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ШӘЖӘРӘ

ШЕЖЕРЕ

В письменных источниках о территории башкир-юрматинцев пишется, 
что «башкиры племени юрматы занимали значительную территорию в центре 
Башкирии. Они обитали по обеим сторонам среднего течения реки Белой и ее 
притоков — рек Куганак, Ашкадар, Зилим, Селеук, Тибрюк (Тайрук), Тора и 
Нугуш. Географическим центром земель юрматинцев был нынешний Стерли-
тамакский район, где сливаются три реки: недалеко друг от друга здесь в Белую 
впадают Ашкадар, принимающая реку Стерлю, а немного ниже, с восточной 
стороны — река Селеук» (А.Н.Усманов. Присоединение Башкирии к Русскому 
государству, Уфа, 1960, с.104). 

Это же самое подтверждается автором книги «Башкирские шежере» (1960 г.) 
Р.Г.Кузеевым: «...юрматинцы занимали эти территории более 300 лет назад». 
В XVII—XVIII веках занимали обширную территорию по течению рек Белой, 
Ашкадар, южнее вплоть до рек Сакмара и Яик. На этой территории они посе-
лились не позднее конца XV века, так как в первой половине XV века, согласно 
источникам, юрматинцы являлись основными жителями этого района и вели 
борьбу с ногайскими мурзами. Вся южная и центральная часть Башкирии, 
включая территорию современной Уфы, тогда входила в состав Ногайской 
орды, образовавшейся в начале XV века» (Р.Г.Кузеев, «Башкирские шеже-
ре», Уфа, 1960, с.180). «Интересно заметить, — пишет Р.Г.Кузеев, — что в 
других вариантах шежере, при почти полном совпадении остальных сведений 
текста, приведены названия рек Нугуш, Селеук, Тора, Куганак и других... Это 
свидетельствует о том, что одно и то же шежере переписывалось различными 
родами племени юрматы, и в зависмости от расселения одного рода или части 
рода, переписчик вносил свои «географические коррективы» (там же).

Поездка юрматинцев в Казань
«После того, как Татигас стал бием юрматинских башкир, — говорится в 

шежере, в год мыши второго гакаряба (октября) русские взяли Казань, после 
чего царем стал белый падишах. Он разослал в разные стороны своих послов с 
письмами, где говорилось: «Пусть никто не боится, не убегает, не скрывается, 
каждый свою религию соблюдает» (Сагит Мирасов, «Башкирские шежере», 
1927, №4, с.4). Здесь под «письмами» имеются в виду жалованные грамоты 
И.Грозного, адресованные после взятия Казани народам, населявшим бывшее 
Казанское ханство. Перед юрматинцами также встал вопрос выбора, а грамо-
ты русского царя на них произвели большое впечатление. Об этом говорится 
в следующих строках шежере: «После того, как послы ездили и известили 
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(имеется в виду упомянутые грамоты царя), в 961 году хиджры (соответствует 
1554—1555 годам христианского летоисчисления), я, Татигас, взяв с собой 
представителей трех родов, с Азнаем, Илчектимером, Кармышем вместе ходили 
в Казань...» (там же, с.4—5).

Принятие юрматинцами русского подданства
Послы юрматинцев, «...придя в город Казань, заявили, что они представ-

ляют людей 300 юртов, согласились быть подданными Белого Бия падишаха, 
получили ярлык» (там же, с.4—5). Как рассказывается в шежере, послы 
юрматинских башкир приняты были со всеми почестями представителями 
Русского государства. От имени царя послов «...одели в атласные кафтаны», 
кроме того, «...Белый царь пожаловал Татигасу чин мурзы, Азная, Илчек-
тимера, Кармыша сделал старшинами. Татигас-бий, прибыв в Казань и, 
подчинившись и став подданным русскому государю, нижайше попросив, 
взял свои земли, оставшиеся после ногайцев, именно поэтому башкиры-
вотчинники стали многоземельными» (Р.Г.Кузеев. «Башкирские шежере», 
1960, с.95). 

Вернувшись домой, юрматинцы под руководством Татигас-бия, Азная, 
Илчектимера и Кармыша созвали «йыйын» (народное собрание) юрматинских 
башкир, где объявили о результатах поездки в Казань и принятии подданства 
Русского государства. Это сообщение было принято не только с удовлетворе-
нием, но и с ликованием. Когда Татигас-бий спросил, согласен ли народ пре-
бывать в подданстве Русского государства, все ответили: «Мы согласны всей 
душой и принимаем» (С.Мирасов. «Башкирские шежере», журнал «Башкорт 
аймагы», 1927, №4, с.4—5). 

Разделение земли между родами
В шежере также рассказывается, что после вхождения в состав России 

юрматинские башкиры обратились к своему бию Татигасу с предложением 
разделить земли между родами. Об этом в шежере юрматинцев говорится 
следующим образом: «...теперь на нашей земле есть место для зимовки, есть у 
нас места для кочевья, реки, поля, есть у нас беркуты с гнездами, есть соколы 
и перелетные птицы, в реках есть бобры, в лесу быстроногие лисицы, есть и 
куницы, есть и выдры. Говоря об этом, мы очень рады. Теперь эту землю поде-
лим же по тюбям... Я, Татигас-мурза, сказал: будет очень хорошо, если сделаем 
так... Затем, уплатив ясак, землю разделили на четыре тюбы» (С.Мирасов. 
«Башкирские шежере», журнал «Башкорт аймагы», 1927, №4, с.5). В шежере 
указывается также, что по количеству существующих четырех родов землю 
разделили на четыре части и бросили жребий: территория — долина реки 
Ашкадар с ее лугами досталась Татигас-мурзе; по второму жребию — Тайрук 
с водами, лугами, лесами — старшине Азнаю. Третий жребий — долина реки 
Селеук до устья реки Стерли и Куганак с описанными водами, полями, горами 
и лесами, досталась старшине Илчектимеру. Четвертый жребий — долина 
реки Зиган, Шешеняк с описанными водами, лесами, горами, лугами — вы-
пал старшине Кармышу... Написав о разделении между собой этих земель, 
закрепили в московской книге. И по этой книге каждый год платили ясак» 
(Р.Г.Кузеев. «Башкирские шежере», 1960, с.34). 
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Племенные и родовые вожди юрматинцев
Кто были вождями племени и родов юрматинцев того времени — периода 

Ногайского улуса до принятия подданства Русского государства и в период 
подданства? На эти вопросы отвечают башкирские шежере и литературные 
источники о присоединении Башкирии к Русскому государству. «Накануне 
русского подданства, — пишет историк А.Н.Усманов, племенным вождем 
юрматинцев был Бурнак-бий, а в период вхождения в состав России — Татигас-
бий, сменивший Бурнака» (А.Н.Усманов. Присоединение Башкирии к Русско-
му государству, Уфа, 1960, с.105). «Племя юрматы в XVIII веке делилось на 
четыре рода, не считая поздно образовавшиеся роды, как нугай-юрматинский, 
мишар-юрматинский и т.д. Основные юрматинские роды: Азнай, Илчектимер, 
Кармыш и Татигас. Юрматинские роды назывались по именам их родоплемен-
ных вождей XVI века» (Р.Г.Кузеев. «Башкирские шежере», 1960, с.186). 

