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1. Обоснование отнесения достопримечательного места  
к музею-заповеднику 

Многолетние работы по изучению п.Шульган-Таш, ее прилегающей 
территории, работа с архивными материалами позволила накопить 
достаточно огромный аналитический материал. Сегодня сама пещера и ее 
прилегающая территория представляет собой комплекс объектов, имеющих 
историко-культурное, природное наследие, имеющие определенную связь с 
материальной и духовной культурной башкирского народа. Помимо этого, на 
столь ограниченной территории хорошо сохранилась и активно 
приумножается самобытная материально-хозяйственная культура, которая 
выражается в сохранившихся традициях бортничества, охоты и скотоводства. 

Если объекты материальной культуры, объекты исторического и 
природного наследия можно потрогать и посмотреть, то духовная культура, 
как правило, имеет несколько иное измерение. Измерение которое спустя 
века, главным образом в устной форме, передавалась из поколения в 
поколение, давало оценку существующему миру и его возникновению. Как 
ни парадоксально, но практически все мифотворчество башкирского народа, 
связано с реально существующими природными объектами – п.Шульган-
Таш, озера Голубого, озер Йылкысыккан и Изгышла.  

Данная связь четко прослеживается в преданиях, легендах, эпосах и 
повериях. Средин них башкирские эпосы «Кара Юрга», «Акхак Кола», 
«Конгур Буга», «Заятуляк и Хыухылу», и главным образом эпосы «Акбузат» и 
«Урал-батыр».  

Примечательно, что свои названия пещера и озеро у входа в пещеру, 
получили по имени персонажа одного из башкирских эпосов «Урал-Батыр» - 
Шульгана. Предания и легенды башкир связанные с местностью записаны 
еще П.И. Рычковым в XVIII в. и В.Даль в XIX в. А нынешний природный 
ландшафт (горы и реки), соглсно повериям башкир, возник в результате 
гибели Урала и его противников. Интересно, что обрядовые действия, 
отраженные в эпосе  «Акбузат», нашли реальное подтверждение в ходе 
исследований полости пещеры. Так археологами В.Г.Котовым и В.С. 
Житеневым, в пещере обнаружены костные останки и черепа молодых 
девушек, судя по всему принесенных в жертву. Аналогичные открытия 
сделаны в XVIII в. И.И.Лепехиным и П.Симоном в конце XIX в. 

Сложившийся на относительно замкнутой и ограниченной территории 
уникальный триумвират природного (спелеологического), археологического 
и этнографического  наследия (материальная и духовная культура), 
заслуживает особого внимания со стороны государства. Оценивая 
вышесказанное с позиции действующего законодательства № 73-ФЗ, данный 
объект правомерно отнести к достопримечательному месту, как виду 
объекта культурного наследия.  
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Достопримечательное место (ст. 3 № 73-ФЗ) - творения, созданные 
человеком, или совместные творения человека и природы, в том числе места 
бытования народных художественных промыслов; памятные места, 
культурные и природные ландшафты, связанные с историей формирования 
народов и иных этнических общностей на территории Российской 
Федерации. 

Переходя к вопросу о наименовании, которое может быть присуждено 
достопримечательному месту, то целесообразно применить «Земля Урал 
батыра». Так как основные действия эпосов завязаны вокруг эпического 
героя Урал-Батыра, из плоти которого и его врагов возник нынешний мир. 

К сожалению из-за не контролируемого потока туристов наблюдается 
деградация палеолитической живописи, которая также вызвана 
нарушением микроклимата п.Шульган-Таш, наблюдается также крайне 
негативная рекреационная нагрузка на прилегающую территорию. Решение 
этой проблемы видится в организации сбалансированного использования 
пещеры и прилегающей территории. 

Согласно ст.57 п.1. в отношении достопримечательного места 
нуждающегося в особом режиме содержания, Министерством культуры 
Республики Башкортостан, принято решение о создании Республиканского 
Историко-археологического, ландшафтно-спелеологического музея-
заповедника «Шульган-Таш». 

. 
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2. Предмет охраны музея-заповедника. 
 1) культурные и природные ландшафты, связанные с историей 

формирования народов, историческими событиями 
2) расположенные на территории историко-культурного заповедника 

культурные слои и объекты археологического наследия, включая пещеры и 
гроты с культурными слоями и произведениями первобытной живописи, 
особо охраняемые природные территории;  

3) места традиционного бытования народных художественных 
промыслов (территории, в пределах которых исторически сложились и 
развиваются в соответствии с самобытными традициями народные 
художественные промыслы, существуют его социально-бытовые 
инфраструктуры и могут находиться необходимые сырьевые ресурсы);  

4) места традиционного образа жизни, хозяйствования, самобытной 
культуры народов, проживающих на территории историко-культурного 
заповедника;  

8) видовые (обзорные) точки и видовые (визуальные) коридоры, с 
которых раскрываются панорамы, представляющие историческую или 
эстетическую ценность, а также пейзажи, увековеченные в произведениях 
искусства;  

9) места совершения религиозных обрядов.  
 10) иные ценные исторически и природные объекты. 
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3. Объектный потенциал территории. 
 
3.1. Связь духовной культуры башкирского народа с 
достопримечательным местом1. 

О пещере Шульган-таш, как писал П.И.Рычков в XVIII в., знал каждый 
башкир. Ее называли Шульганташ, Бельская или просто Пещера на р. Белой 
(Рычков 1760). Первые же исследователи пещеры отмечали, что эта 
известность была связана с многочисленными преданиями об обитателях 
этой пещерной полости или окружающих элементов ландшафта. Между тем, 
эти «басни», как несколько высокомерно их называли ученые-рационалисты 
в XVIII века, оказались только вершиной айсберга, который предстал взору 
ученых спустя двести лет. В первом обобщающем исследовании башкирских 
эпосов А.Н. Киреев постоянно указывал на связь выхода животных из озера в 
эпических текстах с преданиями об озере Шульган (1970. С. 82, 85, 89, 101, 
103-104, 122, 123). В работах автора этот мотив был рассмотрен специально, 
что позволило во всей полноте раскрыть место пещеры Шульган-Таш в 
мировоззрении башкирского народа (Котов, 1997; 2001; 2006; 2010). Было 
установлено, что почти все древнейшие эпосы образуют единый цикл, 
объединенный деяниями сходных персонажей, героев или их потомков 
(Мирбадалева, 1977. С. 50; Котов, 2006. С. 238 и сл.). Одним из проявлений 
этого единства можно считать приуроченность части эпосов к озеру или 
пещере Шульган. 

Среди башкирских эпосов по праву наиболее архаичным и изначальным 
по отношению к другим эпическим произведениям является эпос «Урал-
батыр» (Котов, 2001. С. 73). Это самое крупное эпическое произведение, 
сохранившееся в стихотворной форме, состоящее более чем из 3 тыс. строк.  

Анализ эпоса «Урал-батыр» показал, что в основе его были положены 
ряд мифологических сюжетов. Поздними вставками являются части, 
посвященные описания царства Катила и деяния детей Урала по отверзанию 
рек. Исконными являются: детство в отчем доме, сражение со змеями и 
добывание волшебного посоха, сватовство к Хумай и приобретение коня 
Акбузата, сражение со змеями-дивами и осушение вод мирового потопа, 
добывание Живой Воды и освящение земли. Все они составляют сюжет 
близнечного мифа о двух братьях-антиподах, каждый из которых становится 
повелителем соответствующей половины мироздания: младший брат Урал – 
верхнего мира, а старший брат Шульган – нижнего. Урал женится на 
солнечной деве-птице Хумай, а  Шульган на дочери ночного светила Айхылу. 
Окончательно разделение братьев по двум половинам мироздания 
происходит в связи с конфликтом за обладанием волшебным посохом: 

                                                 
1
 Материал подготовлен силами сотрудниками Федерального государственного бюджетного учреждения 

науки Институт истории, языка и литературы УНЦ РАН. Проект зон охраны объекта культурного наследия 

Федерального значения «Капова пещера (Шульган-Таш) с живописью эпохи палеолита». Уфа. 2013 
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Шульган хитростью выманивает его у своего брата и с помощью него делает 
отверстие в поверхности земли, выпускает подземные воды и устраивает 
всемирный потоп. Вместе с подземной водой на поверхность земли выходят 
обитатели нижнего мира – змеи и дивы, начинается грандиозная битва Урала 
и его сыновей с силами тьмы. Этот космогонический сюжет является общим 
для многих народов урало-алтайской языковой семьи и наиболее архаичным. 
Единственное отличие в мифологии уральских и алтайских народов после 
протыкания земли волшебным посохом на поверхность выходят только 
подземные обитатели – носители зла (змеи, лягушки, кабаны, комары и пр.) и 
нет никакого намека на всемирный потоп (Сагалаев 1991). В башкирской 
мифологии тема потопа органически включена в ткань мифологического 
повествования и преодоление его указывает на историческую природу этого 
сюжета: Урал убивает змей-драконов (аждах) и дивов, складывая из них горы, 
которые разделяли море посередине. Этот мотив повторяется неоднократно 
и является мифологемой, имеющей единственную аналогию в ведийской 
традиции и конкретно с мифом Вала, в котором Индра рассекает, 
находящуюся  в центре мирового океана гору-змея и отверзает истоки рек и 
солнце-зарю Ушас (Котов 2000б). Это говорит о том, что сюжет южно-
уральского мифа образовался из слияния урало-алтайской и 
индоевропейской  мифологий.  

Урало-алтайский близнечный миф, в свою очередь, наложился на не 
менее архаический миф о добывании героем напитка бессмертия в 
потустороннем мире. Родник Живой воды находится в стране дивов и 
охраняется ими, он смысл устремлений главных героев и смысловой центр 
древнего мифа. Одновременно центром мифологической картины в эпосе 
«Урал-батыр» является бездонное озеро-родник, образовавшееся от удара 
волшебным посохом, оно является входом в потусторонний мир и местом 
укрытия всех враждебных людям сил – дивов, змей во главе с их повелителем 
Шульганом. Впоследствии оно получило название озеро Шульган или озеро 
Шульгана (БНЭ. С. 379). По некоторым характеристикам   родник с Живой 
водой и озеро Шульган сходны между собой, что указывает на их 
первоначальное тождество (Котов 2006: 216-218). Это объясняет 
дублирование одного и того же образа-действия в эпосе, описывающее 
заглатывание и выплевывание исполином Уралом родника с Живой водой и 
озера-родника Шульган с дивами и змеями внутри. Причем по эпосу в 
последнем случае Урал вскоре умирает, в то время как в  сказочном варианте 
эпоса Урал умирает после первого действия. В эпосе «Урал-батыр» дается 
объяснение этому. Живая вода сохраняет душу, а не тело, и жизнь 
одряхлевшего человека превращается в мучение, поэтому напиток 
бессмертия для человека оборачивается худшим злом. Не случайно, его 
выпивают в сказе «Урал-батыр» дивы, чтобы он не достался людям  и на 
земле сохранилась смерть. Поэтому Живой родник по своей природе 
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принадлежит к нижнему миру и его обитателям, подобно озеру-роднику с 
потусторонней водой и подземными обитателями падишаха Шульгана.  

Следует обратить внимание на то, что титанический образ «глотателя» 
людей или источника воды размером с гору (Урал и его противники, дивы-
змеи, после смерти превращаются в горы) также находит параллели в 
индоиранской мифологии и в эпосах, преданиях и сказках башкир (Котов 
2000б). Особенно это касается образа змея, внутри которого спрятаны люди, 
батыры и различные волшебные предметы, как это видно по эпосам и 
сказочному фольклору башкир (БНТ 1987а, 1988, 1987б, Котов 1997). Все это 
наводит на мысль, что гора Шульган-Таш с озером-родником реки Шульган 
под аркой входа пещеры, и породила метафору заглатывания-выплевывания 
озера-родника змееобразным титаном-чудовищем. Таким образом, 
огромный вход пещеры – это открытая пасть чудовища Шульгана, из которой 
мощной струей бьет из озера-родника река Шульган. Очевидно, входя в нее, 
человек физически ощущал себя внутри огромного чудовища. То, что такое 
восприятие этой пещеры имело место в мировосприятии предков башкир 
свидетельствует тот факт, что в эпосе «Акбузат» переход людей в 
потусторонний мир озера Шульган змееобразный див Кахкаха осуществляет 
заглатывая (БНЭ: 415). Мифологема заглатывания чудовищем как метафора 
обряда инициации, является общей архаической основой мифологий многих 
народов на земном шаре (Пропп 1986).  

Существует много преданий и эпических произведений, имеющих общий 
мотив выхода животных из озера Шульган (эпосы «Заятуляк и Хыухылу», 
«Конгур Буга», «Акхак Кола», «Кара Юрга»). Все они восходят к эпосу 
«Акбузат», где этот мотив является лишь элементом сложного сюжета. В этом 
эпосе герой Хаубан заставляет подводного падишаха Шульгана вырубить 
рядом с озером пещеру – стойло для крылатого коня Акбузата, что напрямую 
указывает на существовавшую связь между озером Шульган и самой 
пещерой. Сюжет эпоса «Акбузат» является продолжением эпоса «Урал-
батыр»: главный герой – это внук Урала, а, главное, он в основном повторяет 
подвиги своего великого предка – проникает в потусторонний подводный 
мир озера Шульган, получает там покровительство необыкновенного коня 
Акбузата, затем преображенный батыр побеждает притеснителя своего 
народа, а в последующем довершает очищение земли - осушает озеро хана 
Шульгана с помощью коня и превращает приближенных падишаха в летучих 
мышей и пиявок (БНТ 1987а). Таким образом, эпос «Урал-батыр» является 
изначальным эпическим текстом для всех остальных фольклорных 
произведений и для всей мифологической картины предков башкир (Котов 
1997, 2001, 2006). 

В эпосах и преданиях Шульган описывается не просто как подводный 
владыка водяной, но как хозяин потустороннего мира – мира смерти и зла, в 
котором обитают многоголовые дивы и  змеи, а также умершие предки (см. 
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эпос «Акбузат» - БНТ 1987а: № 2; Рычков 1760; Даль 1989: 174). В то же время 
подводный мир является зеркальной копией земного мира, как это 
описывается в эпосе «Акбузат»: на дне озера пасутся многочисленные стада 
скота и табуны лошадей, стоит дворец подводного владыки.  

Важно, что двойственность присуща и образу хана Шульгана. С одной 
стороны, он коварное и жестокое существо, страшное чудовище- див, 
который похитил крылатого коня Акбузата и спрятал его в пещере Шульган-
таш (см. эпос «Акбузат» и предания бурзян о пещере Шульган-Таш: БНТ 
1987а, Сулейманова 2005, Котов 2006). С другой стороны, он вступает в 
обменные отношения с земными батырами, награждает смелых егетов 
табунами лошадей и скотом, выдает за батыра свою дочь (эпосы, «Акбузат», 
«Заятуляк и Хыухылу»).  Кроме того, Шульган является братом Урал-батыра и, 
соответственно, одним из прародителей башкирского народа – его сыном 
является батыр Сакмар (эпос «Урал-батыр»). Божественная природа этого 
образа подчеркивается и тем, что он бессмертен (эпосы и башкирские сказки 
(БНТ 1987а, 1987б), и кроме того, подводный хозяин следит за родом людей, 
предупреждая об опасности или наказывая за грехи (Даль 1989).  

Следы исключительного почитания хозяина подводного мира мы 
встречаем в эпосе «Урал-батыр» в главе о хане Катиле, который в честь 
матери своей, в честь предков и священной воды некоего колодца-родника 
приносил многочисленные человеческие жертвы – бросал в этот колодец 
девушек (БНТ 1987а). Злобный притеснитель людей хан Масим по эпосу 
«Акбузат» также бросал девушек в воды озера Шульган, что дает нам право 
предполагать, что и в первом случае речь идет об озере Шульган. Широкое 
распространение в башкирских сказках мотива принесения в жертву девушек 
хозяину озера (Котов 1997, 2000а), а также упоминания жертвенных обрядов 
по отношению к хозяину воды в башкирской этнографии (Султангареева 
2000), говорит в пользу того, что это отголоски каких-то реальных обрядов, 
существовавших в глубокой древности в связи с почитанием хозяев водных 
источников и озера Шульган, прежде всего. То, что эти ритуалы имеют под 
собой какую-то историческую основу, свидетельствует находки в пещере 
Шульган-Таш в ходе археологических исследований 2009 г. останков молодых 
женщин со следами насильственной смерти, углей, фрагментов керамики и 
костей животных (Котов, 2010. С. 56). Причем, о черепе человека в этом зале 
упоминал в XVIII в. П.И.Рычков (1760). О другом черепе человека в зале 
Сталагмитовом, который был передан Оренбургское отделение РГО в конце 
XIX в., писали краеведы Д.Соколов, И.Заневский и Ф.Симон (1897. С. 77). 
Поэтому следует говорить о группе поверхностных захоронений молодых 
людей (девушек), сопровождавшихся тризной, и которые были совершены в 
эпоху раннего железного века. Это еще один аспект связи археологии и 
мифологии в связи с пещерным святилищем Шульган-Таш.  

