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Усть-Бугалыш 

 

Усть-Бугалыш – деревня МО «Красноуфимский округ», в 36 км на юг от г. 

Красноуфимска, на обоих берегах р. Бугалыш (левый приток р. Уфа), в 1,5 км 

выше устья. [1] 

 

 
 

Экскурс в историю 

После взятия Казани Иваном Грозным в 1552 году начали заселяться территории 

Урала. Примерно в это время образовалась деревня Сызги. Башкиры Сызгинской 

волости владели своей вотчиной по грамоте царя Алексея Михайловича от 1652 

года. [2] Позднее из Сызгов выделились рода, которые стали основателями 

деревень Озерки и Усть-Бугалыш. Точная дата образования неизвестна. [3]  

По сведениям краеведа Л. С. Зеленцова, д. Усть-Бугалыш основан в середине 

XVII века. [4]  

Первым переселенцем считают Гайсу, башкира из Сызгов. По разрешению Гайсы 

на правом берегу реки поселился татарин-типтяр Хисмай. В дальнейшем 

переселенцев становится больше и больше, деревня разрастается. На правом 

берегу живут только башкиры и несколько семей русских, а за рекой одни только 

типтяри. Башкиры, имеющие обширные земельные угодья, луга и леса, по 

отношению к типтярам чувствовали себя хозяевами. [5]  

Название деревни, по одной из версий, связано с именем первого поселенца, 

основателя деревни Средний Бугалыш. А звали его Боыгъалиш. 

Расшифровывается так: первая половина – боыгъ – значит «бык», очень сильное 

домашнее животное, а вторая половина – «алиш», старинное татарское имя. [5] 

По этой версии получается, что река, на берегу которой поселился Боыгъалиш, 

назвали Бугалыш. Вблизи впадения реки Бугалыш в реку Уфу расположилась 

деревня Усть-Бугалыш. 

Ревизией 1834 года в деревне Усть-Бугалыш было учтено 160 башкир. В 1859 

году в Усть-Бугалыше вотчинников-башкир было 297 человек (43 двора) и 246 

припущенников (40 дворов). В 1863 году здесь же 297 башкир-вотчинников, 246 

тептярей-припущенников. Последующие же переписи учитывали жителей как 

татар, что относительно населения деревни является неверным. [6] 
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В период кантонного (войскового) управления Башкирией северо-восточные 

башкиры и мишарское население этого региона до 1836 года находились в составе 

2-го башкирского кантона. Деревня Усть-Бугалыш входила в 6-й юрт этого 

башкирского кантона. [7]  

По именному списку служащих 2-го башкирского кантона Екатеринбургского и 

Красноуфимского уездов за 1843 год из деревни Усть-Бугалыш служили 30 

человек от 17 лет до 51 года. [8] 

По ревизской сказке 1859 года в деревне насчитывалось 38 дворов, в них 

проживало 128 человек мужского пола. Из этого документа видно, что в деревне 

были 2 муллы: Сайфутдин Баязитов и Сахабитдин Ягудин. Значит, мечеть в 

деревне имелась уже в эти годы. [8] 

После реформы 1861 года, согласно «Положения о башкирах» от 14 мая 1863 

года, башкиры, мишари, бобыли и тептяри получили права свободных сельских 

жителей и не были жестко прикреплены к своим кантонам и юртам. После 

отмены кантонного управления, население края получило свободу передвижения 

и по купле-продаже земель, что благоприятно сказалось на росте сельской 

экономики, благосостоянии крестьян. Устьбугалышская община относилась к 

Ювинской волости. [9] 

По сведениям 1869 года в деревне было 62 двора, 540 жителей, из них мужчин 

237 человекr и 303 женщины. Имелась мечеть. 

По сведениям Ювинского волостного правления в 1897 году насчитывалось 170 

дворов. Из них 167 крестьянских дворов и 3 двора принадлежали разночинцам, 

неприписанным к общине. Из приписанных к общине 139 дворов занимались 

земледелием, а 28 не занимались. Население составляло 849 человек. Из них 

мужчин 455 и женщин 394 человека, из них 30 человек русской национальности.  

К началу 20 века в деревне было 2 мечети. Одна из них была по улице Лесной, где 

построили новую мечеть, а другая по улице Советской на горе выше кладбища. 

До революции в мечети по улице Советской Шакир-мулла и его жена Тахира 

обучали детей грамоте. Шакир-мулла хорошо владел татарским, русским, 

арабским и английским языками. Был человеком не только грамотным, но и 

талантливым. Очень любил музыку и умел играть на скрипке, что было большой 

редкостью для деревни. Впоследствии эту семью раскулачили, но в ссылку не 

отправили, т. к. они не держали батраков. Дом передали колхозу «Союз». [10] 

Главным занятием жителей деревни в начале XX века было земледелие и 

скотоводство. Из кустарных промыслов наиболее распространенными были 

выделка кожи, добыча дегтя, смолы. Из других занятий были плотничество, 

рыболовство, пчеловодство. По воспоминаниям старожилов, в деревне, где река 

Бугалыш впадает в реку Уфа, была пристань. Вероятнее всего это была одна из 

пристаней Хафиза Хабибуллина, купца из Большой Оки. [11]  

До 1917 года Усть-Бугалыш относился к Сызгинской общине, Ювинской волости, 

Красноуфимского уезда Пермской губернии. По сведениям подворной 
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сельскохозяйственной переписи России 1920 года в деревне насчитывалось 188 

дворов, где проживал 941 человек, из них 489 мужчин и 453 женщины. [12] 

Во всех окрестных деревнях купцы скупали зерно, пеньку. Зерно сушили на 

специально построенных сушилках, очищали и ссыпали в мешки, грузили в здесь 

же построенные баржи. Баржи и барки строили зимой из сосны и ели в Русском 

Усть-Маше, на главной пристани Хафиз-бая. Подряды на лесозаготовки 

реализовывались в ближайших деревнях, что обеспечивало местное крестьянство 

приработками в зимнее время. Эта пристань и пристань Хафиз-бая существовали 

до 1919 года, пока в Красноуфимске не была построена железная дорога. [13]    

Многое пережила деревня: Мировую войну, революцию, Гражданскую войну, 

страшный голод. Но жизнь продолжалась. В середине 20-х гг. XX века по всей 

стране началась коллективизация сельского хозяйства. В 1926 году в Усть-

Бугалыше образовалось товарищество по совместной обработке земли (ТОЗ) из 7 

хозяйств. По словам Садыкова Фаиза Садыковича, его отец и еще несколько 

хозяйств первыми вступили в товарищество. При вступлении нужно было 

безвозмездно передать в коллективную собственность свои средства производства 

(скот, сельхозтехнику, семена и т.д.). [14] 

В 1933 году ТОЗ реорганизовался в колхоз «Союз». Первым председателем был 

Садыков Гумар, которого впоследствии в результате ложного доноса 

репрессировали, а в 1956 году был реабилитирован. Выполненная работа в 

колхозе оценивалась в трудоднях, которые суммировались и формировали долю, 

которая причиталась работнику. Председателями колхоза «Союз» в разное время 

были: Михаил Судаков, Сайфетдин Низаев, Николай Бессонов, Мусавар 

(фамилию установить не удалось), Кузнецов (имя установить не удалось), Хасан 

Муллаянов, Закария Мукминов, Ахат Заляев. При колхозе народ был 

дисциплинированным, подчинялся председателю, бережно относился к 

имуществу. Урожайность была сначала очень низкой, но с появлением плугов, 

тракторов дела пошли на лад. [14]  

Примерно в эти же годы зажиточные слои населения подверглись 

раскулачиванию или конфискации нажитого имущества. Таких в Усть-Бугалыше 

было немало. Так, по словам жителей деревни, были раскулачены Яков Кузнецов, 

Всеволод Кузнецов, Шакир-мулла. В доме Всеволода Кузнецова открыли 

начальную школу. Первым учителем был Хикмат Гиззатов. В этой школе дети 

учились вплоть до открытия новой школы по улице Лесной, примерно до 1977 

года.  

В 1936-1937 гг. открыли школу до 5 класса в доме Якова Кузнецова, которого 

тоже раскулачили. Директором школы был Шакиров Касим. Здесь учились дети 

из разных деревень. Эта школа существовала до открытия в Среднем Бугалыше 

восьмилетней школы. В школу приезжали или приходили ученики соседних 

деревень: Озерки и Новый Бугалыш. В разное время в этих школах работали 

Василя Ямалтдинова, Сафуан Исмагилов, Ямига Шакирова, Хикмат Гиззатов, 
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Бакир Гарапов, Касим Шакиров, Габдулахат Заляев, Халида Заляева, Райса 

Хасбиева, Сафхинур (фамилия не сохранилась), Ямига Шакирова. [15] 

В доме Шакир-муллы открыли детский сад на 2-ом этаже, на 1-ом был магазин. 

Работали в этом магазине в разное время Фаиз Садыков, Евгения Васильевна 

Кузнецова.  

В детском саду женщины работали по очереди. В основном те, у кого был свой 

маленький ребенок. После войны заведующей была Хариса Ганиева. Этот детский 

сад просуществовал до 1961 года. [16]     

В эти же годы здание мечети по улице Советской разобрали и построили клуб на 

улице Советской, в переулке между домами №29 и №31. Там работала Гашира 

Зиннурова. Привозили и показывали фильмы, ставили спектакли. [17] Возможно 

была и библиотека. В книге Мухаметнура Мулланурова говорится: «В 1938-1939 

гг. Захрый Салихов из деревни Усть-Бугалыш привозил в Еманзельгу книги для 

взрослых из передвижного фонда». [18]      

В довоенные годы было две фермы для крупнорогатого скота, два конных двора, 

пасека, ферма для овец. В колхозе выращивали зерновые, бобовые и технические 

культуры. На горе, около кладбища, был заложен яблоневый сад. На другом конце 

деревни, за рекой, дальше улицы Лесной, были поля для овощей. Здесь 

выращивали морковь, лук и другие культуры. [11] 

История появления овощных огородов и плодово-ягодных садов связана с 

Постановлением Манчажского РК ВКП(б) от 12 января 1940 года, куда 

относилась и д. Усть-Бугалыш. В связи с возросшим спросом на овощи и ягоды в 

постановлении колхозам рекомендовали заложить парниковые участки до 1800 

рам остекленения и отвести под плодово-ягодные сады участки в размерах от 0,5 

до 2,0 га земель. [19] 

По воспоминаниям Райды Садыковой и Гайши Сатдаровой, еще до войны в 

деревне была своя мельница. Расположена она была на берегу реки Бугалышка со 

стороны улицы Береговой и мельником был русский (имя и фамилия не 

сохранились). Затем работал татарин по имени Шайхетдин (фамилия не 

сохранилась). [16]  

Военные годы для жителей деревни Усть-Бугалыш были такими же тяжелыми, 

как и для всей нашей страны. Война вошла в каждую семью деревни Усть-

Бугалыш. Мобилизация воинов началась уже на второй день. В тылу все тяготы 

войны легли на плечи стариков, женщин и детей. Нужно было работать и в 

колхозе, и в личном хозяйстве. Начиная с весны, работали на полях: пахали, 

сеяли, пололи. А осенью уборка. Почти все убранное сдавали государству. 

Женщины на ферме вручную доили по 12 коров. Затем убирали навоз, а после 

фермы шли на сенокос. [11] 

Зайтуна Шакирова во время войны работала конюхом. Хороших лошадей 

отправляли на фронт. Ей приходилось самой возить корм и воду для лошадей. За 

сеном и соломой приходилось ездить на поле. Особенно тяжело было зимой при 

сильных буранах, приходилось лошадь выкапывать буквально из снега. С весны 
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по осень работали на полях: пахали, сеяли, пололи овощи, косили и гребли сено, 

убирали урожай. Работали и днем, и ночью. Несмотря на голод, зерно отправляли 

на фронт и оставляли на семена. В мечети сделали сушилку для овощей. Сушеные 

овощи тоже отправляли на фронт. Кроме этого, надо было сдавать в качестве 

налога яйца, масло, шерсть, мясо. Сами питались зеленью, грибами, гнилой 

картошкой. Зимними вечерами вязали носки и варежки для фронта, а самим 

нечего было надеть. [20] 

Женщинам приходилось впрягаться в любую работу, т.к. больше было некому. В 

Усть-Бугалыше были женщины, которые окончили курсы трактористов и 

работали на тракторах всю войну: Багажат Галимова, Ахиза Гумарова, Нажиба 

Садыкова. 

Молодых девушек и женщин отправляли в Саргаю на лесозаготовки. Условия 

жизни в лесу были очень тяжелыми. Работали целый день в снегу, а мокрую 

одежду сушить было негде. Деревья рубили и распиливали ручными пилами. 

Затем надо было их сложить в штабеля. Весной возвращались в деревню. По 

несколько сезонов в военные и послевоенные годы отработали Зубарзят Низаева, 

Хажиля Садыкова, Оркия Мухаматнурова, Рашида Гумарова, Сатига Мингазова, 

Рафига Гаряева, Давида Камалова и другие. Летом трудились в колхозе. [21] 

От темна и до темна работали в колхозе, а ведь надо было еще и в личном 

хозяйстве работать: заготавливать корм для скота, ухаживать за огородом, 

готовить для детей. Все это приходилось выполнять ночью. Дети, которые еще 

были малы для работы наравне со взрослыми, помогали по хозяйству, 

присматривали за младшими детьми, заготавливали хворост для топки печей. 

Наконец наступила долгожданная Победа. Стали возвращаться с фронта сыновья, 

мужья и отцы. Но не всем посчастливилось встретить своих родных. Ушли на 

войну 100 человек, из них вернулись только 38 человек. Остались без отцов 43 

сироты. 

Страна медленно входила в мирный ритм жизни. В послевоенные годы, примерно 

в 1946 году открыли птицеферму на улице Лесной. Яйцо и мясо сдавали 

государству.  

Примерно в 1947 году на мельнице установили два электрогенератора мощностью 

30 кв. Это уже было какое-то освещение. В эти годы работал брат Райды 

Садыковой – Галиев Миннигали Галиевич. В 1959 году мельницу закрыли. [16] 

В 1947-48 гг. на месте, где была пасека, в конце улицы Лесной, построили лисьи 

фермы. Для корма использовали павших животных и птиц. Лисьи шкурки сдавали 

государству. Заведующим был Гусманов Гумар. В эти же годы колхоз занялся 

свиноводством. Пасли их прямо на улице Лесной. Мясо также сдавали 

государству. 

По улице Лесной, на берегу реки, гнали березовый деготь. Это место до сих пор в 

народе называется «заводом». Скорее всего, так назвали из-за того, что очень 

сильно дымило. Работал этот «завод» примерно до 1949 года.  [22]  
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В послевоенные годы для рабочих тракторной бригады женщины-колхозницы 

Бессонова Александра и Хаертдинова Махий пекли хлеб. [23] 

В рамках электрификации Сажинского района (в это время деревня уже 

относилась к Сажинскому району), было решено построить плотину с 

гидроэлектростанцией на реке Бугалыш у деревни Усть-Бугалыш. Было решено 

срочно закончить начатое еще в 1945 году строительство Устьбугалышской 

гидроэлектростанции к 15 ноября 1949 года. [3] Начальником этой 

электростанции был Мингазов Шихап, дежурными электриками были Хасбиев 

Абубакир, Саляев Таиф из Среднего Бугалыша и Комин Павел из Усть-Маша. Все 

это было при колхозе «Союз» [24]. 

Весной 1950 года было принято решение об укрупнении путем слияния 

нескольких колхозов в один. В течение 1950 года объединились колхозы деревень 

Усть-Бугалыш, Новый Бугалыш и Средний Бугалыш в один укрупненный колхоз 

«им. К. Маркса». В ходе этой кампании «деревни-колхозы» в массе своей сразу на 

ранг становились ниже. Был колхозом, а стал полеводческой бригадой во главе с 

бригадиром. Все основные финансовые вложения в социальную структуру жизни 

сельчан оседали уже в центральной усадьбе колхоза - в деревне Средний 

Бугалыш. [3] 

Укрупнение колхозов сказалось на трудовой дисциплине и экономических 

показателях колхоза. Поражают цифры потерь на поле и падеж животных на 

фермах. За зиму 1952-1953 гг. в фермах колхоза «им. К. Маркса» пало по разным 

причинам 48 голов коров, 145 голов свиней, 268 голов овец. За зиму 1953-1954 гг. 

по колхозу допущен падеж поголовья сельскохозяйственных животных: 11 голов 

коров, 155 голов свиней, 155 голов овец. [24] В конце 50-х гг. в Усть-Бугалыше, 

одном из отделений колхоза «им. К. Маркса», закрылись птицеферма, 

звероферма, свиноферма, овцеферма. Мельница тоже прекратила свою работу. 

Перестали гнать деготь. Не было водопровода, радио устанавливали только тем, 

кто хорошо работал. Строительство жилья велось самими колхозниками. Колхоз 

жилье в деревне не строил.  

В деревнях района продолжала процветать трахома. Очень плохо обстояли дела с 

трахомой и в д. Усть-Бугалыш. В здании бывшей конторы организовали и 

открыли больницу для ее лечения на 15 коек. Организатором был участник 

войны, учитель и общественник Исмагилов Сафуан Исмагилович. [25] 

1960 год был последним годом деятельности колхоза «им. К. Маркса». Начало 

1961 года в Сажинском районе ознаменовалось полной ликвидацией колхозов и 

созданием на их базе совхозов. Из 10 колхозов было организовано 7 сельских 

Советов, т.е. один совхоз – 1 сельский Совет. На базе колхоза «им. К. Маркса», 

присоединив соседние колхозы, в марте 1961 года был организован совхоз 

«Бугалышский». [3] 

С первых лет существования совхоза в Устьбугалышском отделении построили 

новый детский сад на горе. Первой заведующей была Рамиля Зиннатова, которая 

проработала 20 лет в этой должности.  В последующие годы заведующими были 
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Нафига Гильмиянова, Ильгиза Ахтарова, Фариза Вакилевна Галимова. В разное 

время и на разных должностях в детском саду работали Бану Ахматуллина, 

Мукмина Музипова, Фасиха Ахматуллина, Нажиба Гиниятова, Хакима Низаева, 

Ратига Камалова, Нурания Адиулина, Зинфира Аминова, Эльмира Садыкова.  

В 1960-е гг. в каменном помещении, принадлежавшим до раскулачивания Якову 

Кузнецову, открыли пекарню. Главным пекарем был Габдульян Гумаров. Его 

помощницами были Рашида Гумарова, Накиба Абзалова, Гильминур Аминова, 

Хатима Мусаварова и др. Пекарня обеспечивала хлебом деревни Марийский 

Усть-Маш, Русский Усть-Маш, Новый Бугалыш и Усть-Бугалыш. [16] 

В 1962-1963 гг. из двух мечетей построили клуб на месте мечети, которая 

находилась по улице Лесной. Заведующим был Исмагилов Сафуан Исмагилович, 

который проработал здесь до пенсии. В клубе была установка для показа 

фильмов. Киномехаником был Шакиров Рафаэль. Была также и библиотека. 

Книги выдавал заведующий клубом. В этом здании клуб находился до 1999 года. 

В 1972 году пекарню закрыли. На месте пекарни открыли совхозную столовую. В 

столовой работали Райда Садыкова, Бану Ахматуллина, Шарифа Нусратова и др. 

Столовая обеспечивала обедами и ужинами рабочих, которые работали на полях. 

Повара на лошадях выезжали на поля, начиная с посевной и заканчивая уборкой. 

[16]  

В 1970-е годы в д. Усть-Бугалыш установили агрегат витаминной муки (АВМ). 

Устанавливали его жители деревни Г. Хафизов, З. Гайсин, М. Файдров. Первыми 

рабочими были Г. Адиулина, Р. Садыкова, И. Байрамова, Р. Файдрова, М. 

Нусратова, Д. Камалова и др. Обучал мастер Файдров Камил Файдрович. АВМ 

должен был обеспечить травяной мукой близлежащие фермы. Объем 

производства был очень большим, кроме своих нужд продукцию отправляли 

железнодорожными вагонами и в другие районы. За высокую производительность 

труда работники часто поощрялись грамотами и премиями. Регулярно их 

фотографии были на районной Доске Почета. В 1984 году АВМ был закрыт. [22] 

К 25-летию Победы в Великой Отечественной войне состоялось открытие 

памятника в честь участников Гражданской и Великой Отечественной войн. 

Руководили при построении участники Великой Отечественной войны Петр 

Коршунов, Шихап Мингазов, Гадулахат Заляев. Помогали строить школьники и 

жители деревни. Посадку деревьев возле памятника организовал Муктасип 

Файдров. [22]  

В 1975-1976-е гг., под руководством Габдулахата Заляева, директора школы, 

участника Великой Отечественной войны, построили новую школу. Первыми 

учителями в этой школе работали Л. К. Мугинова и Муфлиха Гайнановна 

Хайретдинова. В последующие годы в разное время в школе работали Г. Г. 

Камалова, Г. А. Закирова, М. А. Садыкова, Р. И. Сайфутдинова и др. Но 

просуществовала школа не долго.  

К началу 1977 года совхоз «Бугалышский» объединял 9 деревень. Громадный 

совхоз становился трудноуправляемым. С 1 по 20 апреля 1977 года совхоз 
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«Бугалышский» разукрупнили на два совхоза: «Бугалышский» и «Юбилейный». В 

состав совхоза «Юбилейный» вошли деревни Усть-Бугалыш», Русский Усть-

Маш, Новый Бугалыш и Марийский Усть-Маш.  Объектами нового строительства 

в 1977-1978 гг. в совхозе были начаты строительство автодороги на Усть-Маш, 

кормоцеха и котельной на территории Новобугалышской МТФ и коровника на 

200 голов в Усть-Бугалыше. [3] Строили коровник приезжие греки. Заведующими 

были Гильфан Аминов, Закирьян Субхангулов, Ильдус Гумаров. Всю свою жизнь, 

после учебы в Камышловском училище и до выхода на заслуженный отдых, 

проработал на ферме ветеринарным врачом Хабил Хасбиев. [11] 

В конце 1980-х гг. сельское хозяйство в очередной раз оказалось в центре 

социально-экономических преобразований. Так, в 1992 году совхоз 

«Юбилейный» был реорганизован в ТОО «Юбилейное», за которым было 

закреплено 4 272 га земли, которые позднее были переданы в общую долевую 

собственность гражданам. [3]  

Вскоре большая часть совхозных объектов вместе с оборудованием (МТФ, 

склады, овощехранилище, АВМ (агрегат витаминно-травяной муки), и мн. др.) 

были разрушены и растащены. Народ в деревне остался без работы. Кому-то 

пришлось уехать, кто-то приспосабливался к новой жизни в деревни. 

В 1997 году здание садика посчитали аварийным и закрыли. В это время 

посчитали невыгодным содержание школы и в 1998 году ее закрыли. 26 учащихся 

начальной школы перевели в Усть-Машскую среднюю школу. Сейчас в здании 

школы приютились детский сад, ФАП, клуб и библиотека. 

В конце 90-х гг. 20 века в деревне был открыт новый магазин товаров 

повседневного спроса, заасфальтирована дорога до Усть-Бугалыша. Силами 

жителей деревни построен мост через реку Бугалыш. Организовал эту работу 

Васильян Гафурович Миндияров совместно с братьями А. Г. Миндияровым и Р. 

К. Файдровым. Они оказывают финансовую поддержку в любых начинаниях. 

Являются спонсорами праздников в деревне.   

В конце 90-х начале 2000 гг. детский сад и клуб переехали в здание бывшей 

школы. Заведующей детским садом была Ф. В. Галимова. Заведующей клубом 

стала Г. М.  Гумарова. При поддержке Главы Устьмашского ТО С. И. Николаева 

был сделан капитальный ремонт в этих заведениях. В медпункте и библиотеке 

поменяли окна на пластиковые. 

В 2003 году суд признал ТОО» Юбилейное» банкротом. [3]  

В 2008 годы Мударис Гумаров решил построить новую мечеть. Его поддержали 

население и начальник ТО С. И. Николаев. Мударис начал заготавливать сруб, 

нанимать рабочих. Население оказывало и физическую, и финансовую 

поддержку. Так, общими усилиями построили мечеть. В 2014 году состоялось ее 

открытие. Мечеть считается филиалом Новобугалышской мечети. Имам-хатибом 

назначен Разифун Гильфанович Аминов.  

В 2013 году около мечети возвели обелиск в честь памяти участников Великой 

Отечественной войны. Здесь выгравированы фамилии всех, кто уходил на войну 
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из деревни: погибших на фронте и вернувшихся с войны. Облагоустроить 

территорию обелиска помог В. Г. Миндияров. 

 

Особенности территории 

Распространенные фамилии в деревне: Закировы, Садыковы, Гумаровы. 

Преобладающее население – татары. 

 

Природные достопримечательности. В окрестностях деревни имеются 

ботанические памятники природы – мордовниково-типчаковые степи и участок 

вязево-кленовых древостоев. Здесь же есть и подлесок из бородавчатого 

бересклета. 

Садыковская вертикальная пещера была открыта недалеко от д. Усть-Бугалыш в 

1969 году. Она имеет редкую для пещер Свердловской области глубину.  

В окрестностях населенного пункта много скалистых возвышенностей: Кабэн-таш 

(Стог-камень), Гайсина гора, названная именем первого переселенца Гайсы. 

«Килен таш» или «Татарка». Кто-то это чудо природы называет камнем, кто 

скалой. С давних времен об этой скале существует много легенд и рассказов. [13] 

 

 

Деревня сегодня 

Сейчас в инфраструктуру деревни Усть-Бугалыш входят Устьбугалышский 

детский сад, Устьбугалышский ФАП, Устьбугалышский сельский клуб, 

Устьбугалышская сельская библиотека, 1 магазин, 1 частная пилорам. Деревня 

относится к Усть-Машскому территориальному отделу. В настоящее время в д. 

Усть-Бугалыш 4 улицы: Лесная, Советская, Береговая, Новая. Проживает 124 

человека. 

 

Учреждения образования в деревне 

Устьбугалышский детский сад 

Устьбугалышский детский сад – филиал МКДОУ «Бугалышский детский сад 

№2». 

Заведующая: Мулланурова Зифа Мубиновна. 

Юридический адрес: 623328, Свердловская область, Красноуфимский район, д. 

Средний Бугалыш, ул. Лесная, 3. 

Фактический адрес: 623328, Свердловская область, Красноуфимский район, д. 

Усть-Бугалыш, ул. Лесная, 40а. 

 

Учреждения здравоохранения в деревне 

Устьбугалышский ФАП 

Устьбугалышский ФАП – филиал ГАУЗ СО «Красноуфимская районная 

больница». 

Фельдшер: Аминова Резида Газизовна. 
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Адрес: 623328, Свердловская область, Красноуфимский район, д. Усть-Бугалыш, 

ул. Лесная, 40а. 

Телефон: 8 (343 94) 7-98-03. 

 

Учреждения культуры в селе 

Усть-Бугалышский сельский клуб 

Усть-Бугалышский сельский клуб – структурное подразделение Муниципальное 

бюджетное учреждение культуры «Центр по культуре, народному творчеству и 

библиотечному обслуживанию». 

Заведующая: Гумарова Гузалия Наильевна. 

Адрес: 623328, Свердловская область, Красноуфимский район, д. Усть-Бугалыш, 

ул. Лесная, 40а.  

Электронная почта: guzaliya.gumarova@mail.ru 

Устьбугалышская сельская библиотека 

Устьбугалышская сельская библиотека – структурное подразделение 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр по культуре, 

народному творчеству и библиотечному обслуживанию». 

Библиотекарь: Садыкова Мунира Ахнафовна. 

Адрес: 623328, Свердловская область, Красноуфимский район, д. Усть-Бугалыш, 

ул. Лесная, 40а. 

Телефон: 8-904-164-54-24. Электронная почта: biblioteka.munira@yandex.ru 

 

Иные организации 

ИП Габедава Коте Артевонович 

Вид деятельности: лесозаготовки. 

Индивидуальный предприниматель: Габедава Коте Артемонович. 

Адрес: 623328, Свердловская область, Красноуфимский район, ул. Советская, 2а. 

Телефон: 8-908-630-75-42. 

О предпринимателе 

Габедава Коте Артемонович родился 20 января 1960 года в Грузии. Закончил 

среднюю школу, в конце 70-х гг. служил в рядах Советской Армии.  С тех пор 

живет в России. После службы почти 10 лет работал на Дальнем Востоке. Затем 

занимался строительством в п. Суксун Пермского края.  

В 1983 году переехал в г. Красноуфимск и открыл кооператив «Лаваш». В 2009 

году открыл ИП по лесозаготовке и переработке леса в доски и брусья и переехал 

вместе с семьей в д. Усть-Бугалыш. Кроме этого Коте Артемонович вместе со 

своей бригадой занимаются посадкой саженцев, осветлением леса. 

Среди своих работников отмечает, как лучших: Янурова Рената, Аминова 

Разифуна, Фролова Виталия. 

 

 

 

mailto:guzaliya.gumarova@mail.ru
mailto:biblioteka.munira@yandex.ru
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Известные люди д. Усть-Бугалыш  

Музипов Камил Жавдатович 

Камил Жавдатович – заслуженный работник культуры Татарстана. Родился 

Камил Жавдатович 9 августа 1944 года в д. Усть-Бугалыш. В 1951 году пошел в 

первый класс Устьбугалышской начальной школы. Окончил восемь классов в с. 

Средний Бугалыш. В Свердловске закончил 9-10 классы при вечерней школе.  

В 1964-1967 гг. служил в рядах Советской Армии. После армии поработал в 

Среднем Бугалыше на предприятии «Сельхозтехника» и художественным 

руководителем в Среднебугалышском клубе. Но надо было получить какое-то 

образование и, он поступает в Свердловское строительное профтехучилище на 

каменщика.  

После его окончания работал ремонтником доменной печи, каменщиком на 

Уралмашзаводе. Ему нравилось жить активной жизнью, поэтому наряду с работой 

он участвовал в художественной самодеятельности. Тяга к творчеству, к 

выступлениям у него была еще со школьных лет. Мечта об интересном, 

творческом будущем привела его в Свердловское культпросветучилище, где он 

поступил на специальность «Народное художественное творчество».  

На 2-ом курсе перевелся в Мензелинское культпросветучилище Республики 

Татарстан. После его окончания работал в Мензелинском районном Доме 

культуры старшим методистом. В том же году поступил в Казанский 

Государственный институт культуры, на факультет режиссуры. По окончании 

института Камил Жавдатович работал преподавателем режиссуры, сценической 

речи и музыкального оформления спектаклей в Елабужском колледже культуры, 

где проработал 35 лет до выхода на заслуженный отдых.  

За многолетний труд и высокий профессионализм в подготовке 

квалифицированных кадров, работающих в области культуры и искусства, в 1994 

году Камилу Жавдатовичу было присвоено звание «Заслуженный работник 

культуры республики Татарстан». В 1998 году присвоено звание «Ветеран труда». 

 

Гумаров Мударис Мугинович 

 

Мударис Мугинович родился 2 марта 1960 года в д. 

Усть-Бугалыш. С 1 по 6 классы учился в 

Устьмашской восьмилетней школе. Затем окончил 

восемь классов в Среднебугалышской школе. 

В начале 80-х гг. закончил курсы трактористов, начал 

работать по специальности в совхозе «Юбилейный». 

1982-1984 гг. служил в рядах Советской Армии. 

После армии вернулся в родную деревню и до 1987 

года работал трактористом.  

В тяжелые перестроечные годы пришлось переехать в 

п. Натальинск. Там работал на стекольном заводе. В 
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1998 году вернулись с супругой в деревню и решили открыть свое дело.  

В 2001 году открыли ИП Гумарова Ф. М. по заготовке и переработке леса 

(пилорама). Мударис выполнял обязанности рамщика. Занимались не только 

распиловкой и переработкой леса, но чистили и осветляли лес. На месте 

вырубленного леса садили новые саженцы деревьев. ИП закрыли в 2021 году.  