Илчектимер-бей
Сохранились весьма интересные записи «Шежере рода Кульмухамето-

вых» журналиста и краеведа Хисматуллы Хайрулловича Кульмухаметова 
(1905—1980). Его отец Хайрулла Кульмухаметович (1880) Баймухаметов жил 
в Канакаево, умер в возрасте 86 лет в 1966 году. Другом Хайруллы Кульмуха-
метовича был его ровесник Алтынтимер Киньзяабузов, который прославился 
как известный сэсэн-импровизатор, великолепный рассказчик истории юрма-
тинцев, знал свои корни до десятого колена. Вот хронология его родословной: 
Алтынтимер — Колбулды — Киньзяабыз — Киньягул — Аккускар — Байти-
мер — Таштимер — Уразембет — Тимергали — Илчекей-Тимер (Илчекти-
мер). У Илчектимера было три брата: Канакай, Елимбет, Килембет, но именно 
Илчектимер стал родоначальником башкирского племени Юрматы.

«Илчектимер жил, когда наступил конец господства ногайцев в Башкорто-
стане, и когда между башкирами и ногайцами происходили кровавые столкно-
вения. Одно из сражений происходило у горы Торатау, там погибли Канакай 
и Елимбет, а Килембет бежал в Казанское ханство. Тимер скрывался в лесах 
Торатау (тогда гора и окрестности были покрыты густым лесом), его не смогли 
поймать. Когда ушли ногайцы, он основал деревню и назвал ее в честь погибших 
в бою братьев Канакаево-Елимбетово, она так и называлась до упразднения 
кантонной системы в Башкортостане. 7-я, 8-я и 9-я Ревизские сказки 1816, 
1834, 1850 годов подтверждают их года рождения, также вхождение деревень 
Канакаево-Елимбетово и Ахмерово в состав соответствующих кантонов, юртов 
и т.д. В XVIII—XIX веках деревня Канакаево-Елимбетово входила в 12-й юрт 
7-го, 8-го, и 28-го башкирских кантонов, а 12-й юрт тогда состоял из деревень 
Канакаево-Елимбетово, Ахмерово, Ишеево, Салихово, Карайганово. Так, по 
документам Центрального Госархива БАССР прапрадедушка Кульмухамет, 
о котором было сказано выше, родился в 1842 году (умер в 1914 году), его 
отец Баймухамет — в 1819 году, отец Баймухамета Баим в 1774 году, отец 
Баима Ниязгул в 1748 году, отец Ниязгула Исламгул — в конце XVI века. 
Таким образом, родственные корни Кульмухаметовых-Баймухаметовых из-
вестны с XVI века. Ниязгул и Исламгул проживали в период башкирского 
восстания Кильмяка Нурушева и Крестьянской войны 1773—1775 гг. Автор 
шежере Х.Х.Кульмухаметов пишет: «Я хорошо помню дедушку Кульмухаме-
та, в 1910—1912 годы он брал нас с собой в долину р.Селеук, где собирали 
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ягоды, и где у него были собственные земли, в народе называемые «Ҡолоҡай 
баҡсаһы» («Дача Колокая»).

После образования Башкирской Республики с центром в г.Стерлитамаке 
в 1919 году кантоны были укрупнены, вместо 13 их стало 8. Были ликвиди-
рованы Юрматинский кантон и Илчектимеровская волость, деревни нынеш-
него Ишимбайского района вошли в Буруновскую волость Стерлитамакского 
кантона, а в 1926 году перешли в Азнаевскую волость, центром которой была 
д.Байгузино, затем Кусяпкулово. Со времени образования волости деревня 
Канакаево всегда носила двойное название Канакаево-Елимбетово. В состав 
Илчектимеровской волости входили, кроме Канакаево, деревни Ахмерово, 
Ишеево, Карайганово, Урман-Бишказак, Яр-Бишказак, хутора Спасский 
(Ҡаҙаяҙлы Башы), Михайлов-Архангельский (Төмәкә), Купреево, Никольский, 
где жили русские переселенцы.

В XVIII веке село прославили, кроме сэсэна Алтынтимер-бабая, его дед 
Киньягул Аккускаров и его два брата: Бурангул Аккускаров был есаулом 12-го 
юрта 7-го Башкирского кантона, Киньягул Аккускаров — указным муллой и 
старшиной команды Канакаево-Елимбетово, и Юсуф Аккускаров — «азанным 
муэдзином» («аҙансы мәзин»). Среди 61 награжденных орденами и медалями в 
Отечественной войне 1812—1814 гг. из 7-го Башкирского кантона был житель 
Канакаево есаул Бурангул Аккускаров (Башгосархив, ф.395, д.122, стр.30). 

А почему предка Алтынтимер-бабая называли Илчекей-Тимером? 
Когда Иван Грозный захватил Казань, ногайцы начали уходить и уговари-

вали юрматинцев покинуть родные края и уйти с ними на Кавказ, но они не 
поддались их уговорам и остались на своих землях. Прислал своих послов и 
Иван Грозный, призвав принять подданство Русского государства. И в 1554 
году Тимер вместе с Татигас-бием, Азнаем и Кармышем поехали в Казань, 
после той поездки юрматинцы стали называть его Илчекей-Тимером, позже 
его имя приняло форму Ильчектимер.

То, что Илчектимер был реальной личностью, подтверждает шежере юр-
матинских башкир, которое сохранилось у многих известных в ту пору людей 
нынешнего Ишимбайского района: так, в деревне Ахмерово оно хранилось у 
старшины Исмагила Узбекова и у Гарей-муллы, в Макарово — у Карамышевых 
и у муллы Арслана. Как пишет историк Р.Г.Кузеев, «шежере юрматинцев имеет 
много вариантов, но во всех вариантах полностью совпадают сведения текста и 
все названия рек, например, Нугуш, Селеук, Тора, Стерля, Куганак и другие, 
хотя переписчики вносили свои незначительные коррективы» (Р.Г.Кузеев. 
«Башкирские шежере», Уфа, 1960, стр.180). В том же шежере говорится о 
том, как Иван Грозный взял город Казань и послал к башкирам своих послов 
с письмами. Получив такое послание, представители юрматинцев во главе с 
Татигас-бием ездили в 961 году в Казань. 

Кто автор шежере юрматинцев?
Кто и когда составил шежере башкир племени юрматы? На этот вопрос 

отвечает само шежере: «...Подошел я к концу жизни, узнал, что жизнь не бу-
дет вечной, собрал я сородичей, родственников, друзей, близких и сказал, что 
жизнь моя подходит к концу, как будете жить после этого? Они сказали: об 
этом ты и сам хорошо знаешь. Тогда я сказал, как жили наши деды в прежние 
времена, так и живите. (События) происшедшие при моей жизни (вместе) с 
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историей (наших) дедов записал по моей просьбе мулла Бакый. Написанное 
я передал старосте Азнаю, Ильчекей-Тимеру, Кармышу. И сказали: мы рабы 
божьи, и мы вернемся к Богу» (Р.Г.Кузеев. «Башкирские шежере», 1960, 
с.34—35). 

Далее в шежере излагается, что в 972 году, восьмого дня священного Рама-
зана умер Татигас-бий (972 год соответствует 1564—1565 годам христианского 
летоисчисления). Последняя фраза вышеприведенной цитаты принадлежит 
Татигас-бию, а дальнейший текст, вероятно, добавлен муллой Бакыем. Таким 
образом, шежере юрматинских башкир написана 450 лет назад и автором его 
является племенной вождь юрматинских башкир — Татигас-бий, под диктовку 
которого записывал мулла Бакый. 