Кроме того, хозяин подземного/подводного мира хан Шульган или 
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подобный ему по описанию хозяин озера Асылыкуль следили за людьми и 
предупреждали род людской о грядущих несчастиях, пытаясь наставить их на 
путь истинный. Согласно поверьям башкир гнев подводного хозяина мог 
обернуться для людей их полной гибелью. В истоках этого заложены 
представления, сформировавшиеся еще в недрах древнейшей мифологии 
охотников о хозяине Природы, дающем начало всему живому, с кем охотники 
должны поддерживать постоянный диалог, чтобы в обмен на что-либо 
получать от хозяина охотничью добычу. Часто хозяин Природы являлся 
божеством, предком и имел облик хтонического персонажа. Все эти 
характеристики в полной мере представлены в образе Шульгана, хозяина 
подводного/подземного мира, повелителя змей и драконов-аждах в 
мифологических эпосах «Урал-батыр» и «Акбузат», сохранившиеся в 
фольклорной традиции бурзянских башкир.  Все эти характеристики типичны 
для мифологического образа Хозяина природы в евразийской мифологии. 
Особенно рельефно это проявляется в том, что подводный владыка 
награждает батыров необыкновенной удачливостью, а также в «особости» 
животных, выходящих из озера/пещеры Шульган.  

В эпосе «Акбузат» приводится предание о том, что Шульган изредка 
выезжал верхом на Акбузате из озера Шульган, что вызывало страшную бурю 
(БНТ 1987а). В это верят до сих пор пожилые люди, живущие в Бурзянском 
районе, они считают, что увидеть хозяина пещеры Шульган-таш, едущего на 
крылатом коне Акбузате могут лишь избранные – самые счастливые 
(Сулейманова 2005). Точно также как черный всадник на черном коне с 
черным соколом на луке седла описывает хан Шульган в варианте 
Б.Валиуллина эпоса «Заятуляк и Хыухылу» (Мирбадалева 1977). 
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3.2. Поселения на территории достопримечательного места 2. 
 

На территории ближайших окрестностей пещеры Шульган-Таш 
зафиксировано 5 деревень: Гадельгареево, Муратово, Куалломат, Старое 
Акбулатово и Акбулатово (Новоакбулатово). На берегах р. Белая 
располагались Муратово, Куалломат и Новоакбулатово. 
Дер.Гадельгареево в долине р.Шульгана, Старое Акбулатово в глубине 
территории. Формально дд. Куалломат и Новоакбулатово также 
расположены за пределами пространственного комплекса, т.е. в его 
пределах находились только 2 деревни – Гадельгареево в котловине 
Шульгана и Муратово в долине Белой. 

 
3.2.1. д. Гадельгареево (Шульганово). В 30-х годах XIX в. в, судя по 

военно-топографической карте 1838 г., имелось 55 дворов (наименование – 
Адыльгиреева). В справочнике А.З. Асфандиярова приводятся краткие 
сведения о деревне, в частности, что она известна с начала XIX в. и 
приводится ее третье название – Адельгужино. В 1834 г. в ней было 213, в 
1859 г. – 330 жителей, по первой советской переписи – 447 человек. В XIX в. 
население занималось полукочевым скотоводством, в 1842 г. было засеяно 
112 пудов ярового хлеба [Асфандияров, 2009. С. 46]3. 

Судя по современным статистическим данным (2002 г. – 441 человек, 
2009 г. – 508 человек, 2010 г. – 435 человек), количество населения в 
населенном пункте не увеличилось по сравнению с переписью 1920 г. 
Вероятно, усредненный показатель в 450 человек является максимальным 
показателем демографической емкости данной экологической ниши при 
данном типе ведения хозяйства. 

 
3.2.2. д. Акбулатово. Основана в 1816 г. на р. Ямашла на месте старых 

бурзянских (т.е. зауральских) кочевок 13 семей (выходцы из д. Чингизово 
совр. Баймакского района РБ в долине р. Сакмара, Башкирское Зауралье), 
принадлежавших к тюбе Мунаш Бурзянской волости (в настоящее время – 
зимник Старое Акбулатово, на карте 1838 г. – Аккулатово) [Там же. С. 91]. В 
1859 г. в деревне проживало в 19 дворах 134 жителя, в 1920 г. – 267 жителей 
в 53 дворах. В начале 40-х гг. XIX в. 26 дворам (119 чел.) принадлежало 120 
лошадей, 100 коров, 21 овца, 20 коз. Земледелие для жителей оставалось 

                                                 
2
 Материал подготовлен силами сотрудниками Федерального государственного бюджетного учреждения 

науки Институт истории, языка и литературы УНЦ РАН. Проект зон охраны объекта культурного наследия 

Федерального значения «Капова пещера (Шульган-Таш) с живописью эпохи палеолита». Уфа. 2013 

 
3
 Примерная площадь посевов на основе усредненного расчета – 180-195 кг зерна яровых на 1 гектар 

[Рекомендации…, 2011] составляет 9,36-10,15 га на всю деревню. Это свидетельствует о том, что 

земледелие у населения д. Гадельгареево в середине 19 в. занимало очень скромное, подсобное, место, а 

распашка не выходила за пределы ближайшей хозяйственной округи деревни. 
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почти не известным. Лишь несколько хозяйств засевало 48 пудов ярового 
хлеба (что соответствует площади пашни около 4,5 га). 

В настоящее время в населенном пункте постоянные жители 
отсутствуют, эти же данные содержатся и на карте 1:100000 (данные около 
1980 г.). 

 
3.2.3. Деревня Новоакбулатово (Акбулатово). Находится на р. Белая 

при устье р. Ямашла, на картах 1838 и 1945 гг. (планшет N-40-XXVIII масштаб 
1:200000, составлена по 1:100000) отсутствует. На карте 1:100000 (данные 
около 1980 г.) в д. Акбулатово (Новоакбулатово) отмечено 20 жителей, на 
карте 1:25000 (данные конца 1950-60 гг.) – 23 жителя. В настоящее время 
населенный пункт разрастается. 

Какие-либо архивные сведения по данному населенному пункту в 
нашем распоряжении отсутствуют. 

 
3.2.4. Хутор Куалломат. Находившийся на большой поляне напротив 

д. Акбулатово (Новоакбулатово), на карте 1838 г. и карте 1:100000 второй 
половины XX в. отсутствует. Показан он только на картах 1945 г. (планшет N-
40-XXVIII) и масштаба 1:25000 (данные 1950-60-х гг.). Судя по ним, он 
занимал центральную часть поляны при впадении в Белую небольшого 
ручья. На второй карте отмечено, что все население хутора составляло 5 
человек. 

Какие-либо архивные сведения по данному населенному пункту в 
нашем распоряжении отсутствуют. 

 
3.2.5. Деревня Муратово. Расположена при впадении небольшого 

ручья в равнинном кармане на правом берегу р. Белая под названием 
Куватово присутствует на карте 1838 г.. Отмечено, что деревня состояла из 
20 дворов. Какие-либо архивные сведения по данному населенному пункту в 
нашем распоряжении отсутствуют. На картах масштаба 1:200000 (1945 г.) и 
1:25000 (данные 1950-60-х гг.) деревня не отмечена, на карте масштаба 
1:100000 (около 1980 г.) отмечена под названием Муратово, население 
составляло 10 человек. Вероятно, последние данные относятся не 
собственно к деревне, а к домикам служб ГПЗ «Шульган-Таш» (т.н. 
«кордон»). 

В настоящее время территория частично занята кордоном заповедника 
«Шульган-Таш», другими постройками (гостиница, дачные домики, 
вертолетная площадка). На поверхности остатки построек визуально не 
прослеживаются, хотя присутствуют значительные незастроенные участки. 
Восточнее места расположения деревни сейчас построен большой 
туристический поселок Мурат-Тугай. 



©Государственное бюджетное учреждение культуры Научно-производственный центр по охране и использованию недвижимых 
объектов культурного наследия Республики Башкортостан при Министерстве культуры Республики Башкортостан 

13 

Все изложенные данные свидетельствуют о том, что в Новое время 
степень заселенности территории была крайне невысокой, при этом все 
населенные пункты, за исключением Гадельгареево, были небольшими и 
недолговечными, что связано с низкой экологической емкостью горно-
лесных ландшафтов при существовавшей экстенсивной схеме их 
использования. Особого внимания заслуживают дд. Новоакбулатово, 
Куалломат и Муратово: крайне низкая емкость долины р. Белая в местах 
устьев ручьев и небольших удобных для проживания площадок явилась 
причиной быстрого исчезновения этих населенных пунктов (новый виток 
развития д. Новоакбулатово не связан с существовавшей хозяйственной 
моделью). 

Единственное относительно крупное поселение на территории 
пространственного комплекса пещеры Шульган-Таш – д. Гадельгареево, 
приурочено не к долине р. Белая, а к котловине р. Шульган. Его сохранение 
на протяжении всего XX века стало возможным по причине значительно 
большей хозяйственной емкости котловины Шульгана по сравнению с 
небольшими долинами по течению р. Белая. Одним из основных факторов 
устойчивости этого населенного пункта стала возможность интенсификации 
хозяйства на окружающих территориях, проявившаяся в резком увеличении 
(вероятно – не менее, чем в 10 раз) пахотных угодий: вся незалесенная 
территория к северу от д. Гадельгареево в настоящее время представляет 
собой заброшенные пашни, возникшие на местах раскорчевки. 

Без учета этого, данные исторической ретроспекции показывают, что 
демографическая и хозяйственная емкость территории пространственного 
комплекса пещеры Шульган-Таш, а также устойчивость ее освоения являлись 
крайне невысокими, особенно в долине р. Белая (конкретном участке 
течения реки), основывающимися исключительно на животноводстве, 
лесных промыслах, в т.ч. производстве деревянных изделий [Шитова, 2001. 
С. 101-102], и бортевом пчеловодстве. 

При этом, все приведенные выше сведения относятся ко времени не 
ранее XIX века. Несомненно, что данная территория была заселена и ранее, 
но какая-либо развернутая информация по предшествующему времени 
отсутствует. Так, П.И. Рычков в 1760 г. пишет про «тутошних обывателей 
башкирцев» и о том, что места окрестностей пещеры принадлежат 
«башкирцам Бурзянской волости» [Рычков, 1760]. Также известно, что 
Вознесенский медеплавильный завод, построенный на р. Иргизлы (12 км от 
пещеры Шульган-Таш) в 1755 г. бароном К.Е. фон Сиверсом, поставлен на 
землях, купленных у башкир Бурзянской волости [Гудков, Гудкова, 1985]. 
Более того, в купчей от 9 января 1757 г. уже пишется про имеющиеся 
башкирские деревни на покупаемых под завод вотчинных землях и 
говорится про неприкосновенность бортей [Уфимская провинциальная 
канцелярия, д. № 331, Записные книги гор. Оренбурга 1757 г., лл. 2-2об.]. 
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Однако эти сведения и являются самыми ранними историческими 
сведениями о заселении башкирами территории окрестностей Шульган-Таша 
[ср.: История деревни…, б/г]. 
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3.3. Объекты культурного наследия на территории достопримечательного 
места 4. 
 

3.3.1. Акбулатово-2, стоянка (рис. 1. №12). 
Открыта отрядом А.П. Шокурова в 1961 г. посредством шурфовки 

[Шокуров, 1961]. В шурфе размером 1×1 м до глубины 0,6 м были найдены 
дробленые кости домашних животных и обломки глиняных сосудов, 
орнаментированные оттисками зубчатого штампа и насечек. Керамика, по 
мнению А.П. Шокурова, близка андроновской [Там же. Л. 41]. В отчете 
А.П. Шокурова стоянка первоначально названа Акбулатовская 4 стоянка [Там 
же], а затем в «Археологической карте Башкирии» она фигурирует под 
названием «II Акбулатовская стоянка (заповедник)» [АКБ. № 1522. С. 170]. 
Материалы опубликованы [Савельев, 2011б]. 

Находится в 0,5 км восточнее Каповой пещеры, в 3,3 км к северо-
западу д. Акбулатово Бурзянского р-на РБ, на территории ГПЗ «Шульган-
Таш», в 0,3 км к юго-западу от входа в заповедник, в 0,2 км к югу от 
скального выступа, в котором расположена пещера Куалломат. Расстояние 
до реки составляет 200 м, высота над урезом воды около 4 м /278,0 мБС. 
Площадка представляет собой ровную привершинную часть гривы высокой 
поймы, покрыта луговой растительностью с отдельно стоящими березами и 
соснами. 

Объект культурного наследия «Акбулатово-2, стоянка».  
Ведомость координат границы территории памятника 

№ 
точки 

WGS-84 МСК-02 

N E X Y 

1 53°2.035' 57°4.191' 470987,9850 1436711,1876 

2 53°2.038' 57°4.187' 470993,4213 1436706,5580 

3 53°2.042' 57°4.187' 471000,8392 1436706,3473 

4 53°2.046' 57°4.190' 471008,3522 1436709,4902 

5 53°2.047' 57°4.214' 471010,9690 1436736,2665 

6 53°2.046' 57°4.219' 471009,2734 1436741,9085 

7 53°2.040' 57°4.221' 470998,2102 1436744,4605 

8 53°2.035' 57°4.216' 470988,7791 1436739,1346 

 

Судя по данным шурфов, памятник является однослойной стоянкой со 
средней насыщенностью культурного слоя. Находки представлены 
фрагментами керамики эпохи раннего железного века (гамаюнская 
культура), другие находки единичны. Установленная протяженность 

                                                 
4
 Материал подготовлен силами сотрудниками Федерального государственного бюджетного учреждения 

науки Институт истории, языка и литературы УНЦ РАН. Проект зон охраны объекта культурного наследия 

Федерального значения «Капова пещера (Шульган-Таш) с живописью эпохи палеолита». Уфа. 2013. 
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распространения культурного слоя по линии запад-восток – 40 м, по линии 
север-юг – 20 м. 

Линия границы проведена через поворотные точки (пикеты 1-8), 
имеющие координаты в местной (МСК-02) и всемирной (WGS-84) системах 
координат. Протяженность периметра границы территории ОКН – 105 м. 
Площадь ОКН в пределах обозначенных границ составляет 720 м2. 

Согласно данным, представленным Комитетом по управлению 
собственностью Бурзянского района РБ, данный памятник находится на 
территории ГПЗ «Шульган-Таш» (кадастровый квартал 02:18:130102). 

 
3.3.2. Акбулатово-3, стоянка (рис. 1. №16). 
Открыта отрядом под руководством А.П. Шокурова в 1962 г., 

первоначально названа «Акбулатовская 3 стоянка». На краю мыса был 
заложен шурф размером 2×2 м, в котором были найдены кремневые 
изделия (наконечники стрел, скребок, сколы и др.) и фрагменты сосудов 
эпохи раннего железа [Шокуров, 1962. Л. 63]. В «Археологической карте 
Башкирии» стоянка названа «III Ново-Акбулатовская стоянка», керамика 
отнесена к курмантаускому типу [АКБ, 1976. № 1526. С. 171]. Материалы 
опубликованы [Савельев, 2011б]. 

Находится в 1 км западнее д. Акбулатово Бурзянского района РБ, на 
мысу третьей надпойменной террасы правого берега р. Белая при впадении 
ручья, в 5,6 км к юго-востоку от д. Гадельгареево, в 1,5 км к востоку от входа 
в ГПЗ «Шульган-Таш». Расстояние до реки составляет 50 м, высота над 
урезом воды около 13-15 м /286,0 мБС. Площадка мыса имеет уклон в 
сторону ручья и в сторону реки около 5-10º, поверхность задернована и 
поросла вторичным смешанным лесом (береза, черемуха, липа, ель). В 
южной части площадки зафиксированы две ямы размером 2×2 м, глубиной 
более 1 м, ориентированные по сторонам света. Очевидно, это остатки 
шурфов А.П. Шокурова. Правда, в отчете А.П. Шокурова нашел отражение 
только один шурф. 

Для определения границ памятника и характера отложений, а также 
для идентификации данной площадки с выявленным А.П. Шокуровым 
объектом, на мысу было заложено 5 шурфов (№№ 1-5). Археологический 
материал обнаружен во всех шурфах. Мощность культурных отложений 
достигает 0,5 м. 

Объект культурного наследия «Акбулатово-3, стоянка».  
Ведомость координат границы территории памятника 

№ 
точки 

WGS-84 МСК-02 

N E X Y 

1 53°2.168' 57°5.855' 471287,8353 1438564,23 

2 53°2.167' 57°5.829' 471285,1439 1438535,221 

3 53°2.172' 57°5.805' 471293,6438 1438508,126 
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4 53°2.181' 57°5.806' 471310,366 1438508,763 

5 53°2.190' 57°5.834' 471327,9571 1438539,582 

6 53°2.205' 57°5.852' 471356,3532 1438558,901 

7 53°2.204' 57°5.866' 471354,9494 1438574,604 

8 53°2.184' 57°5.871' 471318,0215 1438581,261 

 

Линия границы проведена через поворотные точки (пикеты 1-8), 
имеющие координаты в местной (МСК-02) и всемирной (WGS-84) системах 
координат. Протяженность периметра границы территории ОКН – 230 м. 
Площадь ОКН в пределах обозначенных границ составляет 3152 м2. 

Согласно данным, представленным Комитетом по управлению 
собственностью Бурзянского района РБ, данный памятник находится на 
территории государственного лесного фонда (кадастровый квартал 
02:18:070502). 
 

3.3.3. Акбулатово-3а, стоянка (рис. 1. №17). 
Памятник выявлен в 2013 г. Он расположен в 5,6 км к юго-востоку от 

д. Гадельгареево Бурзянского района РБ и в 1,5 км к востоку от входа в ГПЗ 
«Шульган-Таш». Находится на 11-15-метровом выступе склона горы с 
максимальной высотной отметкой 425 мБС, на правом берегу р. Белая, в 40 м 
к востоку от стоянки Акбулатово-3, на противоположном левом борту лога. 
Расстояние до реки составляет 50 м, высота над урезом воды около 12 м 
/286,0 мБС. В центре площадки был заложен 1 шурф размером 1×1 м. 
Глубина шурфа 0,4 м. В горизонте 1 выявлен культурный слой в виде 
фрагментов лепной керамики эпохи раннего железа (гамаюнская культура). 

Линия границы проведена через поворотные точки (пикеты 1-5), 
имеющие координаты в местной (МСК-02) и всемирной (WGS-84) системах 
координат. Протяженность периметра границы территории ОКН – 73 м. 
Площадь ОКН в пределах обозначенных границ составляет 365 м2, размеры 
площадки 20×25 м. 

Объект культурного наследия «Акбулатово-3а, стоянка».  
Ведомость координат границы территории памятника 

№ 
точки 

WGS-84 МСК-02 

N E X Y 

1 53°2.181' 57°5.898' 471313,3276 1438611,602 

2 53°2.186' 57°5.890' 471322,3422 1438602,392 

3 53°2.193' 57°5.893' 471335,4199 1438605,372 

4 53°2.193' 57°5.909' 471335,9352 1438623,257 

5 53°2.186' 57°5.910' 471322,9862 1438624,749 
 

Согласно данным, представленным Комитетом по управлению 
собственностью Бурзянского района РБ, данный памятник находится на 
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территории государственного лесного фонда (кадастровый квартал 
02:18:070502). 
 

3.3.4. Шульганово-1, поселение (рис. 1. №14). 
Памятник выявлен 1978 году экспедицией О.Н. Бадера. 
Находится в 5 км к юго-востоку от д. Гадельгареево (Шульганово) 

Бурзянского района РБ. Памятник расположен в 300 метрах к юго-востоку от 
въезда в заповедник Шульган-Таш, на семиметровой террасе правого берега 
р. Белая, в 60 м западнее ручья. Мысовидный выступ вытянут вдоль берега 
на 120 метров. В 45 метрах к северу от площадки ведется застройка 
деревянных домиков (туристический поселок Мурат-Тугай). С восточной 
стороны террасу пересекает линия электропередач. 

С поверхности памятника и в обрыве берега были собраны фрагменты 
керамики [Бадер, 1978]. В 2010 г. с целью установления границ памятника 
поселение обследовалось М.М. Румянцевым. Вдоль края мыса в одну линию 
с шагом 25 м им было заложено три шурфа [Румянцев, 2011. С. 82-83]. 
Площадка памятника слабо задернована, около 70% территории вытоптано 
вследствие расположения на ней туристического бивуака (рис. 54). На 
стоянке имеются следы незасыпанной окруженной отвалом подквадратной 
ямы 2×2 м (вероятно, следы шурфа О.Н. Бадера). На площадке установлены 
две деревянные беседки. 

Судя по распространению находок в шурфах, памятник располагается 
на всей террасе. Культурный слой бедный, в основном это 
немногочисленные кости животных и маленькие куски угля. Керамика 
представлена всего одним фрагментом неорнаментированной стенки, 
поэтому ее датировка устанавливается широко – от эпохи раннего железа до 
средневековья. Также в первом шурфе была зафиксирована столбовая ямка, 
что говорит о том, что шурфом была затронута часть какой-то постройки.  

По определению О.Н. Бадера [Бадер, 1978] памятник относится к эпохе 
раннего средневековья, современные данные не позволяют делать таких 
однозначных выводов. 

Объект культурного наследия «Шульганово-1, поселение».  
Ведомость координат границы территории памятника 

№ 
точки 

WGS-84 МСК-02 

N E X Y 

1 53°2.031' 57°5.054' 471008,0732 1437676,128 

2 53°2.059' 57°5.019' 471058,8784 1437635,517 

3 53°2.062' 57°5.157' 471068,8569 1437789,623 

4 53°2.041' 57°5.185' 471030,8099 1437822,039 

5 53°2.029' 57°5.117' 471006,3798 1437746,661 
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Линия границы проведена через поворотные точки (пикеты 1-5), 
имеющие координаты в местной (МСК-02) и всемирной (WGS-84) системах 
координат. Протяженность периметра границы территории ОКН – 420 м. 
Площадь ОКН в пределах обозначенных границ составляет 8187 м2, размеры 
площадки 60×155 м. 

Согласно данным, представленным Комитетом по управлению 
собственностью Бурзянского района РБ, данный памятник находится на 
территории ООПТ местного значения Местность «Мурат-тугай» (кадастровый 
участок 02:18:070502:69). Категория земель – особо охраняемых природных 
территорий и объектов, собственник – сельское поселение Киекбаевский 
сельсовет. 
 

3.3.5. Шульганово-2, стоянка (рис. 1. №11). 
Обнаружена в 2013 г. Расположена в 15 м к северу от края 

двухметрового террасовидного уступа высокой поймы правого берега 
р. Белая, в 3,5 км к северо-западу от д. Акбулатово Бурзянского района РБ, в 
0,5 км к юго-западу от входа в ГПЗ «Шульган-Таш», в 0,35 км к югу от 
скального выступа, в котором находится пещера Куалломат. Расстояние до 
реки составляет 130 м, высота над урезом воды около 4 м /278,0 мБС. 

Площадка памятника имеет размеры 30×40 м, представляет собой 
ровную привершинную часть высокой пойменной гривы, покрыта луговой 
растительностью и березовым редколесьем. С запада мысовидный выступ 
гривы ограничен пологим понижением склона и плавным изгибом 
береговой линии, с востока – также пологим понижением со следами старых 
задернованных промоин. 

Объект культурного наследия «Шульганово-2, стоянка».  
Ведомость координат границы территории памятника 

№ 
точки 

WGS-84 МСК-02 

N E X Y 

1 53°2.027' 57°4.071' 470969,34 1436577,463 

2 53°2.032' 57°4.057' 470978,1681 1436561,55 

3 53°2.041' 57°4.059' 470994,9217 1436563,312 

4 53°2.044' 57°4.080' 471001,1513 1436586,629 

5 53°2.041' 57°4.092' 470995,9688 1436600,202 

6 53°2.028' 57°4.100' 470972,1147 1436609,829 
 

Линия границы проведена через поворотные точки (пикеты 1-6), 
имеющие координаты в местной (МСК-02) и всемирной (WGS-84) системах 
координат. Протяженность периметра границы территории ОКН – 100 м. 
Площадь ОКН в пределах обозначенных границ составляет 1122 м2. 
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Согласно данным, представленным Комитетом по управлению 
собственностью Бурзянского района РБ, данный памятник находится на 
территории ГПЗ «Шульган-Таш» (кадастровый квартал 02:18:130102). 

 
3.3.6. Шульганово-3, стоянка (рис. 1. №10). 
Памятник выявлен в 2013 г. 
Расположен в 3,9 км к северо-западу от д. Акбулатово Бурзянского 

района РБ, в 0,5 км к северо-западу от входа в ГПЗ «Шульган-Таш», в 0,5 км к 
югу от экспедиционной поляны № 1. Находится на сильно залесенной 2,5-
метровой гриве высокой поймы правого берега р. Белая, в 30 м выше по 
течению реки от смотровой площадки ГПЗ «Шульган-Таш», напротив скалы 
левого берега реки. Высота площадки над урезом воды около 4 м 
/276,0 мБС. 

При осмотре берегового обнажения к югу от смотровой площадки 
заповедника в осыпи был найден 1 фрагмент керамики. В связи с этим на 
данной территории была сделана зачистка берегового обнажения и 
заложены 2 шурфа. 

На основании проведенных работ установлено, что площадка 
памятника вытянута вдоль русла р. Белая и имеет размеры 20×40 м. 
Памятник представляет собой использовавшуюся на протяжении 
длительного времени кратковременную стоянку на краю намывной 
береговой дюны. Судя по фактуре и примесям, найденный фрагмент 
керамики может быть отнесен к курмантауской культуре эпохи раннего 
железа. 

Объект культурного наследия «Шульганово-3, стоянка».  
Ведомость координат границы территории памятника 

№ 
точки 

WGS-84 МСК-02 

N E X Y 

1 53°2.349' 57°3.753' 471556,3983 1436205,071 

2 53°2.348' 57°3.780' 471555,3984 1436235,303 

3 53°2.315' 57°3.779' 471494,1696 1436235,918 

4 53°2.316' 57°3.760' 471495,4227 1436214,628 

 

Линия границы проведена через поворотные точки (пикеты 1-4), 
имеющие координаты в местной (МСК-02) и всемирной (WGS-84) системах 
координат. Протяженность периметра границы территории ОКН – 175 м. 
Площадь ОКН в пределах обозначенных границ составляет 1568 м2, размеры 
площадки 60×25 м. Конфигурация границы подпрямоугольная. С западной 
стороны площадка ограничена обрывом высокой поймы, с севера граница 
проходит по вершине гривы между шурфами 25 и 27, восточная граница 
проходит по понижению гривы, переходящему в узкую сырую ложбину 
(слепой участок сильно замытой старицы), с южной стороны граница 
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проходит по гриве в месте ее максимального сужения и превращения в 
узкий береговой вал. 

Согласно данным, представленным Комитетом по управлению 
собственностью Бурзянского района РБ, данный памятник находится на 
территории ГПЗ «Шульган-Таш» (кадастровый квартал 02:18:130102). 

 
3.3.7. Шульганово-4, стоянка (рис. 1. №9). 
Памятник выявлен в 2013 г. 
Стоянка расположена на правом берегу р. Белая в устье р. Шульган, на 

ее правом берегу, на 2,5-метровом пойменном наносе ее правого берега, в 
4 км к северо-западу от д. Акбулатово Бурзянского района РБ, в 1,2 км к 
северо-западу от входа в ГПЗ «Шульган-Таш», в 0,2 км к юго-западу от входа 
в пещеру Шульган-Таш. Расстояние до реки составляет 10-12 м, высота над 
урезом воды около 3 м /276,0 мБС. 

Территория памятника вытянута вдоль русла реки Белая и имеет 
размеры 20×80 м. Площадка представляет собой ровную вершину 
пойменного останца, ограниченного с юга и запада действующими руслами 
рек, с севера и востока – замытыми промоинами от древнего русла реки 
Шульган. Как сама площадка, так и прилегающая пойма полностью покрыты 
влажным уремным лесом. 

Какой-либо подъемный материал на поверхности и в обнажениях 
отсутствовал. Шурфовка площадки проводилась в связи с принятой 
методикой сплошного обследования долины р. Белая вокруг пещеры 
Шульган-Таш. На южной оконечности останца был заложен 1 поисковый 
шурф (порядковый № 26) размером 1×1 м, который впоследствии, при 
значительном углублении, был расширен до размера 1×2 м. 

Находки предствалены углем, кусочками охры, подвеской из галечки, 
галечной скульптурой. По данным споро-пыльцевого анализа культурный 
слой относятся к эпохе плейстоцена (верхний палеолит). Мощность 
культурных отложений 0,5 м. 

К территории памятника отнесена вся площадь останца. С западной 
стороны линия границы проходит по береговому обрыву р. Белая, с севера – 
по краю останца, ограниченному промоиной от древнего русла р. Шульган, 
за которой начинается надпойменная терраса. Восточная граница проходит 
по склону останца над промоиной от древнего русла р. Шульган, с южной 
стороны граница по краю останца вдоль современного русла р. Шульган. 

Объект культурного наследия «Шульганово-4, стоянка».  
Ведомость координат границы территории памятника 

№ 
точки 

WGS-84 МСК-02 

N E X Y 

1 53°2.582' 57°3.776' 471989,2148 1436218,544 

2 53°2.578' 57°3.788' 471982,1768 1436232,166 
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3 53°2.562' 57°3.790' 471952,5688 1436235,241 

4 53°2.534' 57°3.793' 471900,7389 1436240,065 

5 53°2.540' 57°3.769' 471911,106 1436212,926 

 
Линия границы проведена через поворотные точки (пикеты 1-5), 

имеющие координаты в местной (МСК-02) и всемирной (WGS-84) системах 
координат. Протяженность периметра границы территории ОКН – 204 м. 
Площадь ОКН в пределах обозначенных границ составляет 1624 м2, размеры 
площадки 90×40 м. Конфигурация границы четырехугольная.  

Согласно данным, представленным Комитетом по управлению 
собственностью Бурзянского района РБ, данный памятник находится на 
территории ГПЗ «Шульган-Таш» (кадастровый квартал 02:18:130102). 

 
3.3.8. Шульганово-5, стоянка (рис. 1. №15). 
Памятник выявлен в 2013 г. 
Стоянка расположена на левом берегу р. Белая, напротив 

туристического комплекса «Марат-Тугай», на мысу левого берега ручья 
Кизяк, в 5,4 км к югу-юго-востоку от д. Гадельгареево и в 2,5 км к западу-
северо-западу от д. Акбулатово Бурзянского района РБ. Мыс имеет высоту 8-
9 м над уровнем реки, полностью порос смешанным лесом и кустарником. 
Площадка относительно ровная, имеет незначительный уклон в сторону реки 
и ручья Кизяк, который течет с юга на север каскадами. Пологая часть 
мысовидного выступа имеет размеры около 50×70 м. 

В ходе закладки поискового шурфа на стрелке мыса и выявления в нем 
культурного слоя, была произведена шурфовка всей площадки мысовидного 
выступа. Всего заложено 5 шурфов, все они дали археологический материал  

Судя по полученному материалу, стоянка являлась поселенческим 
памятником эпохи раннего железа (гамаюнская и курмантауская культуры). 

Объект культурного наследия «Шульганово-5, стоянка».  
Ведомость координат границы территории памятника 

№ 
точки 

WGS-84 МСК-02 

N E X Y 

1 53°1.898' 57°4.869' 470755,5187 1437476,367 

2 53°1.909' 57°4.856' 470775,5024 1437461,251 

3 53°1.920' 57°4.862' 470796,093 1437467,376 

4 53°1.921' 57°4.892' 470798,9056 1437500,861 

5 53°1.916' 57°4.923' 470790,6237 1437535,781 

6 53°1.902' 57°4.914' 470764,3739 1437526,462 

7 53°1.896' 57°4.897' 470752,7041 1437507,775 

 

Линия границы проведена через поворотные точки (пикеты 1-7), 
имеющие координаты в местной (МСК-02) и всемирной (WGS-84) системах 
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координат. Протяженность периметра границы территории ОКН – 199 м. 
Площадь ОКН в пределах обозначенных границ составляет 2593 м2, размеры 
площадки 45×70 м. Конфигурация границы многоугольная. 

Согласно данным, представленным Комитетом по управлению 
собственностью Бурзянского района РБ, данный памятник находится на 
территории Национального парка «Башкирия» (кадастровый квартал 
02:18:060401). 

 
3.3.9. Йылкысыккан-1, стоянка (рис. 1. №1). 
Памятник выявлен в 2013 г. 
Памятник расположен на восточном берегу озера Йылкысыккан, в 

2,6 км к северу-северо-востоку от пещеры Шульган-Таш (Капова) и в 1 км к 
юго-востоку от д. Гадельгареево (Шульганово) Бурзянского района РБ, на 
безлесом участке суходола Шульгана1. 

На краю береговой осыпи были найдены отдельные фрагменты костей 
животных. В связи с этим для определения площади распространения 
культурного слоя и культурно-хронологической принадлежности памятника, 
на данной площадке было заложено 2 шурфа (№№ 1, 2). 

Объект культурного наследия «Йылкысыккан-1, стоянка».  
Ведомость координат границы территории памятника 

№ 
точки 

WGS-84 МСК-02 

N E X Y 

1 53°3.955' 57°4.480' 474557,7307 1436932,834 

2 53°3.968' 57°4.484' 474581,966 1436936,615 

3 53°3.979' 57°4.482' 474602,3014 1436933,8 

4 53°3.980' 57°4.497' 474604,6332 1436950,503 

5 53°3.967' 57°4.501' 474580,6526 1436955,658 

6 53°3.957' 57°4.494' 474561,8852 1436948,367 

 

Несмотря на то, что археологический материал был обнаружен только 
в шурфе № 1, южная граница памятника проведена значительно южнее 
шурфа № 2, т.к. именно в районе шурфа 2 был найден подъемный материал. 
Судя по полученным данным, стоянка Йылкысыккан-1 является 
кратковременной (сезонной?) стоянкой скотоводов эпохи позднего 
средневековья или Нового времени, возможно, связанной с почитанием 
этого озера. 

Линия границы проведена через поворотные точки (пикеты 1-6), 
имеющие координаты в местной (МСК-02) и всемирной (WGS-84) системах 
координат. Протяженность периметра границы территории ОКН – 122 м. 
Площадь ОКН в пределах обозначенных границ составляет 762 м2, размеры 
площадки 40×20 м. Конфигурация границы многоугольная. 
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Согласно данным, представленным Комитетом по управлению 
собственностью Бурзянского района РБ, данный памятник находится в 
кадастровом квартале 02:18:070102. 

 
3.3.10. Йылкысыккан-2, стоянка (рис. 1. №2). 
Памятник выявлен в 2013 г. 
Стоянка расположена на восточном берегу озера Йылкысыккан, в 

2,6 км к северу-северо-востоку от пещеры Шульган-Таш (Капова) и в 1 км к 
юго-востоку от д. Гадельгареево (Шульганово) Бурзянского района РБ, на 
безлесом участке суходола Шульгана. Площадка памятника приурочена к 
пологому мысовидному выступу, находящемуся в 50 м к востоку от 
восточного берега одноименного озера. 

На полевых дорогах, проходящих через мыс, были найдены каменное 
изделие – грубое галечное скребло и две расколотые гальки. Другой 
подъемный материал на поверхности отсутствовал. В связи с этим на мысу 
было заложено 3 шурфа (3-5). 
 Судя по полученным данным, памятник представляет собой следы 
кратковременной стоянки скотоводов эпохи бронзы (середина II тыс. до н.э.). 
Присутствие в шурфе 3 глиняной обмазки свидетельствует о наличии на 
стоянке какого-то относительно долговременного объекта (очага или 
жилища), в конструкции которого для обмазывания дерева использовалась 
глина. 

Объект культурного наследия «Йылкысыккан-2, стоянка».  
Ведомость координат границы территории памятника 

№ 
точки 

WGS-84 МСК-02 

N E X Y 

1 53°3.950' 57°4.542' 474550,432 1437002,355 

2 53°3.957' 57°4.520' 474562,7128 1436977,41 

3 53°3.966' 57°4.525' 474579,5621 1436982,52 

4 53°3.971' 57°4.554' 474589,7578 1437014,65 

5 53°3.966' 57°4.574' 474581,1224 1437037,255 

6 53°3.955' 57°4.570' 474560,596 1437033,369 

7 53°3.949' 57°4.560' 474549,1508 1437022,515 
 

Линия границы проведена через поворотные точки (пикеты 1-7), 
имеющие координаты в местной (МСК-02) и всемирной (WGS-84) системах 
координат. Протяженность периметра границы территории ОКН – 160 м. 
Площадь ОКН в пределах обозначенных границ составляет 1729 м2, размеры 
площадки 40×55 м. Конфигурация границы многоугольная. 

Согласно данным, представленным Комитетом по управлению 
собственностью Бурзянского района РБ, данный памятник находится на 
территории кадастрового квартала 02:18:070102. 
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3.3.11. Пещера Кульюрт-Тамак-1 (Космонавтов, Медвежья), (рис. 1. 

№4). 
Находится в Бурзянском районе Республики Башкортостан на правом 

берегу р. Белой, примерно в 1 км ниже по течению от Каповой пещеры и в 
3,5 км ниже по течению от кордона Мурат государственного заповедника 
«Шульган-Таш». Пещера расположена в приустьевой части одноименного 
ущелья, в его левом борту, на высоте 30 м от дна каньона и 40 м от уровня 
р. Белая. Вход 1 обращен на юг, его ширина 7 м, высота 2,5-3 м. Привходовая 
часть длиной 21 м немного расширяется на север; в восточной стене имеется 
отверстие уходящего наклонно вниз хода, выходящего в Большой навес. С 
запада к привходовой части примыкает полутемный зал, из которого на 
север и восток идут еще два хода. Пол пещеры имеет примерно 
горизонтальную поверхность, слегка наклоненную к северу и северо-западу 
и более круто – к востоку (боковой ход). Общая площадь пола пещеры 
1130 м, протяженность ходов около 280 м. 

В радиоуглеродной лаборатории ИИМК РАН получены даты по 
древесному углю: 14920±660 (ЛЕ 4350), 15870±390 (ЛЕ 3350). Фаунистические 
остатки в отложениях пещеры практически отсутствуют. Обломки костей, 
сильно минерализованные и очень плохой сохранности, сосредоточены, в 
основном, в культурном слое, из которого определены мамонт, носорог, 
пещерный лев, бизон, песец, лошадь(?), волк(?), барсук(?) (определение 
И.Е. Кузьминой, ЗИН РАН, СПб.), копытный лемминг, заяц, сурок, суслик, 
тушканчик, слепушонка, красная полевка, пищуха, степная пеструшка, 
узкочерепная полевка, полевка-экономка (определение А.Г. Яковлева, ИГ 
УНЦ РАН, Уфа). 

Коллекция каменных изделий насчитывает 345 экз.: орудия – 38, 
нуклевидные – 3, пластины – 11, микропластинки – 39, отщепы – 23, осколки 
– 5, чешуйки, мелкие отщепы и осколки – 220, небольшие гальки – 6. Сырье 
по составу очень пестрое и, по-видимому, галечное. 

В целом состав коллекции, а именно преобладающее количество 
орудий по отношению к отходам производства – отщепам (без учета чешуек), 
подтверждает точку зрения О.Н. Бадера о том, что памятник являлся 
временным охотничьим лагерем, причем, можно добавить, неоднократно 
посещавшимся в течение длительного промежутка времени, о чем 
свидетельствует значительная мощность культурного слоя и наличие 
множества зольных пятен на разных уровнях. Орудийный набор 
свидетельствует о том, что он был оставлен общиной, принадлежавшей к той 
же самой технологической традиции, что и посетители соседней пещеры 
Шульган-Таш эпохи конца верхнего палеолита. 

Многолетнее неорганизованное посещение пещеры туристами, 
причем с использованием факелов, привело к тому, что ее стены покрыты 
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копотью, а все натечные образования оббиты. Большой урон культурным 
отложениям в пещере был нанесен непрофессиональными раскопками 1960-
70-х годов. Фактически были уничтожены наиболее информативные участки 
в освещенной части пещеры (10% от предполагаемой площади культурных 
отложений памятника). Шурф 1961 г. в центре первого зала и раскоп 1987 г. 
не засыпаны, что существенно портит восприятие пещеры как места 
туристического посещения и приводит к постепенному разрушению 
прилегающих участков культурного слоя.  

Памятник нуждается в проведении дополнительных археологических 
раскопок и очистке пещеры от мусора и копоти.  

Пещера используется как туристический объект: посещается туристами-
водниками и спортсменами-спелеологами. Сохранность 
неудовлетворительная. 

Расположена на территории ГПЗ «Шульган-Таш» (кадастровый квартал 
02:18:070502). 

 
3.3.12. Большой Навес Кульюрттамак (рис. 1. №5). 
Навес расположен с восточной стороны ущелья Кульюрт, на правом 

берегу р. Белой, на высоте 40 м от уровня реки. Длина площадки около 53 м, 
ширина от 2 до 4 м, площадь пола около 200 м2. Высота навеса до 10 м. 
Поверхность площадки в южной части представляет скальные выходы, в 
северной сложена рыхлыми отложениями. В южной части имеется 
небольшой лаз в пещеру Кульюр-Тамак-1 (Космонавтов). Площадка имеет 
наклон около 5° в сторону обрыва. 

В 1961 г. в северной части были заложены траншея размером 2×8 м и 
шурф № 2 размером 2×2 м. В них были найдены кости мелких 
млекопитающих и в середине траншеи в красновато-желтой глине – 
кремневая пластина. В 1971 г. траншея № 1 была расширена к востоку на 2 м, 
но находок каменных изделий не было найдено. По мнению О.Н. Бадера, 
Большой Навес являлся временной стоянкой человека [Бадер, 1971. С. 37].  

Рыхлые отложения лишены дернового покрытия, поэтому из-за того, 
что по ним проходит туристская тропа в пещеру Кульюрт-Тамак-1, часть из 
них сползает вниз по склону. Сохранность неудовлетворительная. 

Расположена на территории ГПЗ «Шульган-Таш» (кадастровый квартал 
02:18:070502). 

 
3.3.13. Пещера Жемчужная (рис. 1. №3). 
Расположена на правом берегу р. Белая, в 1 км ниже по течению от 

пещеры Шульган-Таш, в левом борту ущелья Кульюрт, в 30 м выше пещеры 
Кульюрт-Тамак-1. Пещера была описана и обследована экспедицией 
Богдановича и Кудряшова в 1961 г., археологические работы в то время в ней 
не проводились. 
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Впервые археологами пещера была осмотрена в 2011 г. (В.Г. Котов, 
М.М. Румянцев, экспедиция ИИЯЛ УНЦ РАН). Ими в разных местах пещеры 
были обнаружены рисунки. Некоторые участки стен были покрыты красной 
охрой или глиной. Были обнаружены фрагменты черного рисунка в виде 
тонких линий, сделанных углем, покрытые прозрачной кальцитовой пленкой. 
Также на южной стенке на высоте 1,5 м была обнаружена группа сколов. 
Работы в пещере проводились в 2013 г. 

Высота пещеры над уровнем р. Белая 40-50 м. Вход вертикальным 
колодцем около 5 м высотой, имеет размер 0,5×0,7 м. Длина пещеры 25 м, 
ширина 3-4 м, высота 3-5 м. Пол имеет наклон около 15º. В конце пещеры 
имеется два уступа. Стены покрыты натечными образованиями, многие из 
них были оббиты в недавнее время. Найдено много современных костей, 
образующих несколько скоплений – она являлась логовом хищников (волка, 
медведя). 

Шурф 1 размером 0,5×1 м заложен в понижении пола у южной стенки, 
вблизи крупного сталагмита, в 15 м от входа. Мощность вскрытых отложений 
0,3 м. Культурный слой в виде угольков, кусочков охры и многочисленных 
сколов и фрагментов кальцитовых натеков обнаружен в горизонте 1 на 
глубине 0,05-0,1 м. 

Пещера Жемчужная была местом массовой добычи кальцитовых 
натеков местным населением и туристами, поверхность стен закопчена, на 
полу много органических остатков и мусора. Во многих местах рыхлые 
отложения перекопаны в поисках костей животных. Вход в пещеры должен 
быть закрыт решеткой. Необходимы масштабные реставрационные работы. 
Состояние рисунков и культурных отложений неудовлетворительное. 

Памятник может быть датирован эпохой верхнего палеолита или 
мезолита и в целом синхронизирован с отложениями в пещере Шульган-
Таш. 

Расположена на территории ГПЗ «Шульган-Таш» (кадастровый квартал 
02:18:070502). 

 
3.3.14. Пещера Куалломат (Бишик-Оно, Муратовская) (см. п.п. 4.14.), 

(рис. 1. №13). 
Пещера Куалломат расположен в 100 м к западу от кордона ГПЗ 

«Шульган-Таш» в скальном обнажении правого берега р. Белой, на высоте 
40 м от летнего уреза реки. Перед пещерой до самой террасы спускается 
каменистая осыпь, крутизна которой составляет около 40º. Грот имеет 2 
входа. Вход 1 арочной формы, имеет размеры 7×6 м и южную ориентацию. 
За ним имеется зал овальной формы размером 10×7 м. Пол зала сложен из 
средних и крупных кусков известняка и имеет наклон ко входу около 45°. 
Вход 2 имеет арочную форму и размеры 3×2,5 м, переходящий в узкий 
туннель длиной 8 м, который выходит  в небольшой зал (10×4 м) с 
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относительно пологим полом, сложенным серовато-бурой супесью с мелкой 
и средней щебенкой. Грот хорошо освещен и сухой. Общая площадь пола – 
200 м². Средняя высота – 2,2 м. Перепад высот – 10,5 м. 

Обследовалась О.Н. Бадером в 1961, 1964, 1965 и 1971 гг. (Бадер О.Н. 
Отчеты 1961, 1964, 1965, 1971 гг.). Площадь раскопа составила около 45 м². В 
1961 г. был заложен шурф размером 2×3 м, доведен до глубины 3,55 м, но 
скального дна не достиг. В 1964 г. шурф был расширен на 3 м в сторону входа 
и доведен до глубины 4,6 м, но скального дна не достиг. В 1971 г. раскоп 
1961-1965 гг. был расширен на 4 м к югу. Достигнуть дна не удалось. 
О.Н. Бадер приводит еще одно название пещеры – Бишик-Оно (по 
башкирски – Берлога Люльки) [Бадер, 1971. С. 36]. 

Шурф доведен до глубины 4,6 м (рис. 41). Культурные отложения 
выявлены во 2-м слое на глубине 40-58 см в виде угольков и относятся к 
позднему голоцену, не древнее II тыс. до н.э. Второй культурный слой, в 
горизонте 3, судя по находкам, может относится к неолиту – бронзовому 
веку (вероятно – энеолит). Третий культурный слой приурочен к горизонту 5 
и представлен раздробленными костями благородного оленя (сброшенный 
рог с глубины 2,6 м), медведя – обломок фаланги с глубины 2,73 м; байбак – 
два резца с глубины 2,81 м. Определить возраст этих отложений 
затруднительно. Окатанные кости животных из слоя 7 с глубины 3,45-4,20 м 
могут принадлежать эпохе плейстоцена [Бадер, 1964. С. 5-7]. 

В.Г. Котовым в 2004 г. была осуществлена зачистка западной стенки 
раскопа О.Н. Бадера с целью уточнения стратиграфии и перспективности 
дальнейших исследований. Зачистка имела длину 3 м. Мощность отложений 
в месте зачистки достигает 1 м. Очевидно, из-за сильного наклона пола 
отложения были смыты в древности, кроме того, эта же причина мешала 
достаточно продолжительному использованию грота в древности. Кроме 
того, большим и глубоким раскопом были вскрыта большая часть отложений 
во входном гроте пещеры. Часть отложений осыпалась. Сохранились 
непотревоженные участки только в западной части пещеры. 

Во время пребывания съемочной группы Баварского телевидения для 
воссоздания сцены рисования древними художниками в пещерах на южную 
стену пещеры экспериментальным пигментом на основе охры были 
нанесены два изображения двух мамонтов и треугольный знак. Сам процесс 
нанесения рисунков имел характер эксперимента, который нашел отражение 
в печати [Котов и др., 2004]. 

Памятник являлся местом кратковременной стоянки в эпоху палеолита 
и энеолита (?). Сохранность отложений неудовлетворительная. 

Расположена на территории ГПЗ «Шульган-Таш» (кадастровый квартал 
02:18:070502). 

 
3.3.15. Пещера Таш-Келят (Молодых) (рис. 1). 



©Государственное бюджетное учреждение культуры Научно-производственный центр по охране и использованию недвижимых 
объектов культурного наследия Республики Башкортостан при Министерстве культуры Республики Башкортостан 

29 

Пещера расположена в 130 м к северо-востоку от входа в пещеру 
Шульган-Таш в горе Шульган-Таш, над северной частью ее Главной галереи, в 
верхней части правого борта лога Шульган, на высоте около 60 м над дном 
ущелья, на абсолютной высоте 360,5 мБС. Вход в пещеру имеет юго-
восточную экспозицию и представляет собой грот с высотой входа от 2 до 
3,5 м. Грот имеет размеры 15×4 м, пол сложен пылеватым суглинком с 
камнями. От входного грота вглубь горы идут два хода. Левый вход имеет 
вид арки размером 5×1,5 м, правый также в форме арки размером 3×1 м. 
Оба хода слегка понижаются от входа и имеют суммарную длину 190 м. Пол 
галерей влажный, глинистый. Наиболее низкие части пещеры находятся 
более чем на 8 м ниже входа, на расстоянии 45 м по вертикали от наклонной 
Ступенчатой галереи Каповой пещеры и на 8 м выше хода Ткачева. В 
прошлом весьма вероятно существовало соединения Южного Таш-Келята с 
Каповой, в настоящее время перекрытое обвальными и натечными 
отложениями. 

Северный Таш-Келят имеет два входа: главный и узкий северо-
восточный. Главный ход ориентирован на северо-запад и имеет длину около 
30 м. В его дальнем конце находится крутой спуск и вертикальный уступ 
высотой 1,6 м, выводящие в просторный ход шириной 5-7 м юго-западного 
простирания. Через 12 м ход поворачивает на юг и проходит в 3 м ниже 
развилки Южного Таш-Келята. Ход полого спускается и заканчивается 
тупиком, перекрытым туфовыми корами. Нижняя часть хода находится на 
16 м ниже входа и приблизительно в 15 м от полостей Каповой пещеры. Его 
соединения с Каповой пещерой в настоящее время перекрыты натеками. 
Юго-восточный ход через 24 м сужается и понижается, его узкое 
продолжение, идущее вниз, почти полностью перекрыто глинистыми 
отложениями. Но затрудненная связь существует и в настоящее время, что 
выражается в наличии интенсивного потока теплого воздуха, выходящего из 
Северного Таш-Келята в зимнее время. 

Пещера исследовалась в 1976 г. отрядом А. Трусова экспедиции под 
руководством О.Н. Бадера [Бадер, 1976. С. 11; КПАБ, 1982. С. 55]. Пещера 
была названа О.Н. Бадером «пещерой Молодых», хотя она имеет местное 
название – Таш-Келят (баш.: «Каменная кладовка»). Шурф размером 1×1 м 
был заложен во входном гроте перед левым ходом. Он был доведен до 
скального дна на глубину до 1,6 м. Была выявлена следующая стратиграфия: 
от 0 до 0,3 м – гумусированный слой со щебенкой, с примесью древесных 
угольков; от 0,3 до 1,2 м – бурый суглинок со щебенкой, в нем на глубине 
0,98 м найдена суставная кость животного и на глубине 1,15 м на 
поверхности желтой глины – фрагмент пластины; от 1,2 до 1,6 м – ярко 
желтый суглинок с мелкой щебенкой; ниже – скала. О.Н. Бадер считал, что 
находку пластинки следует датировать концом плейстоцена или началом 
голоцена [Там же. С. 12]. 
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В 1982 г. раскопки в пещере Таш-Келят были продолжены экспедицией 
В.Е. Щелинского. Был вскрыт шурф О.Н. Бадера и на его основе был заложен 
новый шурф размером 2×2,5 м. До скального дна (1,6 м) из-за завала камней 
удалось исследовать только ¾ части шурфа [Щелинский, 1982. С. 11-12]. 
Археологических находок и остатков фауны в шурфе 1982 г. не было 
обнаружено. Таким образом, пещера являлась местом кратковременного 
посещения.  

Сохранность отложений и, в целом, памятника, удовлетворительная. 
Расположена на территории ГПЗ «Шульган-Таш» (кадастровый квартал 

02:18:070502). 
 

3.3.16. Местонахождение пластины на склоне горы Шульган-Таш (рис. 1. 
№6) 

Участок расположен в средней части лога горы Шульган-Таш 
(максимальная высотная отметка – 428 мБС), на правом берегу р. Белая. 
Площадка расположена на пологом склоне лога на высоте 52 м (около 
326 мБС) над урезом воды р. Белая, расстояние от реки составляет 115 м. В 
3,5 км к юго-востоку от д. Гадельгареево Бурзянского района РБ, в 1,5 км к 
северо-западу от входа в ГПЗ «Шульган-Таш». Расстояние от входа в пещеру 
Шульган-Таш до места находки пластины – 500 м к северу-северо-западу. 

Координаты в системе WGS-84: N 53°02'47.02" E 57°03'45.11". 
Поверхность нижнего участка лога покрыта луговой растительностью, 

верхний участок покрыт лесной растительностью. С западной стороны лог 
ограничен скальным выходом с луговой растительностью и редкими 
деревьями, с восточной стороны склон горы покрыт луговой 
растительностью. Пластина находилась в земляном вывороте упавшего 
дерева. Почвенный покров в этом месте нарушен проходящей тропой, 
ведущей на вершину горы. 

Территория была полностью осмотрена, рыхлая почва между корнями 
дерева пропущена через сито. Другие находки на данном участке 
отсутствуют. 

Данная единичная находка предварительно может быть связана с 
культурными отложениями в пещере Шульган-Таш. 

 
3.3.17. Пещера Шульган-Таш (Каповая).  
Находится в 5 км к югу от деревни Гадельгареево (Шульганово) 

Бурзянского района Республики Башкортостан. Она расположена на правом 
берегу р. Белой в скале горы Шульган-Таш в 150 м от реки, в правом борту 
ущелья Шульган, на высоте 8 м от уровня реки Белой, на высоте 265 мБС. 
Под огромной аркой входа (грот Портал) шириной 40 м и высотой 20 м друг 
против друга расположены две глубокие воронки (рис. 10). Из левой 
вытекает широкий поток р. Шульган. Это карстовый источник – воклюз, 
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глубина которого была установлена спелеоподводниками – 81 м. Правая 
воронка диаметром около 6 м до краев заполнена водой, соединяется с 
левой ручьем. Подземным туннелем она соединяется с наклонной галереей 
воклюза Голубого озера. Во время паводков вода из озера выходит 
бурлящим мутным потоком, затапливая грот Портал. 

Глинистый пол пещеры в этой части насыщен влагой и дальше 
постепенно повышается. Вблизи входа в 1896 г. был найден 
предположительно палеолитический нуклеус [Матюшин, 1978. С. 109. 
Рис. 13]. В гроте Портал А.В. Рюмин нашел около 40 костей, которые по 
определению В.И. Цалкина относятся к голоцену. В то же время, он видел 
кость (предположительно – медведя) плейстоценовой сохранности, 
найденную участниками экспедиции БГУ. Также первооткрыватель рисунков 
пишет об изделиях из кремня и камня, найденных им в этой части пещеры, 
но они в настоящее время утрачены [Рюмин, 2009. С. 44]. В 2010 г. у левой 
стены В.Г.Котовым был найден фрагмент трубчатой кости плейстоценовой 
сохранности. 

В начале Главной галереи в 1961-1964 гг. была установлена первая 
решетка с массивным бетонным фундаментом. В результате периодического 
промерзания и вспучивания грунта решетка была повреждена и не могла 
выполнять свои функции. Вскоре она была демонтирована и в 1965 г. в 30 м 
от нее была установлена вторая стальная решетка. Но ее постигла та же 
судьба. В 1993 г. в конце Главной галереи, уже вне зоны промерзания грунта, 
из толстых стальных труб была построена третья решетка. Но и эту решетку 
можно было при желании легко обойти по подъему на уступ Каскадной 
галереи. В 1995-2002 гг. в пещере существовал туристический маршрут по 
среднему этажу до композиции «Лошадки и знаки» зала Хаоса. В 2005 г. эти 
две решетки, портящие вид пещерной полости, были демонтированы – 
после установки двух решеток из нержавеющей стали в горле Купольного 
зала и перед Большим Колодцем. Тогда же были установлены трапы, 
начинающиеся от подъема Главной галереи до зала Сталагмитового и 
помосты на разных уступах Каскадной галереи, образовавшие 
закольцованный маршрут протяженностью 373 м. Также на 
противоположных стенах Главной галереи были сделаны копии 
палеолитических рисунков [Червяцова и др., 2008]. 

На протяжении примерно 40 м пещера имеет северо-западное 
простирание. Ширина ее здесь составляет 13-18 м, высота свода до 10 м. 
Далее Главная галерея поворачивает на север и тянется на расстоянии 70 м. 
Средняя ширина колеблется от 8 до 17 м, высота – 5-16 м. Стены, потолок и 
пол неровные из-за большого количества камней и глыб. Начиная с 
середины этого участка к концу галереи пол повышается. Здесь лежат самые 
крупные глыбы. Г.В. Вахрушев полагал, что в конце XIX в. между двух крайних 
глыб Д. Соколов нашел череп человека [Вахрушев, 1960. С. 13]. Напротив 
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этого места в нише левой стены в 2009 г. были обнаружены гравированные 
изображения. 

Следующее отделение пещеры представляет собой крупный зал 
северо-восточного простирания, около 17 м шириной и высотой до 16 м. Пол 
зала глинистый, относительно ровный и относительно сухой. В центре этого 
зала находится полуразрушенный крупный сталагмит и свисающий над ним 
крупный сталактит. Поэтому этот зал получил название Сталагмитовый. На 
потолке этого зала П.И. Рычков в 1760 г. и даже Г.В. Вахрушев в 20-30-х годах 
XX в. фиксировали многочисленные сталактиты, которые к настоящему 
времени исчезли. Уровень пола этого зала над рекой Белой составляет 11 м. 
В левой стене на высоте 4 м имеется отверстие входа на первый уступ 
(Балкон) Каскадной галереи. Г.В. Вахрушев еще застал здесь полусгнившую 
деревянную лестницу, установленную в конце XIX в. Ф. Симоном [Там же. 
С. 14]. 

Этот зал отделен от следующего значительным понижением потолка. В 
результате проход имеет размеры в ширину 9 м и высоту 1 м, почему он и 
получил название «Ход Горло». В настоящее время здесь находится стальная 
решетка, установленная в 2004 г. Во время установки решетки строителями 
были обнаружены кости животных голоценовой сохранности и кладка из 
крупных камней. К сожалению, кладка не была зафиксирована. За этой 
перемычкой потолок постепенно повышается, образуя небольшую камеру, и 
далее в 8 от входа свод переходит в почти вертикальные стены. Это место 
является своеобразным барьером между зоной переменного микроклимата, 
испытывающего внешние воздействия, и зоной постоянных температур и 
ограниченной циркуляции атмосферы. На потолке это отмечено 
присутствием густой росы. Из-за сезонных и эпохальных колебаний климата 
эта зона перемещается вглубь зала, усиливая влажность или приводя к 
значительным обрушениям стен. Все это привело к значительному 
повреждению рисунков, превратив их в размытые пятна. Справа в 6 м от 
решетки в небольшой камере О.А. Червяцовой в 2009 г. был обнаружен 
череп человека, который был раскопан шурфом размером 1×1 м 
В.С. Житеневым [Житенев, 2011]. Зал Купольный получил свое название по 
характерному своду стен и потолка. Он имеет подчетырехугольные 
очертания, ширина его 18 м, длина 20 м. Высота свода достигает 10 м. В зале 
имеется неглубокое озеро, образующейся после весеннего паводка и 
сильных дождей «Летней речкой» [Симон, 1897]. Чуть более полувека назад 
оно было шириной 3 м и глубиной 30 см. В настоящее время северный 
останец, возвышающийся над поверхностью дна озерца на 0,5 м сократился, 
по сравнению с планами В.Е. Щелинского 1986 г., на одну треть. Поверхность 
северного останца покрыта многочисленными ямами и промоинами 
глубиной до 0,4 м, что привело к значительному разрушению культурных 
отложений эпохи голоцена и, возможно, плейстоцена [Котов, 2009]. В 
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западной нише в 1770 г. И.И. Лепехин описывал находку «сухой 
человеческой головы», то есть, черепа человека [Лепехин, 1802]. В 2008 г. 
В.Г. Котовым был обнаружен свод черепа человека, торчавший из слоя 
вблизи стены этой ниши. В 2009 г. О.А. Червяцовой был обнаружен и 
раскопан В.Г. Котовым второй череп человека и обнаружен третий фрагмент 
черепа человека [Котов, 2010а. С. 56]. Кроме того, по результатам 
акустических исследований пещеры Е.Д. Резниковым, эта безымянная ниша 
имеет особую акустику [Резников, 2010. С. 87], за что и получила название 
«Капелла Черепов». Внутри этой ниши и рядом с нем были заложены два 
раскопа (второй – В.С. Житеневым), которые показали, что в данном месте 
сохранился участок с многочисленными культурными слоями эпохи голоцена 
и плейстоцена [Котов, 2010б. С. 76-77; Житенев, 2013]. В этой капелле 
зафиксированы многочисленные пятна и рисунки эпохи верхнего палеолита, 
сделанные охрой. Рисунки нанесены на западную стену и выше по трещине 
до высоты 5 м над уровнем пола. Другие рисунки красной охрой были 
найдены в других местах и на восточной стене зала Купольного вблизи 
перехода в следующий зал – зал Знаков. 

Зал Знаков отделен от зала Купольного навалом глыб и крупных 
камней и только в северо-восточном углу между крупной глыбой и стеной 
есть узкий проход шириной около 1 м. Данная полость простирается на 
северо-восток и выделяется крупными размерами: ширина около 20 м, 
длина 40 м, высота свода достигает 15 м. Пол зала является продолжением 
предыдущего. Точно также его юго-восточная часть имеет промоину 
глубиной около 0,5 м и шириной от 2 до 8 м – ложе ручья, действующего во 
время паводка и дождливых сезонов. В восточной части этой промоины 
вблизи каменного навала в виде небольшого озерца все лето стоит вода. Во 
время весеннего паводка вода покрывает всю поверхность и еще долгое 
время стоит в лужах по углам зала. Рисунки расположены на различной 
высоте на западной и на северной стене. На южной стене пятна охры 
зафиксированы в узкой вертикальной щелеобразной нише сразу справа от 
входа. Основное количество изображений – это геометрические знаки, 
почему и названа эта часть пещеры. Северный останец неоднократно 
раскапывался О.Н. Бадером и В.Е. Щелинским и примерно на 80% раскопан. 
Места шурфов О.Н. Бадера и сейчас фиксируется в виде оплывших глубоких 
ям с отвалами. 

В восточной части зала Знаков над поверхностью пола возвышается 
более чем на 15 м огромный навал крупных глыб и камней – это граница 
другого зала, неслучайно получившего название «Зал Хаоса». Это самая 
крупная полость среднего этажа, ее размеры 50×50 м, высота свода над 
завалом камней местами достигает 10 м. Эти груды камней – результат 
разрушения свода из-за сильного землетрясения, связанного со сдвижкой 
пластов вдоль трещины, проходящей через зал. Очевидно, произошло и 
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обрушение пола зала, в результате чего образовалась гигантская воронка, 
заполненная крупными глыбами. По свидетельству охранников пещеры, 
весной во время паводка в этой воронке слышен рев подземного Шульгана. 
Это событие, скорее всего, произошло до появления рисунков в этом зале. 
Хотя в северо-восточном углу зала на высоте 7 м Ю.С. Ляхницким был 
обнаружен красный рисунок, который мог быть сделан до землетрясения. В 
юго-восточной части зала есть два тупиковых ответвления, имеющие сильное 
понижение к югу – Треугольный тупик и Наклонная щель. В северо-
восточном углу им соответствуют два восходящих тупиковых ответвления, 
разработанных по трещинам – Большой северный тупик. Третье тупиковое 
ответвление на высоте 15 м долгое время считали «Лепехинским ходом» в 
другой крупный район пещеры, но С.А. Ткачев, исследовавший его в 1997 г., 
доказал, что он тупиковый. 

Рисунки размещены в южной и юго-восточной частях зала Хаоса. 
Выделяются две композиции: первая композиция – «Лошади и знаки», 
расположена на выступе южной стены, вторая композиция – «Лошадь и 
антропоморф», сделана на гребне свода на высоте 3-5 м от пола. Большая 
группа знаков нанесена на наклонный свод в юго-восточной части зала. 
Вблизи рисунков Ю.С. Ляхницким, В.Г. Котовым и сотрудниками ГПЗ 
«Шульган-Таш» было сделано множество археологических находок. Среди 
них находки двух «палитр» для приготовления красного пигмента, 
окрашенные камни, костяной наконечник стрелы, многочисленные кости и 
каменные сколы [Котов, 2001; 2010; Котов и др., 2004]. В 2011 г. в 1 м от 
крупной глыбы в Наклонной щели была исследована шурфом грабительская 
яма. Эти исследования позволили В.Г. Котову утверждать о культовом 
характере использования этого зала. 

Тогда же между глыб была обнаружена небольшая полость с 
отпечатком руки на камне. Ю.С. Ляхницкий полагает, что полости между 
камнями и крупными глыбами могли использоваться людьми, для чего у них 
закладывались камнями проемы и щели для дополнительной изоляции 
[Ляхницкий, 2006. С. 379]. В.Г. Котовым эти объекты были осмотрены и явной 
искусственности в них не было обнаружено. Тем не менее, чтобы 
высказывать окончательное суждение об этом, эти полости необходимо 
дополнительно исследовать. 

Верхний ярус пещеры 
Подъем на верхний ярус начинается с первого уступа Ступенчатой 

галереи. Он открывается в левой стене Главной галереи на высоте 7-10 м, а 
также окном выходит на высоте 5 м в Сталагмитовом зале. Как уже 
говорилось выше, в ходе прокладки трапов на северном уступе строителями 
была вырыта траншея, в результате чего был обнаружен участок культурного 
слоя. Он был изучен в 2008-2011 гг. экспедицией ИИЯЛ УНЦ РАН под 
руководством В.Г. Котова. Здесь были обнаружены следы неоднократных 
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посещений пещеры в течение многих тысяч лет. Возраст самых древних 
отложений по углю датируется 14-16 тыс. лет [Котов, 2010б; 2011]. Это место, 
как считает В.Г. Котов, было промежуточным лагерем перед опасным 
подъемом. Он начинался с верхнего уступа Каскадной галереи и через проем 
арочной формы (Верхние ворота) мы попадаем в небольшой зал, 
являющийся дном Ближнего Большого колодца. На восточной стене, на 
высоте 15 м открывается арочный вход в верхний ярус пещеры Шульган-Таш. 

После колодца в северо-восточном направлении на расстоянии 20 м 
идет Первая галерея шириной 5 и высотой около 10 м. Этот туннель затем 
поворачивает на север и тянется на 28 м, при этом он становится шире и 
выше. Галерея заканчивается расширением, которое получило название 
«Зал Перекресток». Здесь на восточной стене на высоте 2 м от пола было 
обнаружено красное пятно охры. Именно вблизи него французским 
исследователем Е.Д. Резниковым был установлен поразительный феномен: в 
сторону выхода эхо имеет 8 повторений, а в другую сторону – 12. Ничего 
подобного нет ни в одной из декорированных пещер Франции. По его 
мнению, это пятно отмечает данную границу акустического резонанса. 
Подобные знаки известны по западноевропейским пещерам [Резников, 
2010]. Эта полость граничит с тупиковым ответвлением, имеющим западное 
простирание – Большим Западным тупиком. Отсюда через уплощенную арку 
посетитель попадает в огромный зал Рисунков. 

Зал Рисунков 
Длина зала около 20 м, ширина 17 м, высота достигает 25 м. Северная 

часть образована огромным выступом скалы, обрамленного по бокам 
высокими глинистыми террасами. Западная стена наклонена, восточная 
относительно вертикальная. Южная часть полости сложена из глины и имеет 
вид небольшой горы, на склоне которой разбросано множество глыб и 
крупных камней. Над этим местом на высоте 15 м уфимским спелеологом 
С.А. Ткачевым был открыт труднодоступный ход длиной 70 м, названный его 
именем. Специалисты считают его проявлением самого верхнего яруса 
пещеры. 