Сейчас Мударис Мугинович на пенсии. Вместе с женой воспитали 4 детей.  

 

Миндияров Васильян Гафурович 

Васильян Гафурович родился 17 октября 1961 г. в 

деревне Усть-Бугалыш. В деревне получил 

начальное образование, с 5 по 8 класс учился в д. 

Русский Усть-Маш, а в 1979 году окончил 

Верхнебугалышскую среднюю школу. 1979-1984 гг. 

– учеба в Свердловском сельскохозяйственном 

институте по специальности инженер-механик. 

1984-1986 гг. – служил в рядах Советской Армии. 

1986-1991 гг. – работал мастером на 

Турбомоторном заводе г. Свердловска. 

С 1991 года начал заниматься индивидуальной 

трудовой деятельностью: открытие цеха по 

производству копченой мясной продукции, 

деятельность в сфере розничной торговли, работа 

по предоставлению финансовых услуг. В настоящее время занят деятельностью 

по предоставлению медицинских услуг (сеть медицинских клиник МРТ), а также 

услугами по обслуживанию автомобильного транспорта. Васильян Гафурович 

говорит: «Со своей родной деревней связь никогда не терял. Здесь жили все мои 

родные и близкие: родители, бабушки, дедушки. Здесь отчий дом. Это дорогое 

сердцу место. Это моя Малая Родина, где прошли мое босоногое детство и 

юношеские годы. Сюда я часто приезжаю, здесь я отдыхаю душой. От родных 

мест я черпаю силы и энергию, получаю заряд бодрости. Всегда с большим 

желанием, по мере своей возможности помогаю родной деревне. Очень хочу, 

чтобы мои дети и внуки знали о своих корнях и как я, тоже любили наши родные 

края. Планирую построить здесь дом, где можно будет собираться большой 

дружной семьей, вспоминать о светлом детстве, родителях, трудиться и 

отдыхать». 

Женат, воспитали с женой двоих сыновей, растет внук. 
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Миндияров Амирьян Гафурович 

 

Амирьян Гафурович родился 25 февраля 1955 года 

в д. Усть-Бугалыш. В начальной школе учился в 

родной деревне, восьмилетнюю школу окончил в 

д. Русский Усть-Маш. После окончания, в 1970 

году поступил в Пермское речное училище. По 

окончании училища был направлен в Башкирское 

управление речного управления «Волготанкер» г. 

Уфа. 

В 1974 году ушел служить в ряды Советской 

Армии в Центральную группу войск в 

Чехословакии. После службы вернулся в г. Пермь, 

в Камское речное пароходство, где и проработал 

30 лет, 23 из них - капитаном теплохода.Награды: 

«300 лет Российскому флоту» (президентская 

награда), «Отличник речного флота» 

Министерства транспорта России, «Ветеран труда РФ».  

Амирьян Гафурович говорит: «Всей душой люблю свои родные края. Это милый 

моему сердцу уголок. Самое лучшее, самое светлое место на земле. Там память о 

любимых родителях, о светлых годах детства. С этим местом связаны самые 

лучшие воспоминания: скачки на лошадях, походы в лес, купание, рыбалка, 

постоянная занятость в домашнем хозяйстве. Мы часто приезжаем сюда нашей 

большой дружной семьей, очень хочется, чтобы дети и внуки тоже любили нашу 

деревню. Приносить пользу, помогать по мере возможности своим родным краям 

- нормальное желание каждого человека». 

После выхода на пенсию переехал жить в г. Екатеринбург. Женат, воспитали с 

женой сына и дочь. 

 

Файдров Риф Камилович 

Риф Камилович – предприниматель. Родился 19 

марта 1968 года в д. Усть-Бугалыш. Учился в Усть-

Бугалышской начальной школе. Среднюю школу 

окончил в п. Саргая. В 1985 году поступил в 

Свердловский сельскохозяйственный институт на 

факультет «Механизация сельского хозяйства». 

1986-1988 гг. служил в рядах Советской Армии. 

После армии продолжил учебу в институте.  

В 1992 году окончил институт и получил 

специальность «инженера-механика». С 1992 года 

по настоящее время занимается 

предпринимательской деятельностью. Начинал с 
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маленького автосервиса, который организовал сам. Затем сфера торговли и 

общественного питания, предоставление финансовых услуг, на данный момент – 

это предоставление медицинских услуг (сеть медицинских клиник «МРТ центр») 

и автоуслуги. В настоящее время проживает в г. Екатеринбург. 

Награжден грамотами Правительства Свердловской области, муниципальных 

образований за оказание благотворительной помощи.  

Женат, воспитали с женой двоих сыновей, есть внук.  
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