Где хранились шежере и кто их нашел?
Как пишут историки, шежере башкир племени юрматы известны в двух 

списках, первый из которых был опубликован историком-краеведом Сагитом 
Мирасовым в журнале «Башкорт аймагы» (№4, 1927 г.). «В 1927 году, — пи-
шет С.Мирасов в примечании к шежере, — я побывал в деревне Ашкадарское 
Аллагуватово у Сулеймана Аскарова, прослышав, что у него хранятся шежере 
башкир племени юрматы, попросил показать. Действительно, они хранились 
у него, однако были ветхи и в двух местах записи были утеряны. Можно было, 
конечно, прочитать и то, что сохранилось, где все ясно разбиралось и ни одно 
слово не оставляло тени сомнения. И я списал этот текст» (С.Мирасов. «Баш-
кирские шежере», журнал «Башкорт аймагы», 1927, №4, с.4). Шежере это 
было опубликовано без транскрипции и комментариев. Тем не менее, даже в 
таком виде первый список шежере юрматинцев послужил ценным источником 
при разработке истории Башкирии XVI—XVII веков. 

Другой список шежере был передан составителю сборника башкирских 
шежере, доктору исторических наук Раилю Гумеровичу Кузееву жителем де-
ревни Якшимбетово Куюргазинского района Гани Янбердиным в 1957 году. Как 
утверждает автор-составитель сборника шежере Р.Г.Кузеев, данное шежере 
было записано на тетрадных листках, и что копия снята не позднее начала 
XX века. При сравнении с ранее опубликованным первым вариантом видно, 
что шежере переписывалось очень бережно и без искажений, с сохранением 
транскрипции и комментариев. Оба текста в точности совпадают. 

Юрматинцы после принятия русского подданства
Как пишут историки, после присоединения Башкирии к Русскому государ-

ству существующая система внутреннего управления у башкир долгое время 
сохранялась без изменений и в целом была сосредоточена в Приказе Казан-
ского дворца, подчинявшегося воеводе, назначаемому по царскому Указу. В 
административном отношении Башкирия разделилась на четыре «даруги» (в 
переводе с монгольского языка — округ): Ногайскую, Казанскую, Сибирскую 
и Осинскую. Земли юрматинцев входили в состав Ногайской дороги. Воеводе 
подчинялись выборные из русских по дорогам и волостям, главный дорожный 
старшина и главный дорожный сборщик. Во главе каждой волости стояли 
старшины. Волостной старшина подчинялся воеводе. Старшины формально 
избирались, хотя фактически этот пост занимали наиболее образованные 
потомки биев и крупные тарханы. Ниже волостных старшин стояли их по-
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мощники: сельские старосты, сотники, десятники, служители культа — ахуны, 
шейхи, муллы. При рассмотрении важных вопросов, касающихся населения 
всей волости или дороги, старшины обязаны были собирать волостные и до-
рожные йыйыны (народные собрания), где решались различные вопросы. 
Всебашкирские йыйыны проводились в центре Башкирии, к югу от города 
Уфы, возле современной Чесноковки. Йыйыны башкир Ногайской дороги 
проводились у Азеевой мечети. Йыйыны башкир Илчектимеровской волости 
проводились в летнее время у горы Торатау, а зимой в волостных центрах — в 
деревнях Ахмерово и Салихово. Как рассказывают старожилы, йыйыны Азна-
евской и Юрматинской волостей также проводились весной у горы Торатау, 
где по окончании мероприятия устраивались состязания певцов, кураистов, 
сказителей, а также состязания борцов, бегунов, скачки на конях и др. 

Побоище у горы Торатау
В 1734 году в Башкирию прибыла экспедиция во главе с обер-секретарем 

Сената И.К.Кирилловым и его помощником полковником А.И.Тевкелевым, 
их маршрут пролегал через Ногайскую дорогу. Местное население выступило 
против действий экспедиции. Во главе юрматинских башкир стоял старшина 
Юрматинской волости Кильмяк Нурушев, под его предводительством баш-
киры оказали вооруженное сопротивление. Вологодский драгунский полк, 
охранявший экспедицию, потерял убитыми 60 человек, 46 подвод из обоза. 
После этого начальник экспедиции И.К.Кириллов получил от Сената полно-
мочия на неограниченые действия по обеспечению экспедиции. Особенно 
постарался его помощник полковник А.И.Тевкелев, в результате действий 
которого было сожжено дотла более 50 башкирских деревень, в том числе 
Канакаево-Елимбетово, Ахмерово, Салихово, Карайганово и др. 

Особенно кровопролитным было побоище у горы Торатау в 1736 году, о 
котором член-корреспондент Российской Академии наук, историк-краевед 
П.И.Рычков в «Истории Оренбургской» пишет так: «Одним из первых к Ки-
риллову явился секунд-майор Борис Останков, который руководил действиями 
1574 яицких казаков и отрапортовал, что в побоище у горы Торатау с 3 по 8 
июля убито — 202, пленных растыковано, на колья посажено — 30 человек, 
деревень за рекой Белой и по рекам Ашкадар, Селеук выжжено 12, в том числе 
Канакаево-Елимбетово, Ахмерово, Салихово и др., а у него, у Останкова, убито 
всего 2, ранено несколько человек...» («История Оренбургской губернии», 
1759, с.25—26). 

Сколько лет нашим деревням?
Среди сожженных деревень упомянуты Канакаево-Елимбетово, Ахмерово, 

Салихово и другие деревни, находящиеся за рекой Белой. Сколько же им лет на 
сегодняшний день? Если считать с 1736 года, деревням Канакаево, Ахмерово, 
Салихово, Урман-Бишкадаково, Яр-Бишкадаково, Карайганово и другим, сож-
женным Кирилловым, более 278 лет! А если считать по шежере, где говорится 
о старшине Илчектимере, который ходил в Казань в 1554 году, то, например, 
возраст деревни Канакаево составит более 560 лет. Ведь именно Илчектимер 
основал деревню в честь своих двух братьев — Канакая и Елимбета и жил там 
еще до принятия русского подданства. 
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Сколько лет Стерлитамаку?
В 1750 году между реками Ашкадаром и Стерлей, при впадении их в реку 

Белую основан Ашкадарский ям, который затем стал перекладной почтовой 
станцией Уфимского тракта. В 1764—1765 годах по Указу Екатерины Второй 
она стала называться Соляной пристанью. Царская власть в целях удешевления 
доставки соли в центральные губернии России использовала водный путь по 
реке Белой, далее — по Каме и Волге.

Тогда в Стерлитамаке пересекались два тракта. Дорога из Уфы в Орен-
бург — ровесница города Оренбурга, основанного В.Н.Татищевым и 
обер-секретарем Сената И.К.Кирилловым. Другая дорога шла из Белебея 
в Белорецк. Обе дороги были важны для развития горнозаводского Урала и 
Зауралья. Таким образом, эти и другие благоприятные факторы определили 
местоположение Стерлитамака, а наша деревня Канакаево-Елимбетово с этого 
времени была связана со Стерлитамаком. 

Канакаево-Елимбетово находится от Стерлитамака в 16 км, и в 3 км от дороги 
Белебей—Белорецк. Село стало свидетелем многих исторических событий, в 
том числе Крестьянской войны 1773—1775 годов. Обратим внимание на неко-
торые исторические факты: «27 октября 1773 года секунд-майор П.Н.Богданов 
направил майора Н.Г.Голова, княза Михаила Уракова, прапорщика Моисеева 
и 290 башкир на встречу, чтобы задержать и разгромить возвращавшийся из 
Авзяново-Петровского завода к Оренбургу отряд А.Т.Соколова, известного как 
Хлопуша. Майор Н.Г.Голов со своими спутниками переправился через реку Бе-
лую и, проезжая по деревне Ахмерово, узнал, что отряд Хлопуши в 300 человек 
ночует в деревне Сайраново в 43 верстах от пристани Стерлитамака. Затем отряд 
Н.И.Голова, проезжая деревни Канакаево-Елимбетово, Ахмерово, Салихово, Апти-
ково, узнает, что пугачевцы везут с собой 7 пушек, пороху и свинца, и выслеживает 
повстанцев до тех пор, пока они не остановились в деревне Осиновке недалеко от 
Воскресенского завода. Тут-то Голов дал приказ отбить обоз у повстанцев, однако 
большое число башкир под командованеим старшин Кусяпкула Асатаева и Сайрана 
Саитова перешли на сторону восставших Авзяно-Петровских рабочих. Н.И.Голову 
пришлось с оставшимися людьми, с князем Ураковым и прапорщиком Моисеевым 
вернуться на пристань, не выполнив очень важное задание» (ЦГА РБ, фонд 100, 
кн. 3, 1773, лист 104). 

Переход башкир на сторону пугачевцев около Осиновки сильно встревожил 
командира Стерлитамакской пристани П.Н.Богданова и Казанского губерна-
тора Я.Л.Брандта. Вышеназванные деревни, в том числе деревня Канакаево-
Елимбетово, таким образом, были свидетелем многих побоищ и расправ над 
участниками Крестьянского восстания 1773—1775 годов. «В начале 1775 
года по указанию царского карательного отряда в Стерлитамакской пристани 
и в других местах земли юрматинских башкир были поставлены виселицы, 
глаголы, колеса для расправы над участниками восстания» («Пугачевщина», 
т.3, Соцэкономиздат., 1931, с.363). 

После Крестьянской войны перевозка соли на Стерлитамакскую пристань 
производилась в очень трудных условиях. Пришлось сгонять на пристань, кроме 
башкир, «конных и пеших тептярей и бобылей, чтобы исправлять большую и 
малую плотины» (ЦГАДА, ф.355, ед. хр.15, 1775, с.223). Трудно было купить 
муку, соль, сахар и другие продукты питания, среди служащих пристани, каз-
начеев, весовщиков, начальников царили обман, взяточничество, злоупотреб-
ление полномочиями, из-за грубых нравов начальников часто меняли. 
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В 1781 году было учреждено Уфимское наместничество, которое делилось 
на Уфимскую и Оренбургскую губернии. В том же году в составе Уфимского на-
местничества образовался Стерлитамакский уезд. Стерлитамакская солевозная 
пристань, расположенная на правом берегу реки Ашкадар, и деревня Ашкадар 
на левом берегу Ашкадара образовали город Стерлитамак. В 1796 году Уфим-
ское наместничество снова было переименовано в Оренбургскую губернию. 
Стерлитамак потерял значение солевозной пристани и начал развиваться как 
уездный город, в состав уезда вошла и деревня Канакаево-Елимбетово. 

В составе кантонов
В 1798 году в Башкирии была введена кантонная система управления и с 

этого периода военная служба стала постоянной обязанностью всего взрослого 
башкирского населения края. Деревня Канакаево-Елимбетово вошла в 12-й 
юрт 7-го, затем 8-го башкирских кантонов вместе с деревнями Ахмерово, Са-
лихово, Ишеево, Карайганово, что подтверждается архивными данными 5, 6, 7, 
8 ревизских сказок, проведенных в 1811—1834 годах Казенной палатой Орен-
бургской губернии (ЦГА РБ, ф.138, арх.371, 525, 539, 663). Так, по данным 8 
ревизии, проведенной 10 апреля 1834 года, в деревне Канакаево-Елимбетово 
насчитывалось мужского населения — 158, женского — 141, всего — 299 
человек (ЦГА РБ, ф.138, опись 2, архив 526). По данным 9 ревизии, которая 
проводилась 27 августа 1850 года, 12-й юрт и деревня Канакаево-Елимбетово 
входили в состав 8-го башкирского кантона. В деревне Канакаево-Елимбетово 
всего насчитывалось мужского населения — 201, женского — 212 душ (ЦГА 
РБ, ф.138, опись 2, архив 665). 

В списках ревизской сказки по Канакаево числится походный старшина 
Муратша Азнабаев (умер в 1820 году), указной мулла Ишбулды Бикбов (его 
первая жена Гульзифа, вторая — Гульбагида), помощник старшины Тулебай 
Аликаев, его сыновья Яныбай и Абызгилде. Родственные корни ныне живущих 
в Канакаево Абызгильдиных идут от Тулебая Аликаева. Байбулату Тимербаеву 
в 1834 году было 60 лет, его жена Халида и сыновья: Байназар, Байгутлы и 
Зиянгул. Акбулат Байрамгулов и его сыновья: Теляпкул, Теляуберды, Алла-
берды, Кутлуберды, Минибай и Дильмухамет. Далее жили в ту пору Ишкали 
Каепкулов и его сыновья: Исянгул, Суяргул, Мурзагул, от них идут родствен-
ные корни Мурзагуловых. Янекей Яндавлетов умер в 1831 году, его сыновья: 
Файзулла, Уразай, Ибатулла, а сыновья Уразая — Сайфулла, Загидулла, 
Гарифулла; сыновья Ибатуллы — Зайнулла, Абдулла, Даут. Сыновья Фай-
зуллы — Газизулла, Мухамадулла — от них идут родственные корни сельчан 
Уразаевых, Гарифуллиных, Файзуллиных, Газизовых. 

Далее по деревне Канакаево числится Бигул Рахимгулов, тогда ему было 65 
лет, жене Сылыубике — 47 лет, их сыновья Худайберды, Минигул, Исламбер-
ды, Котлобирды. От них идут родственные корни Бигуловых, Минигуловых. 

В списках ревизских сказок, проведенных 10 апреля 1834 и 27 августа 1820 
годов, в Елимбетово числятся есаул Бурангул Аккускаров, который умер в 
1836 году, отставной азанчи Юсуф Аккускаров (68 лет) и указной мулла Кинь-
ягул Аккускаров. Сыновья Юсуфа Аккускарова — Гали, Ибрагим, сыновья 
Киньягула Аккускарова — Киньяабуз, Мурзагильде и Байгунды. Сыновья 
Киньяабуза — Кульбулды, Хусаин. 

В списке числятся урядник Ишмурат Худайбердин, с которым связаны 
родственные корни Ахметгарея и Загира Худайбердиных, далее Ильбай Габ-
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дуллин (умер в 1827 году), его братья — Давлетбай и Янбай. От первой жены 
Янбая родились сыновья Сафаргул (31 год), Мавлеткул (19 лет), Мамбеткул 
(17 лет) — от них идут родственные корни всех Янбаевых. 

Далее числится Баим Ниязгулов, в 1734 году ему было 76 лет, жене Са-
лиме было 69 лет, сыновьям Ярмухамету — 48 лет, Баймухамету 31 год, а его 
жене Алмабике было 30 лет. У последних было пятеро сыновей: Нурмухамет, 
Кульмухамет, Кильмухамет, Юлмухамет, Дильмухамет. Родственные корни 
Кульмухаметовых начинаются от сыновей Кульмухамета Ниязгула и Исламгула 
(ЦГА РБ, ф.138, арх.526, 663).

Указом от 4 февраля 1866 года кантоны вновь были реорганизованы. На 
территории уезда образовано три кантона. Центром 26-го кантона стало село 
Ново-Карамалы, начальником назначен Миркетлей Акчулпанов. Центром 27-го 
кантона стало село Усманово (начальник Рязапов), центром 28-го кантона стало 
село Сабашево, начальник — Гарей Карамышев. В состав последнего кантона 
входило 12 юртов, в том числе деревня Канакаево-Елимбетово. На территории 
28-го кантона было всего 14 юртов, состав населения: башкир — 23676 чело-
век, мишарей — 3019, типтярей — 334, других народностей — 27020 человек 
(«Башкорт аймагы», 1925, №1, с.75). Мужчины деревни Канакаево-Елимбетово 
в составе 12-го Башкирского полка участвовали в Отечественной войне 1812 
года. Бурангул Аккускаров награжден серебряной медалью Отечественной 
войны 1812 года, из деревни Ахмерово 7 человек награждены медалью «За 
взятие Парижа»: Кинзябай Суашбаев, Рыскул Кулгунин, Бирдигул Рахмангулов, 
Давлетбай Абдуллин, Идрис Алимгулов, Ямилгужа Мухаметов и Абделкарим 
Давлетсурин (там же, фонд 395, д.122). 

В 1865 году кантонная система была упразднена. Деревня Канакаево-
Елимбетово была переведена в общеподатное крестьянское положение. 
Были упразднены юрты. Вместо 12-го юрта образована Илчектимеровская 
волость (назвали так в честь Илчектимера, основателя деревни Канакаево-
Елимбетово). Деревня, носившая двойное имя Канакаево-Елимбетово, теперь 
называлась Канакаево Илчектимеровской волости Стерлитамакского уезда 
Уфимской губернии. 

В состав Илчектимеровской волости входили башкирские деревни Кана-
каево, Ахмерово, Ишеево, Карайганово, Урман-Бишкадак и Яр-Бишкадак, 
также хутора Михайло-Архангельский (Төмәкә), Спасский (Ҡаҙаяҙлы Башы), 
Купреево, Никольский, население которых состояло из пришлых поселенцев. В 
эти годы жители деревни за бесценок продавали свои земли, основные лесные 
угодья, что привело к нищете населения. 

Дети в Канакаево обучались в основном в домах сельского муллы Шариф-
кула. Учили «Афтиак», «Иман шарты» и «Коран». Девочек грамоте обучала 
жена муллы Валиуллы. Многие позже устраивали своих детей в медресе 
«Иске-таш», «Бейек-таш», «Кайраклы», «Форжа», «Факирхана» в Стер-
литамаке. В 1914 году из Канакаево в этих медресе учились Нагимрахман 
и Хабибрахман Уразаевы, Адигам, Зияитдин, Агзам и Касим Зиганбаевы, 
Исламетдин и Нажметдин Каримовы, Мухаметша Багаутдинов, Басир Мур-
загулов, Ахметша Давлеткильдин, Хамит и Сагит Абызгильдины, Мурзагул и 
Муллагали Тухватуллины, Мурзагали Байгильдин, Миниахмет Хасанов, Гизет-
дин Каримов, Хайбулла и Хисматулла Кульмухаметовы, Тимергали и Нургали 
Нурмухаметовы и другие. В те годы Файзулла-бабай Рахматуллин носил на 
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груди орден Георгиевского креста, полученный за подвиг на русско-японской 
войне 1904—1905 годов. 

Перед Первой Мировой войной в Канакаево было 182 двора, всего прожи-
вало 800 душ мужского и женского населения. С войны не вернулись Абдуллин 
Байбулат, Ишмухаметов Ишбулат, Загидуллин Хидият, в плену находились 
Фасхетдин Халиков и Сахибгарей Минигулов. 

В августе 1914 года в Стерлитамаке несколько тысяч солдат-новобранцев 
при поддержке рабочих подняли стихийный бунт и разгромили казенный 
винный склад, несколько крупных магазинов торговцев Усманова, Патрике-
ева, Баязитова, Утямышева. В этом бунте участвовали и наши односельчане 
Сибагат Янбаев, Тимеряй Галин, Султан Даутов, вернувшиеся в деревню «с 
добычей», однако бунт был подавлен правительственными войсками. 

Спустя несколько дней и в Канакаево вспыхнул бунт, организаторами 
которого стали Набиулла Яхин (по прозвищу Бакай), Хисамутдин Каримов, 
Ишбулды Нурмухаметов, которые в то время находились на военной службе в 
запасном полку в г.Стерлитамаке. Бунтовщики разгромили лавки Галиаскара 
Кильмухаметова, Фахретдина Хусаинова, Умеркая (прозвище Айкай) Муха-
метгалина и Батыргарея Минигуловых. Организаторы бунта были привлечены 
к уголовной ответственности. Военный трибунал приговорил Н.Яхина — к 5, 
Х.Каримова и И.Нурмухаметова к 3 годам тюремного заключения, из тюрьмы 
они вернулись лишь после Февральской революции. 

Гражданская война
После отречения от престола императора Николая II слова «мир» и «сво-

бода» прочно вошли в сердца каждого сельчанина, но каждый понимал это 
по-своему. Уже в марте 1917 года началась массовая самовольная вырубка 
лесов соседнего русского хутора Спасского (Казаязлы Башы), которая завер-
шилась трагически. Хуторяне открыли огонь из ружей и винтовок и убили троих: 
Мирсая Ишмуратова, Гилязетдина Исмагилова и Мухаметгали Абызгильдина, 
многие были ранены и вернулись домой без саней и лошадей. Как раз в то 
время в нашей деревне находился солдат Ахметсалим из деревни Кузяново, 
возвращавшийся с фронта. Он был вооружен — имел винтовку. Сельчане 
попросили его съездить с ними и привезти тела убитых, лошадей. Солдат не 
отказал, помог. После этого случая между хуторянами и канакаевцами долго 
продолжалась вражда. Канакаевцы в отместку убили их двоих людей — это 
было в 1922 году. 

После Октябрьской революции волостной старшина Исмагил Узбеков 
был смещен со своего поста, новую власть возглавил волостной комиссар 
Байдавлет Исмагилов. Из каждой деревни по одному человеку вошли в состав 
волисполкома. Из нашей деревни таким человеком стал Аксан Яхин. 

Сайфутдин Альмухаметов, его сын Гайсар, Абдуллатиф Вахитов, Абдул-
мухамет и Абделман Ибрасовы во главе с деревенским муллой Валиуллой 
Уразаевым начали борьбу против Аксана Яхина, вовлекая в это дело жителей 
соседних деревень: сына старшины Исмагила Узбекова, прапорщика Шаги-
бека Узбекова, ненавидящих советскую власть Тимергали Хисамутдинова, 
Киньямурзу Алимбетова и других. И весной 1918 года произошло первое 
трагическое событие. 

Шагибек Узбеков, Гайсар Альмухаметов, Тимергали Хисамутдинов, Кинья-
мурза Алимбетов и Зулькарнай Даминев, вооруженные винтовками, подкарау-
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лили волостного комиссара Яхина у реки Селеук. Тот прыгнул в воду, решив 
переправиться на другой берег, но не смог — пуля попала в него и он утонул. 
Нашли утонувшего напротив Миловановской мельницы через две недели, когда 
начала спадать вода. Аксан Яхин стал в деревне Канакаево, таким образом, 
первой жертвой за советскую власть. 

Илчектимеровская волость вошла в состав Юрматинского кантона, цен-
тром которого было село Сайраново, а позже — село Воскресенское. 

15 июля 1918 года в Стерлитамак с трех сторон ворвались белочехи и 
белогвардейцы, красные отступили на правый берег Ашкадара. До поздней 
ночи не прекращалась стрельба из винтовок и пулеметов, 16 июля красные 
разместились по деревням Ишеево, Ахмерово и Канакаево и под командо-
ванием Л.Калугина, И.Бишкатова, А.Гарбуза, С.Файзуллина и командира 
пулеметчиков Ф.Салаватова начали контрнаступление. Со всех сторон в село 
Петровское стекались боевые дружины из сел Левашовки, Тимашева, Ме-
леуза, Помряскина, Верхотора, Бердяшлы и других... 18 июля белочехи во 
главе с прапорщиком — сыном бывшего старшины Исмагила Узбекова из 
Ахмерова Шагибеком Узбековым ворвались в деревню. Арестовали многих 
людей, среди них был Нурмухаметов Нурдавлет по прозвищу «Нуртый», 
который днем 19 июля был расстрелян на западной окраине Канакаево. Не 
прошло и недели — они захватили Ишмухаметова Ишкилде, жестоко избили, 
а потом живого закопали в навоз около моста через Селеук. Как рассказывали 
старожилы деревни Ахмерово, ночью он выполз из-под навоза и хотел было 
уйти, но Тимергали Хисамутдинов ударом лома убил его. 

Контрреволюционеры во главе с их начальником Пылаевым действовали осо-
бенно активно и злодейски, Стерлитамакская тюрьма была переполнена аресто-
ванными. Только за лето и осень 1918 года всего было казнено 1500 человек.

В конце декабря 1918 года части 20-й Пензенской дивизии освободили 
Стерлитамакский уезд от беляков, а в начале апреля 1919 года весь уезд снова 
был в руках колчаковцев. В это время из деревни вместе с красными ушли 
активисты Байгильдин Минибай, Хуббихужа (по прозвищу Топой), Ахмет 
и Юмагужа Минигуловы, дочь Юмагужы Алтынбика Минигулова, Гиният 
Загидуллин, Габбас Нурмухаметов, также многие жители соседних деревень 
Ишеево и Ахмерово. Некоторые ушли с колчаковцами — это Набиулла 
(Бакай) Яхин, Гайсар Альмухаметов, Зулькарнай Даминев, Габит и Хамит 
Абызгильдины, Алтынгужа Янбаев, Мурзагали Байгильдин, Гадельгарей 
Минигулов, Хидият Загидуллин, Мурзагул Тухватуллин, Нургали Даутов, 
Исхак Байназаров, Исламетдин Каримов, Ахметша Давлеткильдин, Харис 
и Валиулла Янбаевы, Нургали Нурмухаметов, Сайфутдин Альмухаметов и 
Янтура Даминов. 

К концу мая 1919 года Стерлитамакский уезд был освобожден от колча-
ковцев 176-м полком 20-ой Пензенской стрелковой дивизии Красной Армии, 
после этого в Канакаево вернулись бежавшие от расправы беляков односель-
чане Минибай Байгильдин, Хуббихужа, Юмагужа, Ахметхужа и Алтынбика 
Минигуловы, Гиният Загидуллин, Габбас Нурмухаметов и на второй же день 
они начали мстить тем, кто был против советской власти. Так, 2 июня расстре-
ляли Валиуллу-муллу, Габделлатифа Габделвахитова, Насретдина Киньябаева. 
Колчаковцы мобилизовали многих сельчан, но Зайнулла Яныбаев ушел от них 
и сам добровольно перешел к красным. Дезиртировал от белых и Зариф Мур-
загулов, однако он к красным не примкнул и всю Гражданскую войну скрывался 



190

в лесах. Хочется отметить, что многие люди, которые в первые годы советской 
власти считались активистами, на самом деле были разложившимися элемен-
тами или преступниками. Время было смутное. Например, летом 1919 года 
юго-восточнее Канакаево расстреляли белого офицера, заставив его выкопать 
для себя могилу. У реки Бэкэн-йылга расстреляли двух красногвардейцев, они 
также сами выкопали для себя могилы. Красных привел Байбулат Акбулатов, 
поймав при переправе через реку Белую. 

3 июня, узнав об расстреле офицера, в деревню ворвалась кавалерия кол-
чаковцев и началась перестрелка на улицах. Вернувшиеся в деревню красные 
были застигнуты врасплох, сбежали в лес в нижнем белье и вернулись с под-
креплением. Потом, услышав о расстреле отца, сын муллы Нагим Уразаев 
привел в деревню эскадрон белых, командиром которого являлся сам, чтоб 
отомстить за убитого отца, и снова погубил многих канакаевцев. 

Установление советской власти
С начала второй половины 1919 года советская власть укрепила свои по-

зиции. В том же году была образована Башкирская Республика с центром в 
городе Стерлитамаке, были укрупнены кантоны: вместо 13 было создано 8. Был 
ликвидирован Юрматинский кантон, деревня Канакаево вошла в Буруновскую 
волость Стерлитамакского кантона. 

Весной 1923 года в Канакаево приехал секретарь Буруновского волкома 
комсомола Муса Каримский с учителем школы села Ишеево Мухаметом 
Нигматуллиным, Гарифом Ждановым, Хасаном и Шакиром Яхиными, ко-
торые показали сельчанам первый спектакль в большом сарае Мухамади 
Мурзагулова. Собралось много людей. После спектакля провели собрание, 
организовали первую комсомольскую ячейку, куда записались сельчане Ха-
бибулла Баймухаметов, Сагит и Гималетдин Абызгильдины, Сарвар Идрисов, 
Зариф Муллагильдин, Гизетдин Каримов, Минигарей Файзуллин, Муллагали 
Тухватуллин, Гайниямал Файзуллина. Секретарем первой комсомольской 
ячейки был избран Хайбулла Баймухаметов. К сожалению, ячейка работала 
недолго, потому что осенью 1924 года Х.Баймухаметов, З.Муллагильдин, 
С.Абызгильдин, М.Тухватуллин ушли служить в армию. 

Образование 
До 1924 года дети в деревне не учились. До революции мальчиков обучал 

грамоте Шарифкул-бабай Байназаров, а девочек — его дочь Минсылу-апай. 
С девочками занималась и жена Валиуллы-муллы Зулейха-иней. Учили «Иман 
шарты», «Коран», «Афтияк». Карандашей, тетрадей не было, из-за этого 
письму в тот год не обучали. 

Первым официальным учителем в деревне Канакаево была Марьям Са-
лимова, приехавшая из Стерлитамака в первый год советской власти. Однако 
она через месяц уехала в город из-за отсутствия соответствующих условий 
обучения. В 1919 году отдел народного образования Юрматинского кантона 
прислал второго учителя — теперь уже мужчину — Хабибуллу Галеева, но и он 
вытерпел всего одну зиму и уехал обратно, хотя его обучение ограничивалось 
хождением с детьми молиться в мечеть. Султан Мухаметгалеевич Яппаров на-
правлен Стерлитамакским РОНО осенью 1919 года. Его привез Мухаметша 
Давлеткильдин, после чего в деревне началась настоящая культурно-массовая 
и образовательная работа. С.Яппаров был комсомольцем с 1918 года, комму-
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нистом с 1919-го, работу свою он начал с организации обучения детей в домах 
Мухаметши Давлеткильдина и Хайруллы Кульмухаметовича Баймухаметова, 
Хажигали Мухаметгалина, Абдуллы Абайдуллина, но дети Канакаево впервые 
сели за настоящие школьные парты лишь в 1928 году. 

В январе Хисматуллу Хайрулловича Кульмухаметова, 20-летнего молодо-
го человека, односельчане избрали председателем Канакаевского сельского 
совета. В то время все деревни бывшей Илчектимеровской волости вошли в 
Буруновскую волость, а в 1926 году перешли уже в Азнаевскую волость, цен-
тром которой до 1927 года была деревня Байгузино, а затем Кусяпкулово. 

В 1926 году Стерлитамакский кантисполком выделил здание для школы, 
которое нужно было разобрать и перевезти в Канакаево. Решили эту проблему 
с помощью земляка Шакира Аминева, работавшего в то время председателем 
Стерлитамакского канткома. Школу построили в деревне быстро, всем миром 
и уже в 1928 году С.Яппаров смог там заниматься с учащимися. Здание это 
прослужило до 1966 года. А в 1966 году колхоз «Коммунизм» построил новую 
кирпичную школу, где были 8 классных комнат, физкультурный зал, библиоте-
ка, читальный зал. В 1966 году в школе работали 26 учителей, и обучали они 
182 юных канакаевцев. Инициатором строительства новой школы был пред-
седатель укрупненного колхоза «Коммунизм» Хасанов Миниахмет Гареевич. 

С.Яппаров работал в Канакаево 16 лет. Его уважали и стар, и млад. Он 
обучал в ликбезе и взрослых, не умеющих читать и писать, воспитал немало 
образованных канакаевцев: это Герой Социалистического Труда Бигулова 
Минигуль Султановна, Герой Социалистического Труда, буровой мастер Мини-
ахмет Гайфуллин (учился у С.Яппарова в д.Буреказган Гафурийского района), 
майор Советской Армии Карам Каримов, председатель колхоза Миниахмет 
Хасанов, поэт Якуп Кулмый (Кульмухаметов), инженер-строитель Рахматул-
ла Кульмухаметов, педагог, партийный работник Нурулла Янбаев, политрук 
Башкирской кавалерийской дивизии, педагог Сабирьян Вильданов.

НЭП и репрессии
В период НЭП-а в Канакаево появились новые хозяйства, окрепли старые 

хозяйства мулл Абдуллы, Набиуллы, Давлетши и Вали, а у Батыргарея и Ах-
мета Минигуловых, которые имели по трое жен, богатств стало еще больше. 
1930-е годы были для сельчан самыми трудными — началась ликвидация 
кулачества как класса и коллективизация мелких крестьянских хозяйств. Ку-
лачество было обложено большим налогом. Раскулачили Абдуллу-бая, но его 
сын Набиулла Газизов имел в своем хозяйстве большой табун коней, 30 голов 
крупного рогатого скота, 300 ульев и многое другое. Батыргарей Минигулов 
заимел механизированное хозяйство. Не отставал от них и Давлетша Давлет-
кильдин. В 1929 году первыми раскулачили Нагимрахмана Уразаева, Адигама 
Зиганбаева, Хабибрахмана и Абдрахмана Уразаевых. Мечеть была закрыта. 
С.Яппаров начал ходатайствовать о перестройке мечети под клуб. 

В 1929 году был организован первый колхоз, куда вступили все канакаевцы, 
за исключением Аитбая и Тимерьяна Файзуллиных. Колхоз назвали «Кызыл 
тан», обобществили всю живую тягловую силу, коров, сельскохозяйственный 
инвентарь, семена засыпали в общий амбар. 

В хозяйстве было всего 12 лошадей, 5 плугов, один из которых был двухкор-
пусный, 8 деревянных борон... К счастью, год был урожайным. Организованно 
убрали урожай. Каждый член колхоза получил за трудодни по 90—150 пудов 
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хлеба, что послужило отличным доказательством преимуществ коллективного 
труда. К концу 1930 года была упразднена кантонная и волостная система 
управления и появились районы. Деревня Канакаево вошла в состав Макаров-
ского района с центром в селе Петровском. Реорганизованы были и сельские 
советы — деревня вошла в Ахмеровский сельсовет. Контрреволюционные 
элементы во главе с муллой соседней деревни Салиховым Абняем старались 
вести агитационную работу против колхоза. По этому делу возбудили рас-
следование, в результате чего были привлечены к ответственности Зайнулла 
Янбаев, Хидият и Фатхелислам Ибрасовы, Салахетдин и Абдулла Зиганбаевы, 
Сайфетдин Абызгильдин, Шамсутдин и Фаткулла Баймухаметовы, Зульфакар 
Байдавлетов, Салахутдин Киньябаев, Мифтахетдин Хусаинов, Хабибрахман 
и Абдрахман Уразаевы. Все они были сосланы в лагеря, из них вернулся в 
деревню лишь Абдрахман Уразаев... 

В 1934 году скончался первый председатель колхоза «Кызыл тан» Тух-
ватуллин Муллагали Галиуллович. Макаровский сельский совет и районный 
комитет партии предложили на пост председателя кандидатуру Павла Кузне-
цова из колхоза «Восток». П.Кузнецов руководил нашим колхозом до Великой 
Отечественной войны и, хотя он был по национальности чуваш, умел находить 
общий язык с местными людьми, был скромным, умным, деловым человеком. 
За время его работы колхоз значительно укрепился. 

Все для фронта, все для победы!
Из деревни на войну ушли 308 человек, из них вернулись 39. Погиб и 

председатель колхоза П.Кузнецов. Активисты колхоза Сайфетдин Абызгиль-
дин, Гизетдин Каримов, Фаткулла Баймухаметов и многие другие погибли. Но 
война не бывает без героев: вернулся Якуп Кулмый с орденом Отечественной 
войны II степени и 8 медалями, он воевал в составе кавалерийского корпуса 
прославленного генерала Л.М.Доватора, защищал Москву. В мирной жизни 
ему присвоены почетные звания «Заслуженный работник культуры БАССР» 
(1978), «Заслуженный работник искусств БАССР» (1987). 

Многие канакаевцы воевали в рядах бойцов прославленных частей. Гвардии 
сержант Миниахмет Хасанов принимал участие в знаменитой Сталинградской 
битве в составе 214-й Кременчугско-Александровской Краснознаменной, 
орденов Суворова, Богдана Хмельницкого стрелковой дивизии генерала 
Н.И.Бирюкова, сформированной во время войны на территории Башкирии. 
Миниахмет Гареевич Хасанов награжден Орденом Отечественной войны и 
боевыми медалями. 

Сабирьян Вильданов более сорока лет работал учителем в Канакаевской 
восьмилетней школе, он воевал в составе 112-ой кавалерийской дивизии. 
После капитуляции Германии принимал участие в разгроме Квантунской 
армии и вернулся в Канакаево с двумя орденами Красной Звезды и боевыми 
медалями. 

Жизнь после войны... 
Жизнь после войны была очень тяжелой. Хозяйство было сильно ослабле-

но, мужчин не хватало, техники никакой. То, что было, вышло из строя. Поля 
заросли бурьяном. Вся работа была переведена на конную тягловую силу, 
все делалось руками. После того, как погиб на фронте председатель колхоза 
П.Кузнецов, ушел на войну бригадир Давлетгарей Абызгильдин, председатели 
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и бригадиры менялись часто. После осуждения культа личности И.Сталина на 
ХХ съезде КПСС начался определенный перелом во всех отраслях народного 
хозяйства, особенно в сельском хозяйстве. Создавались территориальные 
производственные управления, при них — самостоятельные парткомы, не-
зависимые от райкомов. Наш колхоз в 1957—1963 годы входил в состав 
Стерлитамакского территориального производственного управления. 

В феврале 1955 года Макаровский райком партии с целью укрепления 
колхозов рекомендовал в руководители партийных и советских работников 
из числа районного актива в счет 30-тысячников. Нашего односельчанина 
М.Г.Хасанова, который в это время работал инструктором райкома партии, 
рекомендовали выбрать председателем колхоза «Кызыл тан». В 1959 году 
колхоз «Кызыл тан» переименовали в колхоз имени И.В.Сталина. В его сос-
тав вошла и деревня Улькарово, что находится на территории Ахмеровского 
сельсовета. После этого канакаевцы, ахмеровцы и улькаровцы, объединившись 
в крупное хозяйство, создали свой новый колхоз под названием «Коммунизм», 
председателем которого стал М.Г.Хасанов. Канакаево стало второй комплекс-
ной бригадой, имеющей 3000 гектаров земельных угодий, в том числе 1082 
гектара пашни. Бригаду возглавил Гилметдин Сахаутдинович Латипов. 

На окраине Канакаево был построен прекрасный кирпичный животно-
водческий комплекс на 230 дойных коров симментальской породы. Недалеко 
от животноводческого комплекса находилась коневодческая ферма, рядом — 
свиноводческая на 935 свиней. И здесь все работы выполнялись с помощью 
техники, все здания обогревали газом. Мельница, пилорама работали на 
электричестве и обслуживали весь колхоз. 

В 1972 году в помощь животноводческому комплексу в пойме реки Селеук 
было сооружено культурное пастбище, которое обошлось колхозной казне в 65 
тысяч рублей. Две насосные станции, установленные на берегу реки Селеук, 
обеспечивали поля искусственным орошением. В республиканском социали-
стическом соревновании по животноводству колхоз «Коммунизм» по итогам 
трех кварталов 1963 года занял первое место в Южной зоне и получил Пере-
ходящее Красное Знамя обкома КПСС, Совета Министров БАССР, денежные 
премии, 3 автомобиля «Москвич» и мотоцикл «Урал». В соцсоревновании по 
выращиванию высоких урожаев в честь 50-летия образования Башкирской 
АССР и 100-летия со дня рождения В.И.Ленина колхоз дважды награжден 
Переходящими Красными Знаменами обкома КПСС и Совета Министров 
БАССР, Областного совета профессиональных союзов, Ишимбайского 
горкома КПСС и исполкома райсовета. Именно в этот период, в 1966 году 
в Канакаево было построено типовое здание новой восьмилетней школы, 
кирпичный коровник на 300 голов, была проложена асфальтовая дорога 
Ахмерово—Канакаево—Салихово, а в 1968 году в Канакаево побывала деле-
гация Германской Демократической Республики. Канакаевская бригада много 
раз становилась участником ВДНХ в Москве. Всегда в авангарде производства, 
общественной жизни села шли трудовые династии: Зариф, Тимергали и Расуль 
Муллагильдины; кавалер ордена «Знак почета» Мутигулла и Равиль Кульму-
хаметовы; Вадут, Тимергали, Асия, Зугура Гарифуллины; Рахматулла Мурза-
баев, Абдрахим и Минигали Альмухаметовы, доярки Гульсира Загидуллина, 
Рауза Баймухаметова, Фаузия Галина; династии механизаторов Кутлуевых во 
главе с Кутлуевым Сабиром Гузаировичем; Минигул и Салимьян Минигуловы; 
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Гаделгарей Хасанов; Расуль Киньябаев; династия Галиных — Галиулла, Раис, 
Аксан, Ахтям; Уразаевых — Фанир, Амир, Юнир, Венер и др. 

Хасанов Миниахмет Гареевич — уважаемый человек не только района, 
но и всей республики. Награжден орденами Отечественной войны, Ленина, 
Октябрьской Революции, боевыми и трудовыми медали, медалью «За освое-
ние целинных земель», медалью ВДНХ СССР. Миниахмет Минигареевич был 
делегатом ХХIX областной партийной конференции, членом Башкирского 
обкома КПСС, с 1965 года — членом Ишимбайского горкома КПСС, с 1963-
го — депутатом Ишимбайского районного совета депутатов трудящихся. 

Вторую комплексную бригаду колхоза «Коммунизм» возглавлял Латипов 
Гилметдин Сахаутдинович, также постоянный участник и медалист ВДНХ. Он 
после окончания 7 классов во время войны работал трактористом, учетчиком, 
землемером и заведующим фермой, в 17 лет стал бригадиром колхоза «Кызыл 
тан» (позже переименованного в колхоз «Коммунизм»). В 1951—1988 годы 
он был бессменным бригадиром второй комплексной бригады, стал кавалером 
орденов Октябрьской Революции (1967), Трудового Красного Знамени (1979), 
Дружбы народов (1980), награжден многочисленными трудовыми медалями, 
почетными грамотами, дипломами правления колхоза «Коммунизм», горкома 
партии Ишимбайского района. Он участник Выставок достижений народного 
хозяйства СССР 1953, 1965, 1968, 1969, 1973, 1974, 1977, 1979, 1980 годов, 
награжден 2 золотыми, 3 серебряными, 3 бронзовыми медалями ВДНХ, мо-
тоциклом «Урал», дипломами «За высокие достижения в народном хозяйстве 
СССР» (1953, 1965, 1968, 1969), «За достигнутые успехи в социалистическом 
соревновании» (1973, 1974), дипломом с присвоением звания «Бригада вы-
сокой культуры земледелия» колхоза «Коммунизм» Ишимбайского района 
БАССР (1973, 1974), «За достигнутые успехи в соцсоревновании в 1977 
году», награжден Знаками «Победитель соцсоревнования» 1979, 1980 годов. 
В годы работы бригадиром второй комплексной бригады колхоза «Коммунизм» 
всегда выполнял и перевыполнял планы сдачи государству мяса, молока, 
зерна, бригада награждена Переходящим Красным Знаменем обкома КПСС 
и Совета Министров БАССР, Областного совета профессиональных союзов, 
Ишимбайского горкома КПСС и Исполкома райсовета. 

Отличился своим трудом и Минигали Нурмухаметов — механизатор-
звеньевой, мастер высоких урожаев сахарной свеклы, награжденный орденом 
«Знак почета». 

Пройдут годы, придут новые поколения, будет много нового в жизни жите-
лей деревни Канакаево, но мои односельчане всегда будут трудиться на благо 
общества так же честно, как и их отцы и деды, будут свободно пользоваться 
той землей, за которую пролито так много крови в годы суровых испытаний.
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