Именно в этом зале в январе 1959 г. биолог А.В. Рюмин на Восточной и 
Западной стенах обнаружил первые рисунки. В 1962 г. на террасе под 
рисунками на Западной стене О.Н. Бадер заложил небольшой шурф. В нем 
были обнаружены угли и плитки кальцита с капельками охры [Бадер, 1962]. В 
1978 г. им же был заложен шурф и под Восточной стеной [Он же, 1978]. В 
1982 г. В.Е. Щелинский сделал зачистку шурфа О.Н. Бадера у Западной стены 
[Щелинский, 1982]. В 2004 и 2005 гг. Т.И. Щербакова провела 
доисследование шурфов О.Н. Бадера в этом зале [Щербакова, 2007]. Вблизи 
рисунков в 2008 г. В.Г. Котовым были обнаружены на глыбах и скальных 
выступах негативы крупных сколов [Котов, 2009]. Исследования 
Е.Д. Резникова показали, что этот зал обладает замечательной акустикой. 
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Кроме того, особыми акустическими свойствами обладают и небольшие 
ниши в этом же зале. 

В юго-восточной части зала Рисунков вертикальный уступ высотой 6 м 
отделяет его от дальнейшего продолжения пещеры. Он получил название 
Второй галереи и представляет собой извивающийся туннель длиной около 
90 м, тянущийся сначала в северо-восточном, затем – в северо-западном 
направлении. Средняя ширина его 4-8 м и высота 12-16 м. В самом начале 
Второй галереи имеется яма диаметром около 5 м и глубиной 3 м. За ней 
вторая яма 0,5 м диаметром, наполненная водой. Г.В. Вахрушев считал эту 
яму и канавку искусственной [Вахрушев, 1960. С. 17]. Она соединяется 
канавкой с озерцом во всю ширину прохода. Этот водоем (Малое Верхнее 
озеро) зимой полностью пересыхает, а наполняется водой каждую весну. 
Следующая полость – зал Акустический – имеет опять северо-восточное 
простирание. Эта просторная полость со сводчатыми потолками высотой 10-
12 м обладает исключительными  акустическими свойствами. В этом зале 
Г.В. Вахрушев описывает искусственную яму [Там же]. 

За ним следует зал овальных в сечении очертаний, который так и 
называется – Овальный. Он граничит с залом Храм – одним из самых 
красивых в пещере. Здесь пещера поворачивает под прямым углом на юго-
восток. Пол пещеры резко поднимается из-за хаотического нагромождения 
камней и глыб. Длина зала около 35 м, ширина 9-18 м, высота достигает 
20 м. Стены зала неровные, покрыты белоснежными кальцитовыми 
натеками, многочисленными большими и малыми сталактитами. Особой 
красотой выделяется крупная арка, покрытая белым кальцитом. В северо-
восточной стене виден вход в зал Верхний. Весь пол этого зала усыпан 
обломками известняка и натечных кор. В нем много красивых натечных 
образований, некоторые имеют причудливые очертания. 

Из зала Верхний начинается наклонный зал, названный из-за 
исключительной красоты Бриллиантовым. Зал выглядит как достаточно 
крутой спуск на северо-запад и север, сначала по каменистой осыпи, а затем 
по глинистому полу. Ширина полости везде около 8 м, а высота постепенно 
уменьшается от 10 до 2 м. Своды зала во многих местах украшены 
разнообразными сталактитами, корочками, гребешками. Особой 
привлекательностью отличается северо-западная часть зала. Стены здесь 
покрыты белоснежным кальцитом и натеками кальцита, причем кристаллы 
кальцита под лучами фонаря сверкают как драгоценные камни, благодаря 
чему он и получил это название. В 1923 г. Г.В. Вахрушевым на полу были 
обнаружены четыре доски с вырезанными фигурами на одной из 
поверхностей. Две были переданы им в краеведческий музей в г. Уфу, где 
были утрачены в годы войны. Две другие были вновь обнаружены 
Ю.С. Ляхницким и сейчас находятся в Музее природы ГПЗ «Шульган-Таш». 
Очевидно, в конце XIX в. лесником Ф. Симоном здесь были уложены трапы 



©Государственное бюджетное учреждение культуры Научно-производственный центр по охране и использованию недвижимых 
объектов культурного наследия Республики Башкортостан при Министерстве культуры Республики Башкортостан 

37 

из толстых досок с перилами для удобства посещения этой части пещеры 
богатой публикой. Не исключено, что эти доски были сделаны плотниками, 
делавшими трапы. Можно также предположить, что они могли 
принадлежать кому-либо из башкир, прятавшихся в пещере во время одного 
из восстаний XVIII в., о чем упоминал П.И. Рычков [1760]. Не случайно пещера 
имеет еще одно название – Тəш Өй, характерное для пещерных убежищ 
[Хусаинова, Юлдыбаева, 2010. С. 117]. Этот зал посетил в 1770 г. и красочно 
описал академик И.И. Лепехин [1802]. Он прошел дальше по Низкому 
Озерному ходу и не дошел до Дальнего Верхнего озера каких-нибудь двух 
десятков метров. Из-под западной стены выходит ручеек, который в виде 
каскада гуровых плотинок впадает в озеро. На одном из уступов в 2011 г. 
одним из участников Южно-Уральской палеолитической экспедиции ИИЯЛ 
УНЦ РАН был обнаружено орудие из известняка. Это указывает на то, что 
посетители пещеры в эпоху каменного века могли посещать самые дальние 
ее залы. 

Само Дальнее Верхнее озеро вытянуто с северо-запада на юго-восток в 
длину 30 м, глубина его в центре 1,65 м. На дне озера у южного берега лежит 
лодка-плоскодонка. По воспоминаниям жителей ее туда доставил учитель из 
села Иргизлы в 20-е годы. Но это не подтверждается находками: вблизи 
озера были найдены деревянные весла, на одном есть дата 1907 г. и русская 
фамилия. Это свидетельствует о том, что трапы, причал и лодка появились 
задолго до Октябрьской революции. С этим озером у местных жителей 
связано поверье о необыкновенных целебных свойствах озерной воды, его 
даже считают источников вечной молодости. По преданию хранителей 
пещеры в нем обитает хозяин подземелья, а за ним начинается подземный 
мир, похожий на наш [Котов, 2010]. Поэтому понятно, почему к нему 
проявляли такой интерес окрестные жители, что стало причиной 
строительства лестниц, трапов, помостов и появления лодки.  

Новый отдел пещеры 
В нижнем отделе Бриллиантового зала имеется еще северное 

ответвление в виде узкого лаза, ведущего в Новый район пещеры Шульган-
Таш. Он был открыт ленинградскими спелеологами в 1961 г. и сразу 
обследован А.В. Рюминым. За ним открывается зал Радужный. Свое 
название он получил по причине дугообразных трещин на потолке. Пол зала 
сложен мощной пачкой глинистых отложений. В северо-западной части зала 
расположен вход в Штурмовой район. Для него характерно сочетание 
галерей, колодца, небольших полостей. Очевидно, через воронки Северного 
карстового лога на поверхности горы Шульган-Таш талая вода попадает в 
Штурмовой район и Радужный зал и далее через шкуродер – в Дальнее 
Верхнее озеро. Из зала Радужного мы попадаем в зал Хрустальный. На 
потолке этого зала растут тысячи прозрачных сталактитов, названные 
спелеологами «макаронами». Среди них встречаются сталактиты средних 
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размеров, под ними образовались сталагмиты. Все натечные образования не 
запачканы копотью и выделяются ослепительной белизной. Свисающие со 
сталактитов капли сверкают под лучами света подобно драгоценным 
камням, придавая дополнительное очарование этому великолепному 
кальцитовому убранству. 

Продолжение Нового отдела идет в северо-восточном направлении: 
после небольшой галереи начинается Дальний Большой колодец, 
спускающийся под углом около 45º в зал Бездны, к подземному участку реки 
Шульган. Пол зала Бездны полого спускается к бушующему подземному 
потоку, скользкая глина сменяется песчаными отложениями и возле русла 
лежат крупные глыбы. Это один из самых крупных залов пещеры, его высота 
составляет 10-12 м. 

Выше по течению реки Шульган летом можно проникнуть в 
Засифонный и Дальний залы на расстояние 60 м. Этот участок получил 
название «галереи им. В. Нассонова». Далее продвижение возможно только 
с помощью подводного снаряжения. В 1991 г. известный спелеоподводник 
В.Э. Киселев сумел пройти 400-метровый сифон и открыл новые полости 
[Ляхницкий, 2006]. Нижний сифон удалось пройти на расстояние более 
двухсот метров московским спелеоподводникам под руководством 
Е. Снеткова. 

Таким образом, в результате более чем 250-летнего исследования 
пещеры Шульган-Таш (Каповой) было установлено, что весь Старый отдел 
пещерной полости от озера Шульган (Голубого) до Дальнего Верхнего 
озера относится к древнему пещерному святилищу и является 
археологическим памятником. В результате археологических раскопок в 
залах Знаков, Хаоса, Купольном, Каскадной Галереи и Рисунков были 
выявлены участки с культурным слоем эпохи верхнего палеолита и в ряде 
случаев – других эпох. В плане разведочного обследования пещерной 
полости она изучена лишь на одну четверть. Для формирования полной 
картины необходимо провести археологические разведочные исследования 
во всех полостях Старого отдела пещеры, а также провести 
рекогносцировочное обследование Нового отдела. 
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3.4. Объекты природного наследия на территории достопримечательного 
места. 
 

Всего на рассматриваемой территории расположено 7 пещерных 
памятников, самой крупной полостью среди них является сама пещера 
Шульган-Таш (Капова). Ее площадь около 22000 м2. Как убедительно 
показывают архивные данные и археологические исследования, объектом 
культурного наследия является вся полость этой пещеры, а не отдельные 
залы или участки. Все остальные пещеры имеют значительно меньшую 
площадь. Характерно, что рассматриваемые пещеры расположены 
исключительно на правом берегу р. Белая – несмотря на десятилетия работ 
в районе Шульган-Таша, пещеры с культурным слоем или хотя бы 
отдельными находками на противоположном берегу реки не были найдены. 
Хронологически основной культурный слой (или находки) в пещерных 
памятниках может быть отнесен в целом к эпохе камня, с некоторыми 
оговорками – к палеолиту. Также представлены и иные эпохи – мезолит 
(Капова), энеолит (Куалломат), эпоха бронзы или раннего железа, 
этнографическая современность (Капова), но представлены они всего в двух 
пещерах из семи, т.е. являются сопутствующим фоном. 

Судя по характеру находок эпохи палеолита, все выявленные пещеры в 
описываемом районе могут быть отнесены к двум типологическим группам:  

-пещеры со следами ритуальной деятельности; 
-пещеры, являвшиеся кратковременными охотничьими стоянками. 
К первой группе относятся 2 пещеры – Шульган-Таш (Капова) и 

Жемчужная, для обеих характерно наличие красочных изображений на 
стенах. Ко второй группе относятся остальные 5 пещер5, при этом наиболее 
ярко специфика охотничьей стоянки проявляется в материалах пещеры 
Кульюрттамак [Нехорошев, 1989; Нехорошев, Гиря, 2005] – второй по 
величине пещеры описываемого района. 

Территориально рассматриваемые пещеры расположены в трех 
различных точках пространственного комплекса: 

- пещера Куалломат – над урочищем Муратово (кордон ГПЗ «Шульган-
Таш»), в 1,5 км к юго-востоку от пещеры Шульган-Таш; 

- пещеры Шульган-Таш (Капова) и Ташкелят – в ущелье Шульгана; 
- пещеры Кульюрттамак, Кульюрттамак-2, Жемчужная, Большой Навес 

Кульюрттамак – в логу Кульюрт, в 1 км к западу от пещеры Шульган-Таш. 

                                                 
5
 К настоящему времени небольшая пещера Кульюрттамак-2 только условно может быть отнесена к 

данной группе, т.к. все находки в ней представлены только палеозоологическим материалом эпохи 

плейстоцена (т.е. по времени накопления отложений она может быть предварительно синхронизирована со 

временем использования других пещер), следы же жизнедеятельности человека найдены не были. 

Возможно, это связано с крайне незначительными (не более 3 кв.м.) размерами шурфа 1971 г. 
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Только одна пещера имеет вход невысоко над уровнем р. Белая – это 
пещера Шульган-Таш (Капова), остальные находятся в достаточно 
труднодоступных местах на высоте не менее 30-40 м от уреза воды. 

В целом данные по пещерным палеолитическим памятникам 
описываемого района позволяют говорить, что в эпоху верхнего палеолита 
данная территория (не более 5,5 км по долине р. Белая) была очень плотно 
освоена древними охотниками, имевшими в пещерах как свои 
кратковременные стоянки, так и крупные ритуальные объекты – святилища. 
Большое количество пещерных палеолитических памятников позволяет 
предполагать наличие где-то в непосредственной близости и открытых 
поселенческих памятников этого времени на террасах, что косвенно 
подтверждается работами 2013 г. (см. ниже). 

 
3.4.1. Пещера Кульюрт-Тамак-1 (Космонавтов, Медвежья). (см. п.п. 

4.11.), (рис. 1. №4). 
 
3.4.2. Большой Навес Кульюрттамак (см. п.п. 4.12.) (рис. 1. №5). 

 
3.4.3. Пещера Кульюрт-Тамак-2. 
Пещера расположена в левом борту ущелья Кульюрт в 200 м выше по 

ущелью от пещеры Кульюрт-Тамак-1 на высоте около 40-50 м над уровнем 
реки и около 10 м выше дна ущелья. Пещера входом ориентирована на 
восток, вход овальной формы. Длина 9 м, высота 3 м, ширина от 2 до 4 м. 
Имеет мешкообразную в плане форму и второй лаз в западной стенке 
пещеры. Заполнена рыхлыми отложениями – бурой глиной с камнями. Во 
входном туннеле видны следы раскопок до скального основания на глубине 
1 м. Обнаружена В.В. Зыбковцом в 1971 г. [Бадер, 1971. С. 39]. В ходе 
шурфовки в 1971 г. обнаружены кости плейстоценовых животных [Там же; 
Бадер, 1973. С. 153; КПАБ, 1982. С. 55]. Исследовалась в 2004 г. В.Г. Котовым – 
с поверхности и из западной стенки шурфа собраны кости животных [Котов, 
2004. С. 91].  

Сохранность отложений удовлетворительная. 
Расположена на территории ГПЗ «Шульган-Таш» (кадастровый квартал 

02:18:070502). 
 
3.4.4 Пещера Жемчужная (см. п.п. 4.13.), (рис. 1. №3). 

 
3.4.5. Пещера Куалломат (Бишик-Оно, Муратовская) (см. п.п. 4.14.), 

(рис. 1. №13). 
 

3.4.6. Грот Громовый (рис. 1. №19). 
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Расположен в правом борту лога Шульган в 100м к западу от первого 
уступа с водопадом и в 200 м от устья лога Шульган, на высоте 3 м от дна 
лога. Вход ориентирован на юго-восток.  

Координаты: N 53º02.738, E 57º0 4.134 
Вход ориентирован на юго-восток. Размеры: длина – 14 м, ширина – 

15 м, высота – 4 м. Потолок постепенно понижается. Свод арочной формы, 
перед гротом навал камней образует вал, высотой 1,5 м. Пол ровный, слегка 
понижается внутрь, сложен суглинком и гумусом с крупной и мелкой 
известняковой щебенкой. Грот сухой, хорошо освещен. В логу растут березы 
и высокая трава, папортники. Ручей Каран исчезает между камней в 50 м 
выше.  

Шурф размером 1,5х1,5 м был заложен в 2 м к юго-западу от осевой 
линии грота. Отложения разбирались пластами по 0,1 м. Доведен до 
скального основания на глубине 1 м. Археологических и палеонтологических 
находок не обнаружено. 

 
3.4.7. Пещера Д.Г. Ожиганова. (рис. 1. №20)  
Пещера им. Ожиганова находится в 1 км на юго-восток от дер. 

Гадельгареево и в 3 км к северу от пещеры Шульган-Таш. Вход в нее 
расположен в крупной провальной воронке (диамером до 12 м при глубине 
до 8 м) со скальными бортами. В этой воронке-поноре  полностью 
поглощается р. Шульган с расходом в летний период до 40-50 л/с. Изученная 
часть подземной полости протянулась на 245 м, а вертикальная амплитуда 
составляет 38,2 м. Средняя ширина составляет 1,4 м, средняя высота 0,7 м, 
максимальное удаление от входа 150 м. Пещера интенсивно обводнена 
труднодоступна и заканчивается закрытым сифоном. Путем окрашивания 
удалось установить время прохождения потоком подземного участка до 
пещ. Шульган-Таш – 39 часов. Разница по высоте между входом в пещеру 
Ожиганова и уровнем р. Шульган в сифоне у входа превышает 150 м. 
Специалисты считают, что пещера в принципе проходима по всей длине. 

Первые исследования были осуществлены летом 1978 г. спелеологами 
БГУ под руководством И. Вершинина. Работы были продолжены в 1985 г. 
комплексной экспедицией В.Е.Щелинского. Последняя 
полуинструментальная топосъемка была проведена экспедицией РЦДЮТиЭ 
МНО РБ под руководством Ткачева С.А. в январе 1994 г., при 
непосредственной помощи руководства заповедника “Шульган-Таш” 

 
 

*** 
Обследование пещер и гротов экспедицией Т.И. Щербаковой на 

левом берегу р. Белая в 1981 г. 
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В 1981 г. отрядом Т.И. Щербаковой был осмотрен левый берег р. Белой 
протяженностью около 1,2 км напротив ущелья Кульюрт. Здесь было 
зафиксировано три грота и одна пещера. Из-за каменных завалов шурфовка 
гротов не производилась. 

Грот Байсалан 
Расположен на высоте 60 м над уровнем реки, ориентирован на север. 

Высота навеса до 3 м, глубина камеры 3,5-4 м. Имеются два небольших 
углубления. Пол камеры и площадка перед входом покрыты крупными 
обломками скалы. Шурфовка возможно только после удаления завала.  

Слева от грота на той же площадке находится вход в пещеру Глубокую, 
в которой на дне колодца был найден целый череп медведя (череп утрачен) 
[Щербакова, 1981]. 

Грот Арочный 
Грот находится в 100 м от грота Байсалан вниз по течению р. Белой. 

Высота над уровнем реки около 60 м. Грот имеет два противоположных 
входа. Северный вход арочной формы, высотой 1,3 м, шириной 3,2 м. 
Южный вход трапециевидной формы, высотой около 6 м и шириной 5 м. 
Длина хода 4 м. Пол камеры и площадка перед южным входом задернована, 
покрыта обломками камней среднего размера. Шурфовка не производилась 
[Щербакова, 1981]. 

Грот Каменный 
Грот расположен в 110 м ниже по течению от грота Арочного, на 

высоте 35-40 м от уровня реки Белой. Ориентирован на северо-запад. Вход 
подтреугольной формы, высотой до 3,5 м, шириной 3,6 м. Камера длиной 
14,5 м, постепенно сужается. В глубине грота относительно недавно 
произошел обвал, образовавший насыпь из каменей. Из-за этого шурфовка 
не производилась [Щербакова, 1981]. 

 Данные, изложенные в разделе 3.18 свидетельствуют, что в 
прибрежной зоне р. Белая в пределах пространственного комплекса пещеры 
Шульган-Таш возможно дальнейшее нахождение пещер, в т.ч. и со следами 
пребывания человека. Пещеры и гроты, описанные в этом разделе, в 2013 г. 
не обследовались в связи с полным отсутствием какой-либо антропогенной 
нагрузки на места их расположения. Данная территория относится к 
Национальному парку «Башкирия». 
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3.6. Особо охраняемые природные территории (ООПТ). 
3.6.1. Государственный природный заповедник «Шульган-Таш» 
[Реестр…, 2010. С. 139-141] 
Категория: государственный природный заповедник 
Образован постановлением Совета Министров РСФСР от 6 января 

1986 г. № 9 по предложению Совета Министров Башкирской АССР на месте 
Прибельского филиала Башкирского государственного заповедника. 

Площадь: 22531,0 га. 
Землепользователь: Федеральное государственное учреждение 

«Государственный природный заповедник «Шульган-Таш». 
Режим охраны: установлен на основе Федерального закона «Об особо 

охраняемых природных территориях» от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ. Отражен 
в Положении о ФГУ «Государственный природный заповедник «Шульган-
Таш» (утверждено приказом министра природных ресурсов РФ 
Ю.П. Трутневым от 17 марта 2005 г. № 66). На площади 2623,0 га выделена 
зона абсолютного покоя, в которой запрещается любое вмешательство 
человека в природные процессы. На остальной территории установлен 
режим общей заповедности. 

Осуществление охраны территории: служба охраны ГПЗ «Шульган-
Таш». 

Задачи заповедника: в основном направлены на осуществление 
охраны природных территорий в целях сохранения биологического 
разнообразия и поддержания в естественном состоянии охраняемых 
природных комплексов и объектов. Подпунктом «б» пункта 2.1, наряду с 
задачами организации и проведения научных исследований, включая 
ведение Летописи природы и научно-практических мероприятий по охране 
генофонда бурзянской бортевой пчелы, развития бортевого и пасечного 
пчеловодства, в качестве одной из задач также определены научно-
практические мероприятия по «сохранению уникальной наскальной 
палеолитической живописи в пещере «Шульган-Таш» (Каповой)», а 
подпунктом «г» того же пункта – «экологическое просвещение, включая 
функционирование музейно-экскурсионного комплекса». 

Существующее зонирование территории заповедника: в соответствии 
с разделом VI Положения 2005 г., на всей территории заповедника 
запрещается любая деятельность, противоречащая задачам заповедника и 
режиму особой охраны его территории. Ниже отмечены только те пункты, 
которые связаны с сохранностью историко-культурного комплекса пещеры 
Шульган-Таш и прилегающей территории. 

1) действия, изменяющие гидрологический режим земель; 
2) изыскательские работы и разработка полезных ископаемых, 

нарушение почвенного покрова, выходов минералов, обнажений и горных 
пород; 
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3) строительство и размещение промышленных и 
сельскохозяйственных предприятий и их отдельных объектов, строительство 
зданий и сооружений, дорог и путепроводов, линий электропередач и 
прочих коммуникаций, за исключением необходимых для обеспечения 
деятельности заповедника; 

4) применение минеральных удобрений и химических средств защиты 
растений; 

5) загрязнение территории бытовыми и производственными отходами 
и мусором. 

При этом разрешается организация экскурсионной работы в 
спелеокомплексе Каповой пещеры. 

Вход в пещеру Шульган-Таш (Капова), ее пространственный комплекс, 
прилегающие памятники, в т.ч. археологические объекты урочища Кульюрт, 
находятся в квартале 51 ГПЗ «Шульган-Таш», на территории его музейно-
экскурсионного комплекса (МЭК). Для данной территории, наряду со всеми 
общими для заповедника ограничениями, разрешено организованное 
присутствие посетителей, благоустройство территории и строительство в 
рекреационных целях. 

 
3.6.2. Заказник «Алтын Солок»  
[Реестр…, 2010. С. 141-142] 
Категория: государственный природный зоологический 

(энтомологический) заказник. 
Образован распоряжением Кабинета Министров Республики 

Башкортостан от 12 февраля 1997 г. № 123-р 
Площадь: 90680,0 га (на 2013 г. – 89944, га) 
Землепользователь: ГУ «Бурзянское лесничество» 
Режим охраны: установлен Положением о государственных 

природных заказниках Республики Башкортостан (утверждено 
Постановлением Кабинета Министров РБ от 26 февраля 1999 г. № 48). 
Особенности охранного режима, связанного со спецификой заказника, 
предусматривает Положение о государственном природном заказнике 
«Алтын Солок» (утв. Зам. премьер-министра РБ М.А. Шакировым 12 ноября 
1997 г.). Действующий документ – Постановление Правительства РБ от 21 
февраля 2013 г. № 50 «О государственном природном заказнике «Алтын 
Солок» (в ред. Постановления Правительства РБ от 20.06.2013 г. № 263). 

Осуществление охраны территории: Государственное казенное 
учреждение Дирекция по особо охраняемым природным территориям 
Республики Башкортостан (находится в ведении Министерства 
природопользования и экологии РБ). 

Задачи заказника: в основном направлены на обеспечение условий 
для сохранения, устойчивого существования и рационального использования 
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аборигенной популяции бурзянской бортевой пчелы, как дополнительная 
задача отмечается «сохранение историко-этнографических объектов (хребта 
Масим, кургана Бабсак-бия, озер Елккысыккан и Ыгышма), а также объектов, 
которые будут обнаружены в ходе археологических и историко-
этнографических исследований» (Положение…, 2013. П. 2.1.5). 

Существующее зонирование территории заказника: в соответствии с 
разделом 3 Положения 2013 г. выделено 3 зоны – особо защитная зона, зона 
буферной защиты заповедника «Шульган-Таш» и водосбора карстовой 
системы пещеры Шульган-Таш (Каповой) и зона заказного режима.  

На территории заказника установлен режим особой охраны и 
использования природных ресурсов, направленный на сохранение 
природного комплекса, обеспечение природного равновесия растительного 
и животного мира. Из запрещенных видов хозяйственной деятельности на 
территории заказника присутствуют следующие (отмечены только те пункты, 
которые связаны с сохранностью историко-культурного комплекса пещеры 
Шульган-Таш и прилегающей территории): 

1) разработка месторождений полезных ископаемых, выполнение 
иных работ, связанных с пользованием недрами, а также геологическая 
разработка, проведение гидромелиоративных и ирригационных работ, 
кроме случаев строительства, реконструкции и ремонта автодорог, 
строительства объектов инфраструктуры туризма и спортивных сооружений 
и выполнения мероприятий по развитию существующих населенных пунктов; 

2) выемка гравийно-песчаных смесей из карьеров, кроме случаев 
строительства, реконструкции и ремонта автодорог, строительства 
спортивных сооружений и объектов инфраструктуры туризма и выполнения 
мероприятий по развитию существующих населенных пунктов; 

3) сплошные рубки лесных насаждений, за исключением 
узколесосечных (шириной не более 50 м) 

4) заготовка древесины, за исключением заготовки древесины 
гражданами для собственных нужд; 

5) распашка земель, естественных лугов и полян, кроме традиционно 
используемых под пашни; 

6) строительство и эксплуатация новых животноводческих ферм и 
летовок отгонных гуртов; 

7) устройство стоянок для автотранспорта вне специально отведенных 
для этого мест; 

8) загрязнение водоохранной зоны бытовыми, сельскохозяйственными 
и промышленными отходами; 

9) создание объектов размещения отходов производства и 
потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, 
отравляющих и ядовитых веществ; 

10) иные виды деятельности, влекущие за собой снижение 
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экологической ценности данной территории или причиняющие вред 
охраняемым объектам животного и растительного мира и среде их обитания. 

Дополнительно для зоны буферной защиты государственного 
природного заповедника "Шульган-Таш" и водосбора карстовой системы 
пещеры Шульган-Таш (Каповой) запрещены: 

11) взрывные и горнопроходческие работы без экспертизы 
специалистами геологического и карстоведческого профиля; 

12) раскорчевка площадей под новые сельхозугодья; 
13) повреждение и засыпка карстовых воронок; 
14) использование тяжелого гусеничного транспорта и тракторов в 

бесснежный период вне технологических дорог, кроме транспорта 
землевладельцев, природоохранных, противопожарных и других 
специальных органов и служб при выполнении ими служебных 
мероприятий. 

 
3.6.3. Национальный парк «Башкирия». 
[Реестр…, 2010. С. 263-265] 
Категория: национальный парк. 
Образован распоряжением Постановлением Совета Министров РСФСР 

от 11 сентября 1986 г. «О создании государственного природного 
национального парка «Башкирия» в Башкирской АССР» и приказом 
Министерства лесного хозяйства РСФСР от 23 сентября 1986 г. № 234; 
постановлением Правительства Российской Федерации от 9 октября 1995 г. 
№ 990 «Об изменении решений Правительства Российской Федерации в 
связи с принятием Федерального закона «Об особо охраняемых природных 
территориях» государственный природный национальный парк «Башкирия» 
переименован в Национальный парк «Башкирия» и отнесен к особо 
охраняемым природным территориям федерального значения. 

Площадь: 82300,0 га, в т.ч. по Мелеузовскому району – 54269,0 га, по 
Бурзянскому району – 16285,0 га, по Кугарчинскому району – 9246,0 га и 
2500,0 га – акватория Нугушского водохранилища. 

Землепользователи: ФГУ «Национальный парк «Башкирия», 
сельскохозяйственные предприятия. 

Режим охраны: установлен на основе Федерального закона от 14 
марта 1995 г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», 
отражен в Положении о ФГУ «Национальный парк «Башкирия» (утв. 
Приказом МПР РФ от 27 мая 2002 г. № 311). 

Задачи парка: основной задачей национального парка «Башкирия» 
является «сохранение природных комплексов, уникальных и эталонных 
природных участков, историко-культурных объектов, имеющих 
экологическое, историческое и рекреационное значение», а также «создание 
условий для регулируемого экологического туризма и отдыха в природных 
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условиях, его непосредственная организация» [Национальный парк…, 2012. 
С. 9] 

Существующее зонирование территории: на территории парка 
установлен дифференцированный режим особой охраны, защиты и 
использования с учетом местных природных, историко-культурных и 
социальных особенностей, согласно которому выделены 6 функциональных 
зон [Национальный парк…, 2012. С. 10-12. Карта на с. 2 обложки]. 
Прилегающие к пещере Шульган-Таш участки Национального парка 
«Башкирия» - кварталы 78-81, относятся к «хозяйственной зоне». Данная 
зона «включает в себя территории вокруг поселков, расположенных на 
территории национального парка» [Там же. С. 57]. На территории этой зоны 

- осуществляются работы, необходимые для функционирования и 
развития национального парка, а также обеспечения жизнедеятельности 
населения, проживающего на его территории; 

- проводятся необходимые лесохозяйственные и лесозащитные 
мероприятия; 

- разрешается сенокошение и пастьба скота; 
- разрешается сбор ягод и грибов, спортивное и любительское 

рыболовство; 
- на селитебных территориях предусматривается развитие жилищного, 

коммунального, транспортного и инженерного строительства с учетом 
природоохранных и архитектурных требований; 

- возрождаются и поддерживаются народные художественные 
промыслы; допускаются другие виды кустарных промыслов и связанные с 
ними виды пользования отдельными природными ресурсами, не 
противоречащие задачам парка. 

На территории зоны хозяйственного назначения запрещается: 
- применение пестицидов; 
- уничтожение и повреждение природных объектов, зданий и 

сооружений, малых архитектурных форм, плакатов, аншлагов, указателей, 
межевых знаков, квартальных и придорожных столбов, дорог и троп. 
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4. Историко-культурный опорный план достопримечательного места 
(рис. 1).  
 Историко-культурный опорный план отражает все объекты 
культурного наследия (объекты обладающие признаками объекта 
культурного наследия, выявленные, стоящие на государственной охране 
(см. п.4.)), объекты природного наследия представляющие историческую, 
научную, художественную или иную природную, культурную ценность, с их 
территориями (п.5.), исторические поселения (жилые и нежилые (п.3)), а 
также границы существующих зон охраны, границы особо охраняемых 
природных зон (ООПЗ) (п.6.). Фиксация указанных объектов основывается 
на материалах паспортов объектов культурного наследия, разработанных 
проектов зон охраны, иных документах и материалов.  
 Работы по составлению историко-культурного опорного плана 
выполнялись на основании ранее проведенных научно-исследовательских 
работ. 
 Историко-культурный опорный план, выполнен на картографических 
материалах масштаба 1:25000 и 1:100000, где отражены следующие 
объекты: 

1. Границы зон охраны пещеры Шульган-Таш; 
2. Объекты археологического наследия; 
3. Объекты природного наследия; 
4. Современные поселения (жилые и не жилые); 
5. Обзорные площадки 
6. Существующие объекты инфраструктуры (дороги, объекты 

недвижимости и т.д.). 
 В виду обширности территории и для удобства восприятия, границы 

объектов природного и культурного наследия отображены в виде 
пронумерованных точек. В нижнем углу опорного плана прилагается 
легенда к карте.  
  



©Государственное бюджетное учреждение культуры Научно-производственный центр по охране и использованию недвижимых 
объектов культурного наследия Республики Башкортостан при Министерстве культуры Республики Башкортостан 

49 

5. Схема границ музея-заповедника (рис. 2). 
 Анализ опорного плана свидетельствует о наибольшей концентрации 
объектов в непосредственной близости от пещеры Шульган-Таш. 
Исходные данные для выделения границ. 

1. Карта генерального штаба масштаба 1:100000. Номенклатурный лист 
N-40-103. 

2. Карта генерального штаба масштаба 1:25000. Номенклатурный лист N-
40-103. 

3. Проект зон охраны объекта культурного наследия Федерального 
значения «Капова пещера (Шульган-Таш) с живописью эпохи 
палеолита» (Бурзянский район Республики Башкортостан). 

4. Концепция создания историко-археологического, ландшафтно-
спелеологического музея-заповедника «ШУЛЬГАН-ТАШ» 

5. Космоснимки Yandex.ru. 
 
5.1. Основания для выделения границ. Нормативно-правовая и 
методическая основа. 

1. Федеральный закон от 25 июня 2002 г. N 73-ФЗ 
"Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской Федерации"; 

2. Федеральный закон от 26 мая 1996 г. N 54-ФЗ 
"О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской 
Федерации"; 

3. Постановление Правительства Республики Башкортостан от 26 
июля 2013 г. № 333 «Об утверждении положения о порядке 
организации историко-культурного заповедника регионального 
значения, определения его границ и режима содержания»; 

4. Государственная стратегия формирования системы 
достопримечательных мест, историко-культурных заповедников и 
музеев-заповедников в Российской Федерации 

 

Основанием для выделения границ являются цели создания музея-
заповедника, которые отражены в положениях ст.27. N 54-ФЗ "О Музейном 
фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации". В связи с 
этим, выбор территории и границ должен отвечать следующим целям музея-
заповедника: 

1. осуществление просветительной, научно-исследовательской и 
образовательной деятельности; 

 2. хранение музейных предметов и музейных коллекций; 
 3. выявление и собирание музейных предметов и музейных 

коллекций; 
 4. изучение музейных предметов и музейных коллекций; 
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 5. публикация музейных предметов и музейных коллекций; 
 6. обеспечение сохранности переданных музею-заповеднику объектов 

культурного наследия и доступа к ним граждан;  
 7. осуществление сохранения, изучения и популяризации указанных 

объектов; 
 8. обеспечение режима содержания достопримечательного места, 

отнесенного к историко-культурному заповеднику, или ансамбля;  
 9. сохранение в границах территории музея-заповедника исторически 

сложившихся видов деятельности (в том числе поддержание традиционного 
образа жизни и природопользования), осуществляемых сложившимися, 
характерными для данной территории способами, народных 
художественных промыслов и ремесел;  

 10. осуществление экскурсионного обслуживания; 
 11. предоставление информационных услуг;  
 12. создание условий для туристской деятельности. 

 
Основная задача музея-заповедника: 
1. восстановление и сохранение комплексов (объектов) культурного и 

природного наследия, а также культурной и природной среды; 
2. осуществление просветительской, научно-исследовательской, 

образовательной и экскурсионно-туристской деятельности; 
3. сохранение, выявление и развитие традиций народной культуры, 

традиционных форм хозяйствования и природопользования, исторических 
технологий; 

4. хранение, изучение, сбор и публичное представление музейных 
предметов и музейных коллекций. 

 
Достижение поставленных целей и задач позволит осуществление 

следующих видов деятельности: 
1) научно-фондовая - научное комплектование музейных, архивных и 

библиотечных фондов, организация хранения и государственного учета 
коллекций, научная инвентаризация коллекций, изучение и систематизация 
музейных собраний и комплексов; 

2) научно-исследовательская - изучение и систематизация музейных 
коллекций, памятников истории, архитектуры и природы, разработка 
тематико-экспозиционных планов экспозиций и выставок, проведение 
семинаров, совещаний, конференций; 

3) экспозиционно-выставочная - проектирование экспозиций и 
выставок, их монтаж и демонтаж, обеспечение сохранности экспонатов; 

4) реставрационно-консервационная - обеспечение реставрации и 
консервации коллекций, памятников культуры и архитектуры; 
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5) просветительская и экскурсионно-туристская - популяризация 
памятников истории, культуры и природы путем проведения экскурсий, 
реализации экскурсионно-туристских программ, организации массовых 
мероприятий; изучение, поддержка и возрождение традиций народной 
культуры, традиционных форм хозяйствования и природопользования; 

6) природоохранная - учет, охрана, восстановление и сохранение 
природных комплексов (объектов), мониторинг историко-культурных 
территорий (культурного и природного ландшафта), сохранение и 
поддержание исторической достоверности культурной и природной среды, 
воссоздание исторического (мемориального) ландшафта; 

7) редакционно-издательская и рекламная - подготовка к изданию 
результатов научно-исследовательской деятельности, сборников, научных и 
выставочных каталогов, рекламных проспектов, буклетов, плакатов, афиш, 
создание видеофильмов, использование телекоммуникационных систем; 

8) хозяйственная - ведение хозяйственной деятельности для 
осуществления поставленных задач; 

9) международная - осуществление международных культурных 
связей, организация и развитие музейного туризма; 

10) охранная - создание единой системы безопасности территории 
музея-заповедника, его фондов, памятников истории, культуры и природы. 

Обнаруженные на прилегающей и непосредственно на территории 
пещеры Шульган-Таш ранее неизвестные, а также ранее выявленные 
объекты культурного наследия, которые по нашему мнению имеют 
косвенное или прямое отношение к пещере Шульган-Таш и насельникам 
данной территории, согласно п.6. также подлежат охране. Соответственно 
границы территории данных объектов должны войти в границы МЗ, в том 
числе для обеспечения режима их сохранности и доступа к ним граждан.  

Рекомендуется включить в границы музея-заповедника следующие 
объекты культурного и природного наследия: 

Йылкысыккан-1, стоянка; 
Йылкысыккан-2, стоянка; 
Шульганово-1, поселение; 
Акбулатово-3, стоянка; 
Акбулатово-3а, стоянка; 
Пещера Д.Г.Ожиганова 
 
Исходя из исчерпывающих имеющихся данных, а также целей и задач 

музея-заповедника, нами выделены предварительные границы музея-
заповедника. 

Географические границы МЗ заповедника выделены с учетом 
следующих моментов: 

1. наличие сопутствующих объектов культурного наследия; 
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2. визуальное восприятие нетронутого природного ландшафта; 
3. учет существующих границ других охраняемых объектов (ГПЗ 

Шульган-Таш); 
4. учет естественных границ; 
5. охват существующей и перспективной инфраструктуры МЗ; 
6. доступность природных и культурных объектов. 

 
Координаты границ музея-заповедника. 

Площадь границ музея-заповедника составляет 1 153 га  (11528894 кв. 
м ) Периметр границ музея-заповедника составляет 15262,5 м. 

 

Ориентиры 
прохождения границ 
ИАЛСМЗ «Шульган-

Таш» 

№ точки 

WGS-84 МСК-02 зона 1 

Северная широта Восточная широта X Y 

Вдоль берега р.Белой 

1.  53° 1'58.61"С 57° 4'30.62"В 470890,27 1437071,24 

2.  53° 2'0.92"С  57° 4'50.81"В 470972,40 1437445,37 

3.  53° 2'1.41"С  57° 5'3.04"В 470994,06 1437672,80 

4.  53° 2'2.16"С  57° 5'10.72"В 471021,33 1437815,22 

5.  53° 2'8.87"С  57° 5'41.90"В 471245,40 1438390,18 

6.  53° 2'9.74"С  57° 5'55.21"В 471279,43 1438637,38 

7.  53° 2'8.53"С  57° 6'21.44"В 471256,13 1439127,13 

8.  53° 2'4.68"С  57° 6'39.59"В 471146,93 1439468,72 

По лесному массиву 
в северном 

направлении 

9.  53° 2'18.84"С  57° 6'58.92"В 471595,03 1439816,14 

10.  53° 3'40.38"С  57° 6'25.80"В 474097,33 1439126,21 

11.  53° 4'16.74"С  57° 6'42.12"В 475229,93 1439397,48 

Вдоль автодороги 
Старосубханкулово-
Гадельгареево, по 

южной стороне 
дорожного полотна 

12.  53° 4'13.73"С  57° 6'28.89"В 475129,76 1439153,90 

13.  53° 4'14.04"С  57° 6'21.10"В 475135,14 1439008,61 

14.  53° 4'24.62"С  57° 5'48.23"В 475444,48 1438387,30 

15.  53° 4'24.58"С  57° 5'37.28"В 475437,38 1438183,51 

16.  53° 4'20.30"С  57° 5'13.52"В 475292,40 1437745,03 

17.  53° 4'19.50"С  57° 5'6.29"В 475263,82 1437611,15 

18.  53° 4'23.99"С  57° 4'54.24"В 475396,17 1437382,88 

По лесному массиву 
В южном направлении 

19.  53° 4'20.22"С  57° 4'10.06"В 475256,21 1436563,81 

20.  53° 4'11.34"С  57° 3'48.42"В 474970,32 1436168,76 

21.  53° 3'40.02"С  57° 4'17.40"В 474017,60 1436735,79 

22.  53° 3'1.55"С  57° 3'47.36"В 472812,71 1436210,13 

Вдоль границ ГПЗ 
«Шульган-Таш» 

23.  53° 2'58.12"С  57° 4'24.47"В 472726,32 1436904,30 

24.  53° 2'46.65"С  57° 4'29.53"В 472374,49 1437008,64 
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6. Схема функционального зонирования территории музея-заповедника. 
Режимы использования зон (рис. 3). 

В целях обеспечения безопасности головного объекта (пещера 
Шульган-Таш) и его прилегающей территории, а также обеспечения доступа к 
объекту в соответствии с законодательством, целесообразно зонирование 
территории музея-заповедника. Для обеспечения достижения поставленных 
перед музеем-заповедником целей и задач, предполагается выделение 3 
зон. 

1. Зона рекреационной разгрузки; 
2. Зона перспективного хозяйственного освоения; 
3. Зона охраняемого покоя и научного мониторинга. 
 
6.1. Зона рекреационной разгрузки и перспективного хозяйственного 

освоения (административно-парковая зона). 
Предназначение данной территории – равномерное распределение 

рекреационной нагрузки на территорию, возникающей в связи с ожидаемым 
массовым наплывом туристов и посетителей. Организация данного 
пространства должна отвлечь основной поток посетителей от пещеры и 
обратить внимание на другие объекты, в том числе музейные комплексы 
(крытые и под открытым небом), обзорные площадки с видами на 
окружающий ландшафт. Достижение поставленных целей и задач данной 
зоны не возможно без развития инфраструктуры и хозяйственного освоения 
территории. В связи с этим, выбор территории осуществляется с учетом 
границ охранной зоны пещеры Шульган-Таш и существующего ландшафта.  

Другим критерием выбора выдела зоны является:  
а) шаговая доступность от основного объекта и административных 

зданий, в радиусе 2-3 км, обеспечивающая безопасность пеших туристов 
(отсутствие скальных выходов, крутых подъемов/спусков, обрывов и т.д.) и 
соответственно доступ противопожарных и медицинских служб;  

б) относительная равнинная территория, свободная от деревьев, 
дающая возможность освоения территории без существенных изменений 
ландшафта. 

Главным предъявляемым требованием к содержанию данной зоны 
является:  

а) обеспечение пожарной безопасности;  
б) экологической безопасности;  
в) соблюдение режимности согласно проекту зоны охраны пещеры 

Шульган-Таш. 
Данная зона охватывает главным образом зону регулируемой 

застройки и хозяйственной деятельности, которая исключительно 
направлена на достижение целей и задач, поставленных перед музеем-
заповедником. 
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Для территорий в границах объектов археологического наследия и 
природного наследия, данное зонирование не применяется, что 
предполагает соблюдение иного режима, обеспечивающего их сохранность.  

Данная зона расположена в двух локальных участках. 
Участок 1 зоны рекреационной разгрузки и перспективного 

хозяйственного освоения (административно-парковая зона) располагается на 
террасе левого берега р.Белой, на удалении 2 км от п.Шульган-Таш. 
Охватывает равнинную часть террасы, практически не залесена и в 
настоящий момент частично занята: 

1. административно-хозяйственными корпусами и постройками ГПЗ 
«Шульган-Таш»; 

2. гостиницей, столовой, торговыми павильонами (сувенирные и 
продуктовые киоски, магазины) принадлежащими частным 
предпринимателям; 

3. гостиничным комплексом «Мурат-Тугай» 
4. частично заасфальтированной автодорогой.  
На данном участке обозначенной зоны допускается возведение 

объектов капитального строительства – гостиниц, музеев, объектов 
массового питания (кафе, столовых), торговые точки, объекты 
инфраструктуры и другие объекты которые не противоречат целям, задачам 
и деятельности музея-заповедника. Проектные и иные работы должны быть 
согласованы с администрацией музея-заповедника и органом охраны 
объектов культурного наследия субъекта Федерации. 

Площадь участка зоны составляет 12 га, периметр 123. 
Участок 2 зоны рекреационной разгрузки и перспективного 

хозяйственного освоения (административно-парковая зона) располагается 
вдоль автодороги Старосубханкулово-Гадельгареево, на месте поворота на 
п.Шульган-Таш. Данный участок в географическо-пространственном 
отношении характеризуется как равнинный участок, местами пологий, слабо 
залесен. В настоящий момент, кроме автодороги, объектов капитального 
строительства здесь не имеется. На данном участке зоны предполагается 
обустройство территории для организации перевалочного пункта 
посетителей и туристов. Для этого, здесь возможно строительство 
автостоянки, пунктов проката вело- и мото- транспорта, кафе, гостиницы.  

Площадь участка зоны составляет 12 га, периметр 123.  
 
Ведомость координат границ зоны рекреационной разгрузки и 

перспективного хозяйственного освоения (административно-парковая зона) 
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№ точки 

WGS-84 МСК-02 зона 1 

Северная широта Восточная широта X Y 

Участок 1 

1.  53° 1'58.61"С 57° 4'30.62"В   

2.  53° 2'17.13"С 57° 4'30.31"В   

3.  53° 2'20.92"С 57° 4'33.61"В   

4.  53° 2'20.75"С 57° 4'41.41"В   

5.  53° 2'12.79"С 57° 4'47.14"В   

6.  53° 2'8.97"С 57° 5'26.26"В   

7.  53° 2'5.81"С 57° 5'30.12"В   

8.  53° 2'2.16"С  57° 5'10.72"В   

9.  53° 2'1.41"С  57° 5'3.04"В   

10.  53° 2'0.92"С  57° 4'50.81"В   

Участок 2 

11.  53° 3'56.54"С 57° 4'48.97"В   

12.  53° 4'2.19"С 57° 4'59.64"В   

13.  53° 4'11.26"С 57° 5'2.88"В   

14.  53° 4'20.30"С  57° 5'13.52"В   

15.  53° 4'19.50"С  57° 5'6.29"В   

16.  53° 4'23.99"С  57° 4'54.24"В   

17.  53° 4'15.63"С 57° 4'59.02"В   

18.  53° 4'5.28"С 57° 4'41.66"В   
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6.2. Зона охраняемого природного ландшафта. 
Обеспечение визуального восприятия не тронутого человеком 

ландшафта с основных обзорных точек, а также по пути движения туристов 
от поворота на пещеру Шульган-Таш, на автодороге Старосубханкулово – 
Гадельгареево, до непосредственно зданий административно-гостиничного 
комплекса МЗ и парковой зоны.  

Граница зоны проводится по четко выраженным природно-
географическим ориентирам, главным образом высотным (вершины гор, 
хребтов, водным артериям). 

Предполагается регенерация измененного ландшафта в виду 
хозяйственного освоения территории. Здесь подразумевается рекультивация 
и последующее залесение участка, который был нарушен в ходе 
строительства подъезда к пещере Шульган-Таш.. 

Так как данная зона находится внутри зоны охраняемого природного 
ланшафта, озвученного в проект зоны охраны пещеры Шульган-Таш, то и 
режим использования этих зон тождественен и равен. 

№ точки 

WGS-84 МСК-02 зона 1 

Северная широта Восточная широта X Y 

1.  53° 2'17.13"С 57° 4'30.31"В   

2.  53° 2'20.92"С 57° 4'33.61"В   

3.  53° 2'20.75"С 57° 4'41.41"В   

4.  53° 2'12.79"С 57° 4'47.14"В   

5.  53° 2'8.97"С 57° 5'26.26"В   

6.  53° 2'5.81"С 57° 5'30.12"В   

7.  53° 2'8.87"С  57° 5'41.90"В   

8.  53° 2'9.74"С  57° 5'55.21"В   

9.  53° 2'8.53"С  57° 6'21.44"В   

10.  53° 2'4.68"С  57° 6'39.59"В   

11.  53° 2'18.84"С  57° 6'58.92"В   

12.  53° 3'40.38"С  57° 6'25.80"В   

13.  53° 4'16.74"С  57° 6'42.12"В   

14.  53° 4'13.73"С  57° 6'28.89"В   

15.  53° 4'14.04"С  57° 6'21.10"В   

16.  53° 4'24.62"С  57° 5'48.23"В   

17.  53° 4'24.58"С  57° 5'37.28"В   

18.  53° 4'20.30"С  57° 5'13.52"В   

19.  53° 4'19.50"С  57° 5'6.29"В   

20.  53° 4'23.99"С  57° 4'54.24"В   

21.  53° 4'20.22"С  57° 4'10.06"В   

22.  53° 4'5.28"С 57° 4'41.66"В   

23.  53° 3'56.54"С 57° 4'48.97"В   

24.  53° 3'46.72"С 57° 4'57.40"В   

25.  53° 2'54.24"С 57° 4'46.87"В   
26.  53° 2'46.65"С  57° 4'29.53"В   
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6.3. Зона охраняемого покоя и научного мониторинга. 
Данная зона имеет особую режимность, которая полностью отвечает 

требованиям режима непосредственно зоны охраны. Предназначение 
данной зоны – обеспечение оперативного доступа к объекту и контроль за 
зоной охраны объекта. Она охватывает непосредственно границы пещеры 
Шульган-Таш, границы зоны охраны.  

Основные экскурсионные маршруты и тропы, смотровые площадки 
выходящие за пределы территории МЗ будут охраняться в рамках 
соблюдения режима использования зоны охраняемого природного 
ландшафта.  

В данном случае, включать в территорию МЗ участки занятые лесным 
массивом, труднопроходимым и труднодоступном нет необходимости. 
Использование выделенной территории не оказывает негативного влияния 
на прилегающий ландшафт остающийся за пределами МЗ. 

№ точки 

WGS-84 МСК-02 зона 1 

Северная широта Восточная широта X Y 

1.  53° 4'20.22"С  57° 4'10.06"В   

2.  53° 4'11.34"С  57° 3'48.42"В   

3.  53° 3'40.02"С  57° 4'17.40"В   

4.  53° 3'1.55"С  57° 3'47.36"В   

5.  53° 2'58.12"С  57° 4'24.47"В   

6.  53° 2'46.65"С  57° 4'29.53"В   

7.  53° 2'54.24"С 57° 4'46.87"В   

8.  53° 3'46.72"С 57° 4'57.40"В   

9.  53° 3'56.54"С 57° 4'48.97"В   

10.  53° 4'5.28"С 57° 4'41.66"В   

11.  53° 4'8.08"С 57° 4'39.36"В   

 
  

 


