были зафиксированы еще 14 

памятников, в основном, одиночные курганы и курганные 

могильники эпохи бронзы и раннего железного века . 

Следующая группа – еще 14 памятников на этом же 

периметре – была обнаружена в ходе археологической 

разведки в 1990-1991 гг. небольшой экспедиции 

А.Ф.Яминова с участием тогда еще студентов истфака БГУ 

Д.А.Гайнуллина, A.M.Идельбаева и А.Р.Янгузина. Такая 

концентрация памятников на столь ограниченной 

территории считалась большой, поэтому в 1996 г. решили 

вновь вернуться к окрестностям д.Баишево, изменив 

традиционную линейную археологическую методику 

выявления объектов на сплошное обследование, теперь 

археологи методично обходили территорию вдоль 

предгорий Ирендык, искали памятники и на вершинах гор, 

и в горных долинах, на таких мелких речушках, как Ургаза 

(Большая Уртазымка). Карасаз, Шурале, Сагылузяк, Буреле, 

Карма-Зилла. Ранее даже не предполагали, что на таких 

местах могут быть археологические памятники... Но уже 

через пару лет, кроме Баишевских и Карышкинских 

курганов, здесь было выявлено еще 159 археологических и 

14 этнографо-археологических объектов. А к настоящему 

времени на территории Баишевского микрорайона 

выявлено уже около 300 объектов археологического, 

археолого-этнографического, этнографического, 

архитектурного и индустриального наследия. 

Типология. Эти памятники разделяются на следующие 

типы: 

– земляные курганы и курганные могильники; 

– каменно-земляные курганы и курганные могильники; 

– каменные курганы и курганные могильники; 

– каменные выкладки; 

– квадратные каменные курганы этнографического 

времени; 

– курганы «с усами»; 

– одиночные менгиры и менгирные аллеи; 

– стоянки и местонахождения каменного века; 

– камнеобрабатывающие мастерские каменного века; 

– поселения эпохи бронзы; 

– круглые каменные ограды (остатки башкирских летовок); 

– круглые земляные ограды (также связанные с 

башкирскими летовками); 

– ритуально-календарный комплекс (святилище); 

– руинированные археолого-этнографические объекты 

поселенческого типа XVIII – нач. XX вв.; 



– погребальные памятники XVII – нач. XX вв. башкирского 

населения; 

– овальные и округлые каменные оградки (местное 

население называет их «Казахскими могилами»); 

– деревянная мечеть д.Мансурово; 

– памятники архитектуры XVIII-XX вв.; 

– каменные туры – караскы; 

– могилы аулии (святых); 

– объекты индустриального наследия (Шуралинский 

прииск, места поселений старателей XIX – нач. XX вв.). 

Хронология. В хронологическом отношении 

вышеперечисленные типы объектов относятся к периодам 

палеолита, мезолит, неолита энеолита, развитой и поздней 

бронзы, раннего железного века, раннего и позднего 

средневековья и этнографическому времени. 

Научная значимость. Данный микрорайон является 

феноменом для Республики Башкортостан и Волго-

Уральского региона в целом по степени концентрации 

памятников древнего населения, хронологии и научному 

потенциалу, заложенному в них. Подобные районы с 

усложненным ландшафтом, как показывают результаты 

историко-археологических изысканий в различных уголках 

Евразии (Алтай, Тянь-Шань Кавказ, Жигули, Карпаты), 

всегда привлекали население в связи с возможностью 

ведения традиционного комплексного хозяйства, а это 

отражается в высокой концентрации археологических 

памятников различных эпох и многообразии их типов, что и 

подтверждается на примере Баишевского археологического 

микрорайона. 

По результатам экспертизы специалистов Научно-

исследовательского института культурного и природного 

наследия имени Д.С.Лихачева (г.Москва), здесь должен 

быть создан первый на территории Башкортостана 

историко-археологический и ландшафтный музей-

заповедник, призванный сыграть для мировой науки роль 

эталона (типологического и хронологического) 

археологической шкалы Южного Урала и всего Волго-

Уралья. Эта территория беспрерывно осваивалась, 

использовалась для жизни и ведения хозяйства от 

каменного века и до настоящего времени, что открывает 

широкие перспективы для этнокультурных и исторических 

реконструкций. Кроме того, на нее необходимо смотреть 

также как на уникальный природный феномен. Очень 

сложно найти в наше время практически не тронутые 

участки ковыльных степей, лесные территории предгорий с 

березовыми колками, зарослями можжевельника на 

каменистых склонах с реликтовыми формами растений и 

редкими видами животных. А склоны этой части хребта 



Ирендыка не были подвержены интенсивному 

хозяйственному использованию и благодаря этому 

сохраняют как свою первозданность и самобытность, так и 

целостность археологических и природных ландшафтных 

комплексов. Поэтому эту территорию должны изучать 

многие специалисты. 

Археологические объекты. На данной территории 

впервые выявлен комплекс памятников каменного века, 

который в региональном масштабе является связующим 

звеном между синхронными памятниками Оренбургско-

казахстанских степей и Зауральско-челябинским 

лесостепным кругом памятников. Отныне это позволяет 

достоверно реконструировать процесс появления и 

расселения древнего населения на территории Южного 

Урала; истоки формирования современных этносов, 

культуру и технологию хозяйственного освоения региона. 

Пока считается, что выявленные здесь памятники 

относятся к эпохе среднего палеолита, имеют возраст около 

100-35 тыс. лет и являются одними из самых ранних в 

Уральском регионе. Наиболее интересный памятник этого 

времени расположен на правом берегу р.Большой Уртазым, 

недалеко от бывшей д.Файзуллино. Это  мастерская 

каменной индустрии «Кызыл-Яр» , образованная на 

естественном выходе яшмовых пород в виде вертикальной 

стены на краю горы. Древние люди приходили сюда, чтобы, 

отколов кусок зеленой яшмы, изготовить из него тут же 

орудия труда, обработанные мелкими сколами (т.н. 

«ретушью»). Причем необходимо учесть, что культурный 

слой «Кызыл-Яра» с его каменными орудиями и отходами 

их производства относится ко времени более древнему, чем 

рисунки пещеры Шульган-Таш («Капова»). Кроме этого, 

следует отметить, что в 1996 г. в местечке «Сарыташ», на 

террасе площадки безымянного притока р.Карасаз, к 

северо-западу от д.Карышкино, было собрано 19 каменных 

изделий из серо-зеленой яшмы: рубящее орудие, 

отбойники, призматические одноплощадочные нуклеусы и 

один нуклеус радиального скалывания и др. В 2003 г. на 

этой площадке был заложен шурф, находки из которого 

представлены многочисленными сколами, отщепами и 

скреблом. Этот памятник (местонахождение «Сарыташ-1в) 

относится к типу мастерских эпохи палеолита на выходах 

яшмовых галек . Его артефакты в основном относятся к 

эпохе среднего палеолита, но вот архаичность части 

найденных ранее предметов (грубые орудия больших 

размеров, от которых меньшими размерами отличаются 

орудия среднего палеолита) позволяет предположить, что 

они использовались ранее, еще в эпоху нижнего палеолита . 

Напрашивается вывод, что первобытный человек появился 



у отрогов Ирендыка гораздо раньше, чем считалось до сих 

пор. Многочисленные выходы яшм привлекали сюда людей 

и в более поздние времена – в эпоху мезолита, неолита и 

энеолита. Разнообразные яшмовые сколы и заготовки 

каменных орудий, остроконечники, рубила, нуклеусы, 

наконечники стрел, скребла и скребки мы обнаруживали 

практически на всей территории микрорайона: как на 

вершинах гор Бапта-тау, Каинлы-Узяк и Утюльган, так и у 

их подножий, как в виде отдельных, так называемых 

«случайных находок», так и в составе культурного слоя 

многочисленных стоянок-мастерских на берегах рек и 

ручьев у естественных выходов яшм. Это – 

многочисленные местонахождения и стоянки у 

д.Карышкино, в местностях Долина и Улак у д.Баишево, в 

урочище Сарыкургу и т.д. 

Неудивительно, что здесь в эпоху мезолита (XII-VI тыс. 

до н.э.) появляются крупные мастерские по изготовлению 

каменных орудий, а находки микролитов исчисляются 

сотнями. После периода позднего оледенения человек ищет 

новые способы обеспечения средств существования, 

изменился и набор обнаруженных исследователями 

каменных орудий; это – тонкие ножевидные пластины с 

очень острыми краями, составные и вкладышевые орудия. 

От аналогов предыдущей эпохи отличаются и нуклеусы, 

найденные на памятниках Баишевского археологического 

микрорайона (местонахождения Долина-1, Сарыташ-1в и 

др.), они меньших размеров и имеют вид карандаша с 

гранями . 

В эпоху мезолита начинается обмен изделиями, сначала 

между соседями, а затем и с обитателями более дальних 

краев. Об этом свидетельствуют находки стоянки Кок-

Тубе-1, исследованной на окраине ныне не существующей 

д.Ибрагимово. В небольшом шурфе размером 4×2 м, 

глубиной всего 0,3 м было найдено 34 орудия, а путем 

простого сбора подъемного материала по поверхности 

площадки памятника – еще около 100 изделий из серой, 

зеленой, сургучной яшмы и кремня. Яшма – местного 

происхождения, кремень появился на этой стоянке 

издалека! 

Население жителей края эпохи неолита развивалось на 

базе местных племен предшествующего времени, о чем 

свидетельствуют материалы той же стоянки Кок-Тубе-1. 

Они пришли на эту территорию и продолжили осваивать ее. 

Отличается технология изготовления их орудий: найденные 

нами ножевидные пластины, резцы, скребки и наконечники 

стрел имеют следы двусторонней ретуши. Таким образом, 

только на этом одном памятнике (а их в микрорайоне 

известно несколько) можно проследить историю древних 



обитателей Ирендыка на протяжении нескольких 

тысячелетий! Теперь для археологов становится актуальной 

еще одна проблема: места пребывания племен в этих краях 

в эпоху камня известны, а где же их погребения? 

Стоянок эпохи энеолита (IV-III тыс. до н.э.) в 

Башкортостане выявлено много, и они были хорошо 

изучены. А единственное в Зауралье захоронение 

суртандинской культуры эпохи энеолита было выявлено 

нами в 1995 г. при раскопках Баишевского XIII курганного 

могильника. Погребальное сооружение представляло собой 

овальную каменную ограду, размером 11,0×9,5 м, с входом 

внутрь ограды с восточной стороны. В центре кургана в 

могильной яме был обнаружен взрослый костяк. Среди 

костей находились кусочки охры, три костяные подвески и 

медная пронизка, а в углу ямы стоял сосуд яйцевидной 

формы, рядом были кремневый скребок и обломок медной 

пронизки. Исследование этого погребения позволяет 

впервые на конкретном материале попытаться восстановить 

социальную градацию и религиозные воззрения местного 

населения данного периода. Эта новация свидетельствует о 

том, что в эпоху энеолита в степях современного 

Баймакского района формируется новый погребальный 

обряд – курганный, и на долгие тысячелетия курганы 

становятся одним из ведущих типов памятников на 

территории Зауралья. Однако носители этой новации были 

уже типичными скотоводами, очень подвижными и 

коммуникабельными. Они стали распространителями 

технологии металлургии из уральской меди, торговцами 

изделий из нее. Конечно, владельцы местонахождений 

Баймакской медной руды не могли оставаться в стороне от 

процессов и новаций, происходящих на просторах Евразии. 

В III тыс. до н.э. на смену медно-каменному веку 

приходит эпоха бронзы. На территории Баишевского 

археологического микрорайона известно несколько 

десятков памятников этого времени. Среди них – 

одиночные курганы Баишево XIX, Кынгыртау II и 

курганные могильники, состоящие из 2-14 насыпей: 

Баишево XIII, Карасаз III, Кок-Тубе II  и многие другие. 

Расположены они, как правило, на равнинных участках: 

на берегах рек и устьях небольших ручьев в подгорных 

широких долинах восточного склона Ирендыка. 

Археологические данные свидетельствуют о том, что в 

эпоху бронзы здесь расселялись племена абашевской, 

срубной, алакульской и федоровской (для их 

курганов характерно наличие сооружений в виде каменных 

колец и каменных ящиков в насыпи) культур. Как показали 

результаты рекогносцировочных раскопок, часть из 

курганов относится к погребальным сооружениям элитного 



слоя общества (значительные внешние параметры, размеры 

погребальных камер, богатство сопроводительного 

инвентаря)  

При исследовании множества этих погребальных 

памятников невольно возник вопрос: а где же поселения, в 

которых проживало это население? Ведь они вели 

полукочевой образ жизни, скотоводческо-земледельческое 

хозяйство, у них должны быть и стационары. Найденные 

нами расположены, как правило, в глубине долин 

Ирендыка, на берегах небольших горных рек. Это – 

неукрепленные поселения со следами жилищных впадин, 

такие, как Баишево I, Бахтигареево I, Каинлы-Узяк III, 

Сарыташ I, Улак II, Файзуллино I и др.  

Экспедицией в 1996 г. было открыто первое на 

территории Республики Башкортостан укрепленное 

поселение эпохи бронзы Улак I, по своим конструктивным 

особенностям аналогичное известному в Челябинской 

области поселению Аркаим (круговая планировка, наличие 

внешнего вала, радиальное расположение жилищ). Этот 

памятник расположен в устье межгорной долины к северо-

западу от д.Баишево, на террасе правого берега ручья Улак 

(правый приток р.Большая Уртазымка). Он отличается 

радиальным расположением жилищных впадин овальной 

формы (их зафиксировано 28), обнесенных по кругу 

остатками оборонительных сооружений – земляным валом 

диаметром 100 м, высотой до 0,85 м и наружным рвом. 

Вход во внутрь этой конструкции был с запада, с восточной 

напольной стороны площадки поселения примыкает канава 

(дренажная?), соединяющаяся с руслом ручья, 

пересекающая вал, с другой стороны которого хорошо 

заметны следы обустроенного, выложенного камнями 

родника, обеспечивающего жителей этого протогородища 

чистой водой. 

Здесь проводились исследования, имеющие только 

разведочный и подготовительный характер: был составлен 

топографический план памятника, заложено несколько 

разведочных шурфов, проведена геофизическая разведка  

большей части площадки памятника. Все это позволило 

выявить конструктивные особенности памятника, 

обнаружить более 50 фрагментов керамики срубной и 

алакульскои культур, а также несколько фрагментов 

синташтинской., заготовки пряслиц, кости животных, 

обломок каменного оселка, каменный пест, куски шлака . В 

настоящее время на Южном Урале известно несколько 

десятков объектов «аркаимского типа» , но поселение Улак 

I по степени сохранности (его площадка хорошо 

задернована, никогда не распахивалась) и насыщенности 

культурного слоя превосходит многие аналоги. 



Особый интерес представляют малоизученные пока 

памятники, связанные с деятельностью здесь горняков-

металлургов эпохи бронзы. На вершинах и склонах 

небольших холмов с выровненной площадкой, 

расположенных в устьях и на берегах ручьев, заметны 

небольшие воронковидные, овальные и подпрямоугольные 

впадины, некоторые из которых имеют так называемый 

«выход». В результате разведочных исследований нами 

были обнаружены там скопления костей животных 

(расколотых и обожженных), золы, угольков и «всплесков» 

меди и бронзы, образующихся во время выплавки металла, 

мелкие бронзовые обломки и фрагменты керамики. 

Шурфы-выработки, сделанные в поисках медной или 

золотоносной руды, разбросаны по всей территории 

микрорайона. Наиболее известными и крупными по 

площади являются пока безымянные их местонахождения в 

долинах по берегам ручья Улак и некоторых его притоков, 

на р.Шурале, р.Большая Уртазымка. Как свидетельствуют 

архивные документы эти месторождения разрабатывались в 

конце XIX – начале XX вв., именно на их основе и 

функционировал Уртазым-Горяевский (Шуралинский) 

прииск. Справедливо считать, что начало этим изысканиям 

было положено еще 4-5 тыс. лет назад, а промышленники 

прошлого столетия, прикупавшие горные местности для 

устройства заводов и приисков, во многом ориентировались 

на уже известные «чудские» и «ордынские» копи. 

Возможно, на этой земле будут найдены и изучаться 

специалистами и медеплавильные печи мастеров 

древности. Ю.А.Морозов нашел такую печь при раскопках 

Тавлыкаевского поселения в Баймакском районе . Начиная 

с VII в. до н.э. территории вокруг Ирендыка стали местом 

обитания кочевников центрально-азиатского 

происхождения. По мнению археологов А.Х.Пшеничнюка, 

Р.Б.Исмагилова, В.Н.Васильева, их расселение здесь 

связывается с племенами саков, дахов и исседонов, которые 

являются одной из групп савроматского мира. Это были 

ираноязычные племена скотоводов, которые 

господствовали в этот период на обширных пространствах 

Великого пояса степей от Причерноморья на западе до 

Алтая на востоке. На севере они граничили с угорскими 

лесными племенами Урала, имели прямые генетические 

контакты с кочевниками Восточной Сибири и зауральским 

лесостепным населением, а на юге их влияние простиралось 

на государства Средней Азии – Иран, Парфию, Хорезм и 

др. 

Об этих новациях свидетельствуют сравнительно 

небольшие по размерам каменные курганы, расположенные 

на вершинах гор и в подгорных долинах , содержащие 



захоронения воинов. Раскопки этих курганов позволили 

выявить сложные каменные конструкции насыпей в виде 

купольных мавзолеев, в которых погребены люди в полном 

воинском снаряжении – с железными мечами-акинаками 

скифского типа (а чуть позднее – с длинными мечами, 

удобными для рубки прямо с коня) и копьями, с 

бронзовыми трехгранными и трехлопастными 

наконечниками стрел, в сопровождении глиняной посуды и 

со следами жертвоприношений . Среди них известны такие 

памятники, как одиночный курган Майлыбай, цепочка 

одиночных курганов Долина, курганный могильник Юмаш-

тау, курганы на склонах горы Кынгыртау и каменистый 

сырт, расположенный вдоль берега р.Ургаза в окрестностях 

д.Мансурово, который получил название «Долины саков». 

Здесь выявлено более каменных курганов, расположенных 

цепочкой на расстоянии около 3 км. 

В IV в. до н. э. в окрестностях Ирендыка появляется 

новое население, связанное с индоиранскими кочевниками-

сарматами. В это время падение уровня воды в Каспийском 

и Аральском морях приводит к страшной засухе в степях. 

Спасаясь от голода и падежа скота, кочевники начинают 

искать новые экологические ниши, поэтому они появились 

и на территории Башкортостана, но оставили уже 

совершенно другие памятники – большие земляные 

курганы, разбросанные в множестве по равнинным 

степным участкам в речных долинах микрорайона. Как 

правило, в подобных курганах по центру находится 

глубокая могильная яма с остатками от перекрытия, со 

следами огня. От предшественников отличается и 

инвентарный набор сарматов: в ходе раскопок находится 

много керамики, причем не только лепной, но и 

изготовленной на гончарном круге (кувшины, фляги). 

Стандартно много оружия – железные кинжалы и длинные 

мечи, а стрелы в основном железные, трехлопастные, 

черешковые. 

С IV в. н. э., с периода Великого переселения народов, 

связано начало активного формирования современного 

облика этнокультурной карты Южного Урала. «...Незримые 

гунны подобно горящей стреле промчались через 

южноуральские степи...», – писал археолог В.А.Иванов. 

Гуннская культура оказала влияние на всех обитателей 

степи и ее окраин. Об этом свидетельствуют материалы из 

погребений раскопанных курганов Темясовского I 

могильника в Баймакском районе, Дежневского – в г.Уфе, 

Больше-Караганского – в Челябинской области и др. В них 

встречаются остатки больших луков т.н. «гуннского типа», 

новые типы бус, керамики, иные уздечные наборы и как 

«стандарт гуннской красоты» – деформированные 



яйцевидные черепа погребенных. 

Южноуральские кочевые группы копировали у гуннов 

(хуннов) многие элементы жизни, а погребальный обряд 

сохранили свой – курганный. Следует отметить, что на 

территории Башкортостана пока неизвестно ни одного 

раскопанного классического гуннского погребального 

комплекса. Восточные хунны хоронили умерших в 

просторных глубоких могильных ямах, а на поверхности – 

подквадратная площадка с земляной или каменной 

обваловкой по периметру с выходом с южной стороны. В 

Забайкалье известен некрополь Ильмовая Падь, где 

погребены тысячи хуннов под подобными площадками, 

выложенными камнями . К северу от д.Баишево, у юго-

восточного подножья горы Кынгырташ, в 1990 г. 

А.Ф.Яминов нашел каменную подквадратную площадку 

(12×10 м), с каменным выступом-тамбуром с южной 

стороны . Пока остается под вопросом: может, это и есть 

«зримый след гуннов»?! 

На данной территории также известны 2 из 7 

выявленных в южных зауральских районах Башкортостана 

редких памятников – курганов «с усами»: X Баишееский 

курган  и курган №4 Баишевского XIII курганного 

могильника, которые появились здесь в результате более 

поздней миграционной волны центральноазиатского 

населения. Их уникальность определяется тем, что ранее 

они датировались периодом раннего железного века 

(тасмолинская культура Казахстана), а ныне 

идентифицируются (челябинские и уфимские ученые 

достаточно аргументировано это доказывают) как 

погребальные памятники раннего средневековья, 

оставленные древними тюрками. Это дает новый материал, 

и возможности для решения проблемы о времени и 

механизме тюркизации Южноуральского региона в период 

раннего средневековья. Следующий хронологический пласт 

образует масса каменных курганов и выкладок периода 

позднего средневековья (XIII-XV вв.), относящихся к 

древностям Золотой Орды. Их исследование позволяет 

проследить процесс второй волны тюркизации региона, 

проникновения и распространения ислама в кочевой среде. 

Ценность этих памятников и в том, что большинство из них 

имеют аналоги в степях Казахстана, Приаралья и Южной 

Сибири. Это дает возможность рассмотреть пути и время их 

появления на Южном Урале, а также процесс 

формирования современных башкирских родоплеменных 

групп Зауралья на основе тюрко-монгольского симбиоза. 

Археолого-этнографические 

объекты. Этнографические объекты занимают особое 

место в общей массе памятников древности. До настоящего 



времени они не подвергались строгим научным 

исследованиям, не велся их планомерный поиск и фиксация 

(за исключением погребальных комплексов для 

антропологических исследований, сборов этнографических 

коллекций и фольклора). Но разведки показали, что в 

Баишевском микрорайоне есть целый пласт 

этнографических памятников, которые могут быть 

исследованы, помимо чисто этнографических, и 

археологическими методами . Здесь имеются остатки 

четырех населенных пунктов XVIII – сер. XX в., дошедшие 

до нас в руинированном виде. Их исследование методами 

археологии может дать совершенно новую информацию о 

формировании и развитии инфраструктуры башкирского 

аула, строительных приемах и традициях, материальной 

культуре населения этого периода, семейно-

патриархальных, социальных и демографических 

процессах. Можно утверждать, что данная информация 

просто не может быть зафиксирована традиционными 

этнографическими (чисто визуальными) методами. Кроме 

того, процесс перехода от кочевого к яйлажному 

(пастушескому) скотоводству иллюстрируется открытыми 

впервые в этом регионе остатками башкирских летовок 

(джайляу). 

Таким образом, применение к данным методов как 

археологии, так и этнографии позволяет развить абсолютно 

новое направление в исторической науке Башкортостана – 

этноархеологию. 

Материалы традиционной 

этнографии. Этногенетическая память местного населения 

сохранила до настоящего времени большое количество 

этноисторических преданий, шежере, памятников 

поэтического творчества и музыкальной культуры, древних 

топонимов и гидронимов. До сих пор сохраняется деление 

деревень на «концы», заселенные выходцами из разных 

башкирских родоплеменных групп. Неоднородность 

современного башкирского населения микрорайона 

подтверждают и антропологические наблюдения. 

Все вышеизложенное открывает возможности для 

этнокультурных и исторических реконструкций, и только 

эта база позволяет создать модель культурогенетических 

процессов в Зауральском регионе Башкортостана от эпохи 

камня до настоящего времени. В практическом отношении 

этому способствует и то, что территория микрорайона 

практически не подвергнута природопреобразующему 

хозяйственному использованию (за исключением 

традиционных летовок для выпаса скота). Здесь только 5 

памятников подвергаются антропогенному воздействию в 

различной форме. Таким образом, абсолютное большинство 



памятников дошло до нас в естественно сохранившемя виде 

и в сочетании с первозданным ландшафтом, что в итоге 

оказывает иное влияние на эмоционально-зрительное 

восприятие. 

Широкомасштабные работы в Баймакском районе 

Республики Башкортостан убеждают в том, что для 

организации археологического музея-заповедника в составе 

Баймакского историко-культурного центра (ИКЦ) 

приемлемым является вариант использования Баишевского 

микрорайона. Это обусловливается следующими 

факторами: 

– наличием типологического и хронологического 

разнообразия памятников; 

– высокой степенью сохранности aрхеологических 

объектов; 

– расположением памятников в первозданной ландшафтной 

среде; 

– минимальным использованием территории микрорайона 

существующими хозяйственными структурами (только 

выпасы для скота и сенокосы); 

– расположение микрорайона в непосредственной близости 

к основным транспортным артериям и культурно-

экономическим центрам Зауральского региона РБ. 

Заключенный в памятниках микрорайона научный, 

культурный и природный потенциал придаст в будущем 

музею-заповеднику Баймакского ИКЦ статус и уровень не 

только регионального, но и общероссийского научно-

исследовательского центра, что позволит представлять 

историю и культуру Республики Башкортостан на высоком 

уровне. 

Практическую значимость создания на основе 

Баишевского микрорайона историко-археологического 

заповедника определяют следующие факторы: 

– сохранение в нетронутом первозданном виде участка 

традиционного ландшафта, вмещающего значительное 

количество археологических и этнографических 

памятников; 

– создание в густонаселенной зауральской части 

Башкортостана собственного заповедного комплекса, вся 

деятельность которого направлена на сохранение, 

пропаганду и популяризацию историко-культурного 

наследия этого региона; 

– включение историко-культурного наследия региона в 

образовательный процесс «в живом виде»; 

– приобщение широких масс населения к историко-

культурному потенциалу, заложенному в Баишевском 

микрорайоне, что должно стать своеобразным 

катализатором возрождения культурных традиций в 



регионе; 

– возникновение для ученых-гуманитариев зауральской 

части Башкортостана (да и только для них!) «центра 

притяжения» и возможности активного проведения ими 

исследований по различным аспектам истории и культуры 

всего региона; 

– потенциальная возможность развития широкомасштабной 

туристической индустрии и вовлечение в ее обслуживание 

местного населения; 

– создание на базе заповедника различных туристических 

экскурсионных маршрутов в его собственных пределах, 

вместо упорного поощрения поездок туристов всего 

Башкортостана и других регионов РФ на «Аркаим». 

Следует отметить, что специалисты Российского научно-

исследовательского института культурного и природного 

наследия имени Д.С.Лихачева неоднократно приезжали в 

Башкортостан, в Баймакский район, принимали участие в 

работе наших экспедиций. В результате подобного тесного 

сотрудничества была разработана концепция создания и 

развития Историко-археологического и ландшафтного 

музея-заповедника «Ирендык» на базе уникальных 

материалов Баишевского микрорайона. В 2002 г. 

постановлением Правительства Республики Башкортостан 

от 29 ноября 2002 г. было принято решение о создании этой 

организации. Но далее все остановилось. 
 

Фотографии экскурсионных маршрутов 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Маршрут № 3 
 

«Темясово: первая столица Республики» 
(название экскурсии и территория) 

 

  Общие сведения об экскурсии 

 Название экскурсии  «Темясово: первая столица Республики» 

 Тема экскурсии  Памятные и достопримечательные места с.Темясово 

 Вид экскурсии  обзорная 

Характеристика экскурсии 

 Протяженность(км)  5 км 

 Продолжительность 3 часа 

 Период проведения  круглогодично 

 Аудитория 7- 17 лет 

 Способ передвижения  Автобус 

 Нитка маршрута (схема 

маршрута) 

 МБУ ДОЛ «Озеро Графское» - с.Темясово - МБУ ДОЛ 

«Озеро Графское» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Объекты показа 

(подробное описание) 

 Памятник Семеновскому полку 

 Памятник отражает трагические события гражданской 

войны в Советской России. Несколько полков башкир 

воевали на стороне Колчака и в селе развернулись 

настоящие бои.  На этом месте похоронены 28 

красногвардейцев Семеновского полка, по сути это 

братская могила.  Чуть позже в Темясово именно там где 

стоит памятник состоялся переход башкирских полков 

на сторону советской власти. 

  Лавка золотопромышленника Рамиева 

  Это каменное здание сохранившееся до сегодняшних 

дней говорит как прочно строили и оно продолжает 

исправно служить и по сегодняшний день. 

 Здание первой типографии  башкирского 

правительства 

 Здесь печатали газеты и листовки первого 

правительства- Башревкома начиная с 1918 года.  

Именно здесь работал и печатался Ш. Бабич. 

 Дом Р.А. Муртазина 

 В этом доме родился и вырос башкирский композитор 

Р.А. Муртазин 

  Здание первой библиотеки 

 Здесь начала свою трудовую биографию З. Биишева 

 Здание Темясовского педучилиша 

  С 1936 по 1956 год здесь работало педагогическое 

училище, подготовившее тысячи специалистов, многие 

из которых стали известными деятелями просвещения. 

 Дом хазрата Абубакира Хусаинова 

 В этом доме  в годы гражданской войны жил 

А.З.Валиди 



 Дом Музафара бая 

 Здесь жил М. Муртазин, один из противоречивых 

фигур времен гражданской войны. 

  Темясовский историко-краеведческий музей 

 Расположен в центре с.Темясово-первой столице 

Малой Башкирии.  Основан музей в 1985 году. Ежегодно 

музей посещают около 2500 человек.  Здесь побывали 

М.Г.Рахимов и Р.З.Хамитов.   Привлекателен музей тем, 

что здесь в начале 1919 года работало первое 

Башкирское правительство.  В честь этого создан 

мемориальный зал с экспозицией о работе первого 

правительства. 

 

С 21 по 23 февраля 1919 года в этом здании прошел 

первый Всебашкирский съезд.  В этнографическом зале 

представлена диорама, посвященная восстанию 

башкирского народа под предводительством Батырши в 

1755-1756 годах. В двух залах представлена 

этнографическая коллекция, характеризующая 

этнокультуру башкирского народа. Достойны внимания 

нумизматическая коллекция, оружие времен 

гражданской войны, предметы из археологических  

раскопок. Один из залов музея посвящен истории села, 

где представлены материалы о Великой Отечественной 

войне, педагогическом училище, детском доме, а также 

собраны сведения и экспонаты о разных периодах, 

рассказывающих об этапах развития и становления 

субьектов  экономики, людях труда, военных, писателях 

выходцах из села 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  Краеведческий музей 

 

                                                              

 

 

 

 

                                                                            

 

 

 

 

 

 

                                             Памятник бойцам Семеновского полка 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     Темясовское педагогическое училище                                            

 

                             

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

                                                                   

   Лавка Рамиева 



Маршрут № 4 

 

Водопад «Гадельша» - одно из чудес Баймакского района 
(название экскурсии и территория) 

  

Общие сведения об экскурсии 

 Название экскурсии  Водопад « Гадельша» - одно из чудес Баймакского 

района 

 Тема экскурсии  Памятные и достопримечательные места водопада 

«Гадельша» 

 Вид экскурсии  Обзорно - прогулочная 

 Характеристика экскурсии 

 Протяженность(км) 80 км 

 Продолжительность 6 часов 

 Период проведения Весенне-летний период 

 Аудитория 7 - 17 лет 

 Способ 

передвижения 

 Автобус 

 Нитка маршрута 

(схема маршрута) 

 МБУ ДОЛ «Озеро Графское» - с. Старый Сибай- Водопад 

«Гадельша» - МБУ ДОЛ «Озеро Графское» 

 

Объекты показа 

(подробное 

описание) 

 Водопад находится на одном из притоков реки Худолаз 

на восточном склоне хребта Ирендык в Баймакском районе. 

Река Худолаз (местные жители называют её Туяляс – 

«единый поток») пробила тут в горах узкую и глубокую  

долину.Есть даже песня где реку называют нежно-Туяляс. 

Именно так она раньше и называлась, но переименованную  

в Худолаз.  Это название выбрано не случайно, ведь совсем 

рядом с водопадом есть узкая расщелина, через которую 

легко может пролезть худой человек. Водопад по праву 

называется одним из самых высоких водопадов 

Башкортостана. Кстати он имеет несколько названий - 

Ибрагимовский, Туяляс, Худолаз. Но все же наиболее 

распространенноё– Гадельша, от расположенной 

поблизости одноименной деревни. Размеры водопада 

просто поражает тех, кто приехал сюда посмотреть данную 

достопримечательность, ведь никто не ожидает увидеть 

такую громадину в этом месте.  И здесь действительно есть 

чему удивляться, ведь высота достигает 15 метров. 

Водопад состоит из трех каскадов. Верхний каскад самый 

маленький – высотой 1,5 метра. Вторая и третья ступени в 

высоту по 7 метров. Расход воды водопада ( 

соответственно, и его зрелищность) меняется в 

зависимости от времени года и осадков. В середине лета 

при отсутствии значительных осадков воды в нем немного. 

Зато весной он полноводный, бурный и очень красивый, а 



все ущелье наполнено звуком падающей воды. Немного 

ниже по течению, за хвойным лесом, находиться еще один, 

но маленький водопадик. У него даже нет названия, но тем 

не менее, он очень красивый. 

 Будучи здесь, можно подняться наверх по ущелью. Для 

этого потребуется определенная сноровка, но впечатления 

от увиденного будут того стоить. 
 

 

Фотографии водопада «Гадельша» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


