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Тема научно-исследовательской работы связана с изучением истории 

родного села Имянликулево, которое расположено в Чекмагушевском районе 

Республики Башкортостан. Еще во время обучения в средней школе я поняла, 

что формирование патриотического сознания молодежи начинается с 

воспитания любви к своей малой родине, деревне, селу, городу, где мы родились 

и откуда берут начало наши корни.  

Истории Чекмагушевского района и нашего села посвящены книги, статьи 

в журналах известных историков Башкортостана А. З. Асфандиярова, М. М. 

Кульшарипова, а также публикации И. Р. Габдуллина, М. А. Кутлугаллямова, З. 

Имамова и других моих земляков [1]. Эти публикации всегда востребованы и 

находят живой отклик в сердцах людей. Они содействуют формированию 

патриотизма у молодежи, становлению их активной гражданской позиции, 

прививают любовь и уважение к истории и культуре родного края. 

Чекмагушевский район расположен в северо-западной части 

Башкортостана. Он граничит с Дюртюлинским и Илишевским районами на 

севере, Кушнаренковским – на востоке, Благоварским и Буздякским – на юге, 

Шаранским – на юго-западе и Бакалинским – на западе. Район был образован 20 

августа 1930 г. В его состав были включены волости Белебеевского, Бирского и 



Уфимского кантонов Башкирской АССР. В 1963–1965 гг. в связи с укрупнением 

районов в состав Чекмагушевского района входила территория 

Кушнаренковского района. Район входит в южную лесостепную зону. 

Сельскохозяйственные предприятия специализируются на производстве 

зерновых культур, подсолнечника, сахарной свеклы, разведении крупного 

рогатого скота и птицы. Развито коневодство. На территории района действуют 

промышленные предприятия: механический, кирпичный, молочный заводы, 

Чекмагушевские электрические сети, проходят автомобильные дороги Бакалы – 

Чекмагуш – Кушнаренково, Буздяк – Чекмагуш – Дюртюли, Чекмагуш – Языково 

– Чишмы. В районе имеются филиал Бирского кооперативного техникума, 

кооперативное училище, профессиональный лицей, 69 общеобразовательных 

школ, центральная районная и участковая больницы, физкультурно-

оздоровительный комплекс, «Олимпиец», социальный приют для детей и 

подростков, Центр детского творчества, детская школа искусств, краеведческий 

музей и другие учреждения [4, С. 214]. 

Из Чекмагушевского района ушли на фронт 9687 человек, из них 4560 

человек погибли на полях сражений или пропали без вести.  Более 8 тысяч солдат 

и офицеров за мужество и отвагу на фронтах Великой Отечественной войны 

были награждены орденами и медалями [6, С. 302].  

Трое наших земляков – снайпер Галимов Вахит Газизович, командир 

артиллерийского орудия Латыпов Габдрахман Хакимович, пулеметчик Николаев 

Василий Семенович удостоены звания Героя Советского Союза. В. С. Николаев, 

уроженец деревни Семенкино, после окончания войны демобилизовался и жил в 

селе Баиново Крапивинского района Кемеровской области. В. З. Галимов погиб 

28 октября 1943 г. и похоронен в селе Днепровское Днепропетровской области. В 

Национальном краеведческом музее Республики Башкортостан ему посвящен 

стенд, на доме в селе Старобалаково, где жил В. Г. Галимов, установлена 

мемориальная доска. Г. Х. Латыпов погиб 25 января 1945 г. и похоронен в г. 

Вроцлав (Польша). На его родине, на доме в деревне Старобаширово, где он 



родился и жил, укреплена мемориальная доска. В доме открыт музей Героя [7, С. 

71, 163, 199].  

Одним из 78 сельских населенных пунктов Чекмагушевского района 

является село Имянликулево (в переводе с башкирского имэн – дубовая, кул – 

долина). Оно расположено в западной части района, на реке Куваш, в 20 

километрах к северу от районного центра и 87 километрах к северо-востоку от 

железнодорожной станции Буздяк. Село является центром Имянликулевского 

сельского совета, центральной усадьбой ООО им. А. М. Бахтизина [2, С. 162].  

По данным И. Р. Габдуллина, первоначально Имянликулево относилась к 

Султанбековской тюбе Елдятской волости Казанской дороги. В селении на 

собственных землях проживали только башкиры–вотчинники. Большинство из 

них являлись потомками Чемтимера Кинчейкина (по родословным Чынтимер 

Кисякчин), жившего в ХVII в. Основано селение в 1692 г. В легендах деревни, 

записанных краеведом Н. М. Муратовым, говорится о том, что деревню основали 

Мурат, Назаргул и Салават Утекеевы (Утягановы). Эти же имена встречаются и 

в архивном документе за 1787 г. – Мурат, Назаргул, Габдулсалим Салаватов 

указаны жителями Юкаликулево [4, С. 110].  

В 1795 г. в 11 дворах деревни проживали 113 человек, в 1865 г. в 57 дворах 

– 333 человека. Они занимались земледелием, скотоводством, пчеловодством. В 

деревне была мечеть, располагалось волостное правление. В 1906 г. 

зафиксирована также водяная мельница, две бакалейные лавки, хлебозапасный 

магазин [2, С. 163].  

Жители Имяеликулево пережили периоды революций и Гражданской 

войны.  17 апреля 1918 г. в селе был образован волостной совет. Героями 

Гражданской войны стали Ахтям Бахтизин и Шарифьян Гареев из соседней 

деревни Верхний Аташ, которая входила в Имянкулевскую волость. 

В 1930 г. в Имянкулево был образован колхоз «Октябрь». В июле 1931 г. 

создана Чекмагушевская машинно-тракторная станция. За годы 

коллективизации в Чекмагушевском районе создан 91 колхоз [4, С. 30].  



В селе Имянликулево нет семьи, которую бы не коснулась Великая 

Отечественная война. На схватку с фашизмом на фронт ушли 212 человек. Из 

них 87 человек погибли, 125 вернулись в родное село. В настоящее время в селе 

проживают участники Великой Отечественной войны Н. А. Азметов, М. Г. 

Арсланов, Н. Х. Насретдинов, труженики тыла Ш. С. Ахмадуллина, Ф. Р. 

Гибадуллина, Н. Ф. Гиззатуллина, В. Н. Зарипова, М. Г. Исламов, Х. И. Князева, 

З. Г. Латыпова, Ф. С. Латыпова, А. А. Муратова, Д. Х. Муртазина, Ф. А. 

Муртазина, Ф. М. Насретдинова, Ф. Н. Нурисламов,  Х. С. Салихова, И. М. 

Саяпова, Р. В. Узбикова, М. Ш. Фаттахова, М. Ш. Хайдарова, С. Т. Хафