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СПРАВОЧНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПОХОДЕ 
 
 Маршрут: г.Уфа- г.Стерлитамак-село Макарово-скала Калим-ускан-
Салаватская пещера- водопад Кук-Караук- г.Стерлитамак- г.Уфа. 
 Протяженность маршрута: 14 км (активная часть), проезд автотранспортом 
из Уфы до места базового лагеря и обратно- 404 км. 
 Продолжительность: 6 дней. 
 Запасные варианты начала и схода с маршрута: 1) г.Стерлитамак- г.Уфа; 2) 
село Макарово-  г.Стерлитамак – г.Уфа.   
 

Список участников экспедиции: 
 

Фамилия и имя Год 
рождения 

Туристский опыт Обязанности в 
группе 

Панкратов Сергей 1996 Многодневный 
пеший поход 

Капитан команды 

Ахметов Артур 1996 Многодневный 
пеший поход 

Завхоз 

Динчич Николица 1996 Многодневный 
пеший поход 

Ремонтник 

Груздова Ксения 1996 Многодневный 
пеший поход 

Участник 

Султанов Руслан 1996 Многодневный 
пеший поход 

Участник 

Сабитов Феликс 1996 Многодневный 
пеший поход 

Участник 

Мустафин Тагир 1996 Многодневный 
пеший поход 

Участник 

Хасанова Рената 1996 Многодневный 
пеший поход 

Участник 

Сидорова Алиса 2000 Многодневный 
пеший поход 

Участник 

Галлиуллина Альбина 
Мунировна 

1981 Многодневный 
пеший поход 

Культорганизатор

Матвеева Ирина 
Владимировна 

1968 Многодневный 
пеший поход 

Зам.руководителя

Зайдуллина Лидия 
Ярисовна 

1973 Многодневный 
пеший поход 

Зам.руководителя

Сидоров Василий 
Викторович 

1973 Инструктор 
школьного 
туризма, пеший, 
II категории 
сложности. 

Руководитель 

 
 
 



Все участники экспедиции прошли медицинский осмотр. 
Имеют туристский опыт участников пеших многодневных походов Имеют 

накопительные справки выданные  МКК Октябрьского УО г.Уфы. 
 

 
 
 

СВЕДЕНИЯ О РАЙОНЕ ПУТЕШЕСТВИЯ 
Экспедиционный выезд общей протяженностью 418км и продолжительностью 

6 дней совершен в Ишимбайском районе Республике Башкортостан. 
 Активная часть маршрута (пешие исследовательские радиальные выходы) 
осуществлена пешим переходом  и составила – 14 км, проезд от Уфы и обратно 
автотранспортом – 404 км. 
  Нитка маршрута: Автотранспортом от Уфы – г.Стерлитамак -с.Макарово-
базовый лагерь- скала Калим-Ускан - Салаватская пещера- водопад Кук-Караук- 
базовый лагерь-село Макарово- г.Стерлитамак-Уфа. 

Освоенность маршрута высокая. 
 Активная часть маршрута очень популярна среди любителей пешего туризма 
и  удобна для начинающих туристов.  При прохождении маршрута ставились 
следующие цели: преследуя  освоение и закрепление навыков пешего туризма, 
фиксирование научных и исследовательских наблюдений. Дает возможность 
прохождения  как группами учащихся, так семейными туристскими группами. В 
случае передвижения автотранспортом отметим хорошее и удовлетворительное 
состояние дорог до села Макарово. Дальнейшее устройство проезжего пути 
заставляет вспомнить «вторую  российскую беду».  



Познавательная ценность, экскурсионные и краеведческие объекты 
маршрута. 

 Из наиболее интересных экскурсионных объектов встреченных на маршруте 
следует выделить: 
1. Пещера: «Салаватская (Салавата)»; 
2. Музеи: Краеведческий музей с.Макарово; 
3. Водопад: Кук-Караук; 
4. Скала:  Калим-Ускан; 
5. Шиханы. 
 

Продолжительность маршрута: 
6 дней, из них: 
- подъезд к началу маршрута и возвращение в г. Уфу – 2 дня (404 км); 
- нахождение в базовом лагере, пешеходные исследовательские радиальные выходы 
и проведение исследовательской работы 4 дня (14 км). 

 
ЗАДАНИЕ 

Туристскому объединению «Глория» МОУ СОШ № 88 Октябрьского 
района городского округа город Уфа, совершающему туристскую историко-
этнографическую экспедицию по Ишимбайскому району РБ.  

 
 Руководитель объединения: Сидоров Василий Викторович, инструктор 
школьного туризма, педагог дополнительного образования, заведующий 
организационно-массовым отделом МОУ ДОД ДООЦТК и Э «Меридиан». 
 Продолжить историко-этнографические исследования в Ишимбайском районе РБ.  

1. Уделить внимание изучению объектов, служивших натурой при съемках 
фильма режиссера Якова Протазанова «Салават Юлаев» в 1940 г. 

2. Провести исследования географических объектов района, представляющих 
интерес для туристских экспедиций, многодневных походов. 

Старший научный сотрудник ИИЯЛ УНЦ РАН, доктор исторических наук, 
заслуженный работник культуры Республики Башкортостан  
       Сидоров Виктор Владимирович. 

 

                               



Туристская характеристика маршрута. 
 

 Маршрут экспедиции не представляет определенную категорию сложности. 
Проходит по обжитой местности. Дров много, мест для ночлега достаточно. 
Населенных пунктов, непосредственно расположенных по месту следования к 
объектам исследований довольно много. 

Пополнение продуктов  возможно в г.Стерлитамаке, в селе Макарово. Там же 
имеется внутрирайонная и междугородняя телефонная связь. Связь через 
мобильные телефоны можно осуществить лишь местами. Предпочтительна связь 
«Мегафон», «МТС», «Билайн». В районе туристских памятников, базовой стоянки 
сотовая связь практически отсутствует. 
 Главными естественными препятствиями маршрута являлись: 
- состояние дороги от села Макарово к базовому лагерю и объектам 
исследований; 
- низкий уровень воды в водоемах. Необычайно жаркое и засушливое лето 
обусловило соответствующую проблему. 
Тем не менее, все указанные препятствия не представляли больших сложностей. 
Дорогу проехали без потерь для автобуса «Газель», а воды в речке вблизи базового 
лагеря хватало не только для приготовления пищи и водных процедур, но и для 
«купания» (можно было зайти в воду «по пояс» и окунуться посредством 
приседаний). При радиальных выходах для исследования пещеры проводился 
соответствующий инструктаж по ТБ для некатегорийных спелеопоходов.  
 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МАРШРУТА 
 

Общие сведения о Ишимбайском районе РБ. 
450 с лишним лет назад, когда башкирские племена вошли в состав 

Российского государства, на территории современного Ишимбайского района 
проживал род Юрматы. Эти земли впоследствии вошли в состав Юрматынской 
волости Ногайской дороги.  Племя юрматы в ХII-ХIV вв. кочевало западнее 
современной территории, в междуречье верховьев рек Зай и Шешма, в лесостепном 
районе водораздела Бугульминской возвышенности. В конце XIV в. разыгралась 
междоусобная борьба среднеазиатского правителя Тимура с ханом Золотой Орды 
Токтамышем, и юрматынцы покинули эти земли и переправились через реку Каму. 
 В начале XV в. они вновь переселились в юрты дедов, на реки Зай и Шешма. 
Затем юрматынцы были подчинены ногайским мурзам. Основная их масса навсегда 
оставила свои старинные кочевья и, двигаясь на юго-восток, заняла нынешнюю 
территорию по правому берегу р. Агидель, ее левый берег - для летования, где 
окончательно закрепилась после ухода ногайцев.О происхождении племени юрматы 
существует несколько гипотез. Одна из них утверждает, что юрматынцы - это угры, 
т. е. древние мадьяры (венгры), которые в ХII-ХIV вв. подверглись тюркизации. 
Другая гипотеза, довольно убедительно аргументированная (соседство с булгарами, 
происхождение этнонима юрматы на базе булгаро-чувашского языка), гласит: 
юрматынцы в своей основе - древние тюрки, пережившие этап этнического общения 
и смешения с уграми - предками венгров. Средневековые юрматынцы - это 
угризированные тюрки, вместе с булгарами переселившиеся из Приазовья на Волгу. 
Вслед за принятием русского подданства юрматынцы в 7117 г. (1609 г.) получили 



жалованную грамоту от царя Михаила Федоровича Романова - родоначальника 
царской династии Романовых, правившей Россией до февральской буржуазно-
демократической революции 1917 года. Эти земли были разделены между 4 тюбами 
и родами, члены которых Татигас, Азнай, Ильсек-Тимер, Кармыш ездили за 
грамотой в Москву. Территория, расположенная в бассейне р. Ашкадар до устья р. 
Нугуш, досталась бию Татигасу, т. е. племенному вождю; вторая доля земли по 
бассейну р. Тор до горы Тора-Тау - старосте Азнаю; третья доля по речкам Стерля, 
Куганак, Селяук попала мурзе Ильсек-Тимеру; четвертая часть земли юрматынцев 
по речкам Зиган, Каламан, Шешеняк выпала по жребию мурзе Кармышу. Они после 
раздела этих земель и жеребьевки договорились слова не нарушать, силу (друг к 
другу) не применять, жить в мире. Написав о разделении между собой этих земель, 
закрепили в Московской (ясачной) книге. Всех юрматынцев в начале XVII в. было 
300 домов, и все четыре рода со всех дворов платили в казну натуральный ясак в 
размере 100 куниц. 
 Кроме названных 4 родов (татигас, кармыш или макар, азнай, ильсектимер) 
были и другие роды юрматынцев: тельтим, образовавшийся в XVII в., ногай-юрматы 
(объединял ассимилированных с башкирами ногайцев; в административном 
отношении с 30-х годов XVIII в. самостоятельности не представлял), мишар-
юрматы (с середины XVIII в. такого названия автономной волости уже не было). 
 В конце XVIII - начале XIX в. генеральные межевания земель в уезде выявили 
380 276 десятин угодий юрматынцев, у которых по VII ревизии в 1816 г. 
вотчинников насчитывалось 6163 человека мужского пола, припущенников - 3154 (в 
т. ч. мишарей 1030, тептярей, ясачных татар, чуваш - 2 124 человека мужского 
пола). 
 B административно-территориальной принадлежности  края было  много 
преобразований. Уже в XX веке, в 1919 году, район входит в состав Юрматинского 
кантона Малой Башкирии, в 1922-ом после образования Большой Башкирии входит 
в Стерлитамакский район. В 1923 году на территории нынешнего Ишимбайского 
района было создано 4 волости: Азнаевская, Буруновская, Макаровская, Петровская. 
С 1930 года, когда кантонно-волостное деление было заменено районным, в 
республике формируются 48 районов, в их числе Верхоторский и Петровский 
(позже — Макаровский). А несколько населенных пунктов современного 
Ишимбайского района вошли в состав Мелеузовского. Постановлением ВЦИК от 20 
марта 1937 года был образован Ишимбайский район с центром в рабочем посёлке 
Ишимбай, который в 1940 году получает статус города. 
 Пережив еще несколько административно-территориальных преобразований, 
Ишимбайский район свою новую историю начал писать с 14 января 1965 года. 
 В 2000 году Указом Президента РБ образована единая администрация города 
Ишимбая и Ишимбайского района. 
 В состав муниципального района Ишимбайский район входят 14 
муниципальных образований: 1 городское поселение — город Ишимбай и 13 
сельских поселений: Арметовский сельсовет, административный центр — село 
Нижнеарметово; Байгузинский сельсовет (Кинзебулатово); Верхоторский сельсовет 
(Верхотор); Иткуловский сельсовет (Верхнеиткулово); Ишеевский сельсовет 
(Ишеево); Кузяновский сельсовет (деревня Кузяново); Кулгунинский сельсовет 
(Кулгунино); Макаровский сельсовет (Макарово); Петровский сельсовет 
(Петровское); Сайрановский сельсовет (Сайраново); Скворчихинский сельсовет 



(Скворчиха); Урман-Бишкадакский сельсовет (Урман-Бишкадак); Янурусовский 
сельсовет (Янурусово). 
 Ишимбайский район находится на правобережье среднего течения реки Белой. 
Площадь территории района составляет 4006 км². 
 Восточная часть территории района относится к западным передовым хребтам 
Башкирского (Южного) Урала с абсолютной высотой до 845 м, увлажненным 
климатом, покрытым широколиственными и березово-осиновыми лесами. Западная 
часть района находится на Прибельской увалисто-волнистой равнине с 
незначительно засушливым климатом и лесостепным ландшафтом. Почвы серые, 
тёмно-серые лесные и выщелоченные черноземы. Полезные ископаемые 
представлены месторождениями нефти, каменной соли, известняка, гипса, песка, 
доломита, бутового камня, песчано-гравийной смеси. Лесом занято 252,6 тыс. га 
(63,1 % территории района). По западной окраине района протекает река Белая (с 
притоком Юргашка), по восточной части — Зиган с притоками Сиказя и Ряузак, 
Селеук, Тайрук (с притоком Юшала), Тор. 
 Население района насчитывает 94,5 тыс. человек. В районе 84 сельских 
населённых пункта. Средняя плотность сельского населения 6 человек на 1 км². 
Наиболее крупные сёла: Петровское, Новоаптиково, Ахмерово, Кинзебулатово. 

Национальный состав по переписям 

Год башкиры 
% 

татары 
% 

русские 
% 

1970 64 % 7 %  
1979 69 % 6 %  
1989 70 % 7 %  
2002 72 % 6 % 17 % 

 Согласно информации с официального сайта администрации муниципального 
района Ишимбайский район Республики Башкортостан башкиры составляют 40%, 
русские – 42,3 %, татары – 12,5%, чуваши - 2%, украинцы - 0,9%, проживают в 
районе также представители более 50 других национальностей.  

Символика Ишимбайского района следующая: 

ГЕРБ  ИШИМБАЙСКОГО РАЙОНА 
Описание: 
В зеленом поле с золотой, вогнутой наподобие плоской 
двуглавой горной вершины, окаймленной серебром главой 
серебряный летящий сокол с червленым клювом и черными 
глазами, сопровожденный внизу золотым диском, 
окаймленным бегущими против хода солнца волнами, 
обремененным таким же черным диском, на коем золотая 
тамга башкирского рода Юрматы. 
Утвержден решением Совета муниципального района 
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Внесен в Государственный регистр символики в Республики Башкортостан с 
присвоением регистрационного номера 047. 
Внесен в Государственный геральдический регистр Российской федерации с 
присвоением регистрационного номера 2985. 
Автор Рафаэль Кадыров. 

Обоснование символики: 
Веками из-за поросших лесами гор всходило солнце и, закончив свою дневную 
работу, садилось в степной дали. Эти чудесные земли, еще в 1Х веке заселенные 
древним башкирским родом Юрматы, распростерлись на отрогах седого Урала, 
возле красавицы реки Агидели, у подножия величественной горы Тратау. И 
природа, и история этой местности богата  и самобытна. Юрматинцы разводили 
скот, охотились на диких зверей, ловили рыбу, занимались бортничеством, 
отражали натиски неприятелей. На горе Тратау днем и ночью стояли караульные, 
наблюдая за окрестностями. При возникновении опасности зажигались сигнальные 
костры. Подножие горы служило местом проведения курултая. 
 Гора Торатау для  Ишимбайского района является и знаковой и значимой. 
Серебряный контур горы означает не только известняковую породу, из которой она 
состоит и в чем ее уникальность, но и веру, чистоту помыслов, благородство 
народов, проживающих в мире и согласии. 
 На фоне зеленого ковыльного поля парит серебряный сокол (шонкар)- символ 
башкирского рода Юрматы. Птица –символ свободы, а ее расправленные в 
свободном полете крылья говорят о процветании края. 
Ишимбайская земля удивительно богата и красива: поросшие лесами горы, 
раздольные поляны, чистые реки и родники. Воздух наполнен ароматом полевых 
цветов, смешавшихся с терпким запахом  степных трав, что в гербе отражено 
зеленым цветом и серебряным волнистым ковылем.  Зеленый цвет олицетворяет 
вечное обновление жизни, богатство и красоту родного края. 
 Ишимбайская земля подарила первую башкирскую нефть. Это обстоятельство 
отражено в гербе черным солярным кругом, золотое обрамление которого 
олицетворяет солнце. А солнце – это тепло и вечность бытия. Непрерывный 
орнамент солярного круга воплощает дружбу и солидарность многонационального 
народа, живущего на ишимбайской земле. 
 В середине солярного круга родовой знак (тамга) юрматинцев –олицетворение 
исторического прошлого, непрерывной связи времен. 
 А над всем этим на вершине герба раскинулась необъятность. Ее золотой цвет 
олицетворяет богатство  и обилие природных ресурсов, щедрость земли и души 
человеческой. 
 

ФЛАГ  ИШИМ БАЙСКОГО РАЙОНА 
Описание: 

Прямоугольное полотнище с соотношением ширины к 
длине 2:3, состоящее из двух горизонтальных полос желтого 
и зеленого цвета; желтая полоса вогнута, зеленая полоса, 
переходя в желтую, образует подобие двуглавой пологой 
горной вершины; выгиб окантован белым цветом. Ширина 
зеленой полосы составляет 3/5 ширины полотнища у краев и 

4/5 в середине полотнища. В центре зеленой полосы белый, летящий к древку 



сокол. 
 Утвержден решением Совета муниципальный район Ишимбайский район 
Республики Башкортостан от 14 июля 2006 года № 9/130 
Внесен в Государственный регистр символики в Республике Башкортостан с 
присвоением регистрационного номера 047 
Внесен в Государственный геральдический регистр Российской федерации с 
присвоением регистрационного номера 3218 
Автор Рафаэль Кадыров. 

 Район промышленно-сельскохозяйственный. Под сельскохозяйственными 
землями занято 107,5 тыс. га (26,8 % территории района), из них пашни — 
62,8 тыс. га, сенокосы — 13,7 тыс. га, пастбища — 31,6 тыс. га. Восточная часть 
района входит в горно-лесную мясо-молочную зону, западная — в зерново-
скотоводческую со значительной ролью возделывания свеклы сахарной и овощей, 
разведения свиней и пчел. 
 Транспортная система возникла для обслуживания промышленности — 
горное дело (Верхотор), добыча нефти и др. 
 Железная и автомобильная дороги Ишимбай- Аллагуват связывают район с 
транспортной магистралью Уфа-Оренбург. На севере района проходит 
автомобильная дорога Стерлитамак-Белорецк, по юго-западной окраине — 
Ишимбай-Мелеуз. 
 Первые школы на территории будущего района появились в XIX веке. 
Известно, что в 1931-ом году их было около 60. В 1934-ом уже 81. В них 
преподавали 203 учителя, двое с высшим образованием, 26 -среднее, 105 — 
семилетнее, 12 - начальное. Сейчас в районе имеются 46 общеобразовательных 
школ, в том числе 20 средних; 2 профессиональных училища, 2 колледжа, филиал 
УГАТУ, 30 массовых библиотек, 44 клубных учреждения. В районе есть 4 
участковые больницы. Выходят печатные издания на русском и башкирском языках. 
 
 В районе находятся памятники природы: Кук-Караук, Зигановка, 
Салаватская пещера, Калим-ускан, шиханы Торатау, Шахтау, Юрактау, Куш-
тау. 
 

Таблица дневных переходов 
 
День и 
дата 
пути 

 
Участок пути 

Протяженность 
(в км.) Ходовое
время (час) 

Естеств.препятствия 
 

 
   Примечания 

1 день 
24.06.10. 

г.Уфа –
г.Стерлитамак-
с.Макарово-
базовый лагерь. 
Установка 
лагеря. 
 
 

202 км. 
3,5 часов. 

 

З 
От села Макарово 
до базового лагеря- 
грунтовая дорога. 
 

Проезд 
микроавтобусом 
«Газель» 

2 день Базовый лагерь- 5,5 км. + 5,5 Рад. выход к 



25.0.6. водопад Кук-
Караук- базовый 
лагерь.(1 группа) 

км. Всего 10 
км 

5,5 часов. 

водопаду. 
Исследование 
водопада. 

3 день 
26.06. 

Базовый лагерь- 
водопад Кук-
Караук- базовый 
лагерь.(2 группа) 

5,5 км. + 5,5 
км. Всего 10 

км 
5,5 часов. 

 Рад. выход к 
водопаду. 
Исследование 
водопада. 

4 день 
27. 06.  

Базовый лагерь-
Салаватская 
пещера базовый 
лагерь.(1 группа) 

2 км.+ 2 км. 
Всего 4 км. 

2,5 часа 

Рад. выход к 
Салаватской 
пещере. 
Исследование 
пещеры. 

5 день.  
28.06. 

Базовый лагерь-
Салаватская 
пещера базовый 
лагерь.(2 группа) 

2 км.+ 2 км. 
Всего 4 км. 

2,5 часа 

Рад. выход к 
Салаватской 
пещере. 
Исследование 
пещеры. 

6 день  
29. 06. 

Базовый лагерь-
с.Макарово-
г.Стерлитамак-
г.Уфа. 

202 км. 
3,5 часов 

Проезд 
микроавтобусом 
«Газель». Отъезд 
в г.Уфу. 

 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МАРШРУТА 

 
1 день. 24 июня. 

 
Направление маршрута: г.Уфа – г.Стерлитамак- село Макарово- базовая 

стоянка. 
Протяженность: 202 км (автобусом), время в пути 3,5 часов. Солнечно.    

      Выезд из Уфы микроавтобусом «Газель», проезд через г.Стерлитамак- 
отметка маршрутных документов в Макаровском сельсовете -  высадка на месте 
базовой стоянки группы. 

                       



Из Уфы выезжаем в 9 часов утра. Погрузка началась несколько ранее. 
Накануне рюкзаки участников похода, туристское, лагерное оборудование были 
доставлены на место отъезда (место проживания руководителя группы). Погрузка, 
компоновка вещей проходит четко и оперативно и , как было запланировано, в 
назначенное время выезжаем. Транспорт был организован благодаря одной из 
участниц похода, чей папа (работающий на «газельке») любезно согласился 
доставить нас на место (в назначенное время забрать) за более чем символическую 
сумму: 100 рублей с человека. В этом плане можем считать себя весьма «везучими» 
туристами. Поездка проходит без эксцессов и происшествий.       
 Проезжаем город Стерлитамак (окраину). Отметим, что при подъезде к городу 
наше обоняние претерпело некое испытание: проезжали мимо крупной свинофермы. 
Кстати, рядом с ней находится единственный в России памятник свинье.  
«Шумахеров» из себя не изображаем, едем спокойно. Доезжаем до села Макарово. 
Небольшой экскурс в историю… 
 Деревня Макарово известна с конца XVII - начала XVIII века. Основатель 
Макар неизвестен. О его сыне Суяргуле Макарове из д. Макарово упоминал в своих 
записях мишарский мулла и известный ахун Абдулла Алеев, по прозвищу Батырша. 
Название деревни стало этнонимом, т. е. названием родового подразделения - тюбы  
Юрматынской волости, тюбу Кармыш называли Макар. Еще в 1735 г. в "Росписи 
разделения башкир Уфимского уезда по волостям" перечисляются тюбы 
Юрматынской волости, среди которых была и тюба Макар . Известно и то, что в 
1772 г. 5 макаровцев перебрались в д. Армет в качестве припущенников, ставших 
тептярями. 
 Среди жителей были ветераны Отечественной войны 1812 года, бывшие 
воины 12-го башкирского полка, принимавшего участие во взятии Парижа - Уразай 
Юзлюбаев, Бикмухамет Изилбеков3. В конце XVIII в. в д. Макарово при речке 
Сиказе в 35 домах проживал 141 мужчина и 128 женщин, 5 тептярей в одном дворе. 
По VIII ревизии жителей было 274 мужчины и 247 женщин в 91 дворе. 992 жителя и 
215 дворов показала перепись 1920 г. В этот период Макарово - центр одноименной 
волости. 
 Занимались макаровцы и скотоводством. 379 лошадей, 486 коров, 290 овец, 
260 коз насчитывали жители деревни в 1834 г. Они имели 500 ульев и 5 бортей. А в 
1843 г. посев был равен 576 пудам озимого и 496 пудам ярового хлеба. В то время в 
деревне была одна водяная мельница и кузница, в 1920 г. - уже две мельницы.
 Село Макарово- административный центр Макаровского сельсовета. На 
сегодняшний день Макаровский сельсовет— муниципальное образование в 
Ишимбайском районе Башкортостана. Cогласно «Закону о границах, статусе и 
административных центрах муниципальных образований в Республике 
Башкортостан» имеет статус сельского поселения. В состав сельсовета входят: 

• село Макарово  
• село Зигановка  
• деревня Ибраево  
• деревня Исакаево  
• деревня Подгорный  
• деревня Саргаево  

 Отдельно отметим  поселения Зигановка и Макарово, где иногда фиксируется 
наличие загадочных травяных образований. Они напоминают знаменитый феномен 



"кругов на полях". В распоряжении наших коллег из группы "Факел" имеются 
сообщения очевидцев о стабильном появлении светящихся шаров в горах. Их 
природа пока не выяснена. Но не забудем, что вблизи этих населённых пунктов 
простирается военный полигон.  
 Упомянем, что в Макарово, на одном из поворотов в селе, находится 
монумент в виде гранитной глыбы. Он установлен в честь армии Блюхера, которая 
освобождала во время Гражданской войны Макарово и Петровское от 
белогвардейцев. 
 Также из знаменитых уроженцев села отметим Камиля Абдрахмановича 
Валеева — физика, доктора наук, заслуженного  деятеля Башкортостана. 
 Подъезжаем к зданию сельсовета, сочетающим в себе и дом культуры и 
библиотеку и т.д. Нас любезно встретил глава администрации Рахимов Амир 
Фатахитдинович и предложил свое сопровождение для поиска места для установки 
лагеря. Конечно, мы с благодарностью согласились. Итак, руководитель группы в 
председательской «Ниве» следует впереди, остальные по-прежнему в «газельке»  в 
«кильватере». Найти подходящую стоянку оказалось не так-то просто. Всем 
последующим группам советуем выбирать более ранние сроки путешествия. 
«Хорошие» места для стоянок «оккупировали» станции пчеловодов с 
многочисленными ульями, а также лагерь «Юный спецназовец». Вблизи пчел 
находится небезопасно, особенно если в группе дети, да и «юные вояки» не 
вдохновляют на соседство. Тем не менее, место было найдено, воды рядом было 
достаточно, а «минусом» было нахождение лагеря вблизи проезжей дороги. Кстати 
о дорогах: пыльные колдобины, бесчисленные ухабы, кочки…как по ним ездят 
местные (в частности председатель сельсовета) со скоростью 80 км  в час?! 
 Устанавливаем лагерь, обустраиваемся. Несколько утомленные жарой и 
дорогой решаем сегодня не предпринимать никаких выходов. Но без традиционного 
вечера костровой песни не обошлось. 
 

                   
 



          
 
Проехали  202  км. 

 
2 день. 25 июня. 

Направление маршрута:  Базовый  лагерь- водопад Кук-Караук. 
Протяженность: 5,5 км. + 5,5 км. Всего 10 км. Ходовое время (учитывается 

время нахождения на объекте, фотосъемка, записи, отдых, возвращение в лагерь и 
т.д.) 5,5 часов. Солнечно. Температура свыше 30 градусов. Жара.   

 

                



                  
 

 
 
Подъем в 8.00. Выходим в 9.30. Предварительно мы делимся на 2 группы – 

оставлять лагерь «пустым» ни в коем случае нельзя, да и вопрос о питании группы 
нельзя оставлять нерешенным. Итак, первая группа отправилась к главной цели 
экспедиции: водопаду Кук-Караук. Путь занимает около 1,5 часов, осложняется, 
несмотря на ранний час, палящим солнцепеком. Указание для небывавших в этих 
местах: никуда не сворачивать с дороги, послушно повторять все ее повороты. 
Водопад будет справа. По дороге встречаем родник. Также составляем 
топографическую карту маршрута от базового лагеря до водопада.  

 



             
Подходим собственно к водопаду. Увы, мы несколько разочарованы: опять же 

вследствие жаркого лета и засухи водопад практически иссяк. Тем не менее, 
молодые участники похода довольны и с удовольствием изучают окрестности, 
водопад, фотографируются и т.д. Скажем несколько слов о водопаде.          

                   
 
Как подъехать в случае отсутствия личного транспорта: 

1) г.Уфа (поезд: 13.43) - г.Стерлитамак - автобусом до д.Макарово (пт. сб. вс. : 5.25, 
12.10, 16.45) – водопад Кукраук (пешком от деревни 7-8 км.). 
2) г.Уфа - г.Ишимбай - автобусом до д.Макарово (еж. : 7.00, 12.00, 18.00) – водопад 
Кукраук (пешком от деревни 7-8 км.). 
3)От д.Макарово: в г.Ишимбай ежедневно 9.20, 13.20, 19.20; в г.Стерлитамак пт. сб. 
вс. 7.00, 13.45, 18.20 . 
 Как уже было сказано, водопад Кук-Караук находится в Ишимбайском 
административном районе, в горной его части , в 7-8 км. от села Макарово. 
 За деревней Макарово тракт идет по долине реки Сиказы - притока Зигана. 
Слева высятся известняковые обрывы, над которыми виднеются редкие сосны. В 



обрывах обнажаются плотные известняки каменноугольного возраста. 
Противоположный склон долины более пологий и порос широколиственным лесом, 
местами встречаются сенокосные поляны. Примерно в 7 км. от Макарово , за 
поворотом дороги , тракт почти вплотную подходит к известняковому обрыву, 
который поднимается вверх отвесной стеной. В ней видна пещера Салаватская , 
вход в которую расположен на уровне 6 метров над рекой Сиказы, которая 
протекает непосредственно у подножия скалы. Обратите внимание на русло реки 
Сиказы. Только весной в нем бывает вода. Летом оно сухое , так как вода недалеко 
от пещеры уходит под землю в трещины известняков - поноры. Если пройти от 
пещеры вверх по сухому руслу , можно увидеть то место , где вода уходит в поноры. 
Таким образом, Сиказы - типично карстовая река. Слева  продолжает возвышаться 
обрыв, у подножия которого имеются небольшие пещерки, справа в реку впадает 
левый приток - речка Кукраук . Она дает относительно много воды , но вскоре вода 
исчезает в понорах. Белорецкий тракт   (раньше эта дорога была основной дорогой 
из Уфы в Белорецк) здесь поворачивает на восток и идет вдоль речки Кукраук. 
Справа от дороги живописный водопад того же названия. Речка протекает по 
твердым древним породам - конгломератам красновато-коричневого цвета, и русло, 
имеющее большой уклон, сплошь завалено глыбами. Часть из них скатилась сюда 
при расширении Белорецкого тракта. Вода несколькими струями падает с высоты 
около 10 метров, разбиваясь о камни, а потом соединяется в один поток, с шумом 
несущийся среди глыб. Недалеко от водопада можно заметить остатки каменного 
моста, по которому раньше проходила дорога. Считают, что он был построен во 
времена Екатерины II.  
 

                               



        
 
 Слева от основного потока между огромными камнями находится грот, внутри 
которого течет часть воды Кукраука. Грот имеет три входа : со стороны водопада 
между камней; снизу, откуда вытекает вода из грота; и сверху, откуда поступает 
свет в грот, найти последний ход трудно, да и незачем: он находится в потолке 
грота, и чтобы попасть туда через этот вход, нужны веревки. Удобнее всего попасть 
в грот через нижнее отверстие. Возможно, весной в этом гроте воды больше, и 
попасть туда трудно. По камням возле водопада растет в большом количестве 
редкое растение - очиток гибридный, а также занесенная в Красную книгу 
папоротник Вудсия северная. Подняться от водопада к дороге легче, идя не по 
руслу, а вправо от водопада, а потом пройти по дороге к месту стоянки. Если от 
стоянки возле аншлага пойти по тропинке через речку метров 50 , тропа приведет к 
интересному объекту природы - скале 8-10 метров высотой, которая отошла от 
скалистого обрыва и превратилась в стену толщиной 0,5 метра и длиной 15-20 
метров. 
 Кроме того, в этом районе есть еще ряд достопримечательностей: На обратном 
пути от водопада, метрах в 700-1500 от него, справа от дороги на склоне горы 
можно заметить небольшой обелиск-памятник. Если поднятся до него, рядом 
увидишь такой же обелиск, только старее. На нем написано, что этот обелиск 
установлен в честь гр-на И. И. Франкова, трагически погибшего здесь. На втором 
обелиске - такая же надпись, только написано, что он не погиб, а был убит. Где-то 
между водопадом и пещерой находился башкирский хутор Кукраук, что в 
переводе с башкирского означает " небесная черная стрела ". Но сейчас от него 



ничего не осталось , кроме ветхого забора. Между пещерой и Макарово , там , где 
дорога огибает хребет, скалы расположены огромными пластами, повернутыми под 
450 от горизонтали. Это смотрится грандиозно. Дорога проходит в полукилометре 
от скалы. 
 Как жаль, что наши юные туристы не видели водопад во всей его красе: так 
еще раз порекомендуем приезжать сюда в мае, первой половине июня. 
 Возвращаемся в базовый лагерь. Конечно, мы видели с дороги Салаватскую 
пещеру, но намеренно не посетили ее в этот раз. Растягивая удовольствие 
путешествия, решили побывать в ней  позже.  
 
 

                    
 
 В лагере нас ждал обед, после чего отдых, купание (хоть какое-то спасение от 
жары). Уже в сумерках вспоминаем и напеваем всю «классику» туристской, 
авторской песни (хотя если песня якобы не «авторская» по жанру, то какая же или 
вернее, чья же она еще?). 



        
 

Пройдено 10 км. Средняя ходовая скорость 3,5 км. 
 

3 день. 26 июня 
 
Направление маршрута:  Базовый  лагерь- водопад Кук-Караук. 
Протяженность: 5,5 км. + 5,5 км. Всего 10 км. Ходовое время (учитывается 

время нахождения на объекте, фотосъемка, записи, отдых, возвращение в лагерь и 
т.д.) 5,5 часов. Солнечно. Температура свыше 30 градусов. Жарко. 

Позволим себе не описывать 3 день, так как путешествие второй группы и 
лагерные будни первой практически ничем не отличались от описания дня 
предыдущего. Разве что группы поменялись ролями. 

 



 
 
Пройдено 10 км. Средняя ходовая скорость 3,5 км. 

 
4 день. 27 июня 

 
Направление маршрута:  Базовый  лагерь- скала Калим-Ускан-Салаватская 

пещера - базовый лагерь. 
Протяженность: 2 км.+ 2 км. Всего 4 км. Ходовое время, время для 

исследований означенных объектов 2,5 часа. Солнечно. Очень жарко. 
 Также делимся на группы. Выходим снова в 9.30. Объекты, 

интересующие нас находятся ближе и мы доходим до них довольно быстро. 
Итак, сначала скала - Калим-Ускан (часто именуется Калимоскан) 

Калим-Ускан — скала, памятник природы. Скала  вместе с расположенной в ней 
Салаватской пещерой с 1985 года объявлены памятником природы. Место очень 
красивое, но уже «тронутое» благами цивилизации. Поставлены беседки. В переводе 
означает: «Калим разбился». К сожалению, откуда происходит это название, с какой 
легендой оно связано выяснить не удалось. 

 



      
 

 А пещера Салаватская находится непосредственно в скале. Скалу Калим-ускан 
омывает р. Сикася. Вход в пещеру Салавата Юлаева находится на высоте около 
шести метров над руслом. Пещера трехуровневая, нижний уровень более обширный, 
чем средний и верхний, представляет собой грот с высотой входа 7-10 метров. Слева 
пол поднимается и там виден проход в очень маленький зал. На его потолке проход 
на второй этаж в виде вертикального хода диаметром около метра. Оттуда узкая 
щель ведёт в верхнюю часть пещеры, а далее виден ещё один глубокий узкий 
проход диаметром 60-70 см 

                               .  



          
 
 В пещеру мы поднялись, но только в первый грот. Верхние уровни доступны 
разве что гномам и профессиональным «белым» спелеологам. Рядом, кстати, 
проводили тренировки по скалолазанию многочисленные группы туристов, 
прибывшие из Стерлитамака. Еще пещера интересна тем, что служила натурой для 
съемок фильма режиссера Я.Протазанова «Салават Юлаев» (Поэтому и называется 
«Салаватская». Если еще можно допустить, что батыр бывал в пещере с 
одноименным названием в Салаватском районе Башкортостана, то здесь его не было 
совершенно точно.). Вспомним старый кинофильм «Салават Юла́ев» — чёрно-
белый фильм 1940 года о национальном герое башкирского народа, (в главной роли 
– Арслан Мубаряков) участника крестьянской войны  под предводительством 
Емельяна Пугачева. Фильм вышел на экране в начале 1941 года. Режиссёром был, 
как мы уже сказали, Яков Протазанов.  

Вернемся к пещере. Немного поправимся: натурой для съемок послужил вход 
в пещеру. Съемки, где события фильма происходят непосредственно в пещере, 
происходили в павильоне. Съемки же батальных сцен картины производились также 
недалеко отсюда, в нескольких километрах. После обследования пещеры, 
вспоминаем Отечественную историю: Крестьянскую войну под предводительством 
Е.И.Пугачева, личность Салавата Юлаева, легенды о нем. Как и многое в истории, 
оценка данных событий в исторической науке самая разная и у нас получается 
небольшой исторический диспут, впрочем, весьма интересный. Возвращаемся в 
лагерь. Отдых и снова вечерние песни у костра. 



            
 
Пройдено 4 км 

5 день. 28 июня 
 
Направление маршрута:  Базовый  лагерь- скала Калим-Ускан- Салаватская 

пещера - базовый лагерь. 
Протяженность: 2 км.+ 2 км. Всего 4 км. Ходовое время, время для 

исследований означенных объектов 2,5 часа. Солнечно. Очень жарко. 
По уже указанной причине пятый день экспедиции также не будет подробно 

описан. Отметим, что вторая группа также получила удовольствие. 



 
 

Все же упомянем о несколько необычном вечере, уже в лагере. Был проведен 
«вечер друидов» (обусловлен интересом автора отчета к истории и культуре 
кельтов). Была прочитана лекция о друидах, их знаниях, занятиях, гороскопе и т.д. 
Естественно, каждый участник экспедиции «примерил» друидский цветочный и 
древесный гороскоп на себе (результат почти 100%  по мнению молодых туристов). 
Все же не будем  зацикливаться на жрецах и их обрядах. Тема, безусловно, 
интереснейшая, но возможно в другой раз… 

 

            



         
 
Перед ужином играли в футбол (при адской жаре!). Последний вечер 

ознаменовался «прощальным костром». Было высказано пожелание посетить эти 
чудесные места в другой раз, несколько в более ранние сроки… 

 

              
 
Пройдено 4 км 



6 день. 29 июня. 
 

Направление маршрута: базовый лагерь- с.Макарово- г.Стерлитамак- Уфа. 
Протяженность: 202 км (автобусом), время в пути 3,5 часов. Солнечно.   
 

             
 
Как и было договорено заранее, «Газель» приехала за нами в условленное 

время. Быстро погрузившись, двинулись в обратный путь. Жаль, наш водитель 
торопился, и мы не успели посетить Макаровский  краеведческий музей. По той же 
причины знаменитые Стерлитамакские шиханы видим только из окон автобуса. Но, 
все равно, впечатления у всех самые положительные. В 14.30 прибываем в Уфу. На 
этом экспедиционный выезд туристского объединения «Глория» заканчивается.  

Проехали 202 км. 
 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА. 
ЦЕЛИ ЭКСПЕДИЦИИ. 

 
1. Выполнение авторской программы «Этнотуризм»  разработанной руководителем 
данной экспедиции, ставшей победителем республиканского конкурса «На 
туристской тропе» в номинации «Экспедиция»  в 2009 году. 
2. Сбор исследовательских материалов по изучению истории и этнографии края, 
обработка полученных данных для последующих публикаций и дальнейших 
исследований, участие в различных НПК, конкурсах городского и республиканского 
уровней.  
3. Усвоение и закрепление навыков пешего туризма. 
4. Выполнение заданий по истории, этнографии, географии. 
5. Фотосъемка. 



РЕЗУЛЬТАТЫ  РАБОТЫ ЭКСПЕДИЦИИ 
 

1. Авторская программа «Этнотуризм» подтвердила свою состоятельность. 
Были проведены все практические занятия, заложенные в программу.  

2. Участниками экспедиции проведен сбор исследовательских материалов: 
    2.1    История Ишимбайского района; 
    2.2    Этническая история региона; 
    2.3    Шежере племени юрматы; 
    2.4    История села Макарово; 
    2.5    Динамика населения района по данным переписей за различные годы; 
    2.6 Изучены историко-культурные памятники, географические объекты 
района; 
    2.7   Сбор фольклорного материала; 
    2.8   Сбор фотоматериалов. 
3.  Усвоены и закреплены навыки пешего туризма. 

 Также отметим, что дальнейшая реализация авторской программы 
«Этнотуризм» представляется весьма перспективным и познавательным проектом 
как в плане собственно туристских мероприятий, так и в контексте научных 
исследований. 
 Историческая этнография, историческое краеведение являются тем элементом 
образования на сегодняшнем этапе, который обогащает учащихся знаниями родного 
края, знанием истоков и корней, воспитывает любовь к Отечеству и способствует 
формированию гражданственных понятий и навыков. Оно  помогает уяснить 
неразрывное единство истории, почувствовать причастность к ней каждой семьи и 
признать своим долгом, честью стать достойным наследником лучших традиций 
родного края. В основе всего этого лежит поиск,  глубокий интерес к прошлому. 

Подчеркнем, что непосредственное отношение к формированию 
мировоззрения имеют ученические исследования. Они прививают культуру 
умственного труда, готовят учащихся к дальнейшей самостоятельной 
исследовательской деятельности, повышают сознательность и прочность усвоения 
знаний. Участники проекта знакомятся с методами исторической и этнографической 
науки, других дисциплин, учатся логике доказательств, занимаются архивной, 
музейной, библиотечной работой. 
 Авторская программа «Этнотуризм» построена с единым объектом 
изучения – окружающая природная, социокультурная среда, где  происходит  
туристско-этнографическая деятельность.  
 В контексте общеобразовательных и воспитательных задач программа 
«Этнотуризм» берет за основу следующие приоритеты: 
- пропаганда здорового образа жизни; 
-  освоение базовых основ туризма, 
- популяризация истории родного края, углубление и расширение знаний об 
этнической истории и культуре народов населяющих Южный Урал, их традиций и 
обрядов, календарных праздников, местного фольклора,  
- привитие навыков исследовательской работы; 
- развитие навыков  природопользования; 
- формирование чувства ответственного отношения к окружающей среде, к 
природным ресурсам края; 



- повышения уровня экологической культуры; 
- развитие познавательной, творческой активности личности; 
- развитие и пропаганда применения метода ролевых игр. 
 При проведении экспедиционных выездов, туристских мероприятий особое 
внимание уделяется  изучению и проведению научной работе в походе  
(этнографического, исторического, краеведческого, географического, 
экологического характера), в качестве предметов которой могут выступать: 
- памятники архитектуры, выполненные в традиционном для этноса стиле и 
связанные с определенным периодом в культурной жизни этноса (причем в 
некоторых конкретных случаях этническая принадлежность архитектора не 
играет существенной роли);  
- культовые сооружения, отражающие конфессиональную принадлежность 
представителей того или иного этноса, отличающиеся набором традиционных 
приемов в архитектуре, орнаментации;  
- некрополи, кладбища с традиционными надгробными сооружениями, 
надписями на родном языке, орнаментацией (в качестве объекта могут 
выступать и отдельные захоронения с уникальными надгробиями);  
- традиционные жилища (нежилые, но сохранившие внешний вид и 
внутреннюю планировку; жилые жилищ и хозяйственных построек;  
- бытовые объекты, соответствующие традиционному хозяйственному типу: 
колодцы, фонтаны, мельницы;  
- места проведения народных праздников с участием фольклорных ансамблей, 
использованием традиционной одежды;  
- места возрождения народных промыслов и традиционных занятий;  
- этнографические музеи, выставки, комплексы этнографических предметов;  
- комплексы архитектурных или культовых сооружений, создаваемые 
представителями различных этносов в местах длительного совместного 
проживания;  
- археологические объекты (памятники культуры), имеющие этническую 
специфику;  
- фольклорные материалы; 
- топонимы; 
- архивные источники; 
- визуальные источники. 

Обязательным является ведение путевого дневника, фиксирование наряду с 
общепринятыми туристскими наблюдениями дополнительных данных, 
выступающих непосредственно как объекты историко-этнографических 
исследований. 
 Предполагается инсценировка (возможно также непосредственное 
наблюдение и участие) фольклорно-обрядовых праздников народов Башкортостана 
(Коляды, Масленица, Купала, Сабантуй, Каргатуй и т.д.). В случае сочетания 
туристского похода с означенными праздниками инсценировка производится 
непосредственно в походе. 

Также необходима последующая обработка собранных материалов, 
подготовка их к публикации (методические пособия, рефераты, доклады, тезисы 
конференций, научно и научно-популярные статьи в прессе, фотовыставки, 
видеосъемка) и освещению результатов похода, экспедиционного выезда в СМИ. 



 Осуществленный экспедиционный выезд показал возможность 
реализаций вышеозначенных моментов и наличия интереса к 
исследовательской деятельности у участников туристского объединения. 
 

 
 
 
 
 
 

ВИВАТ, ГЛОРИЯ! 
 

 
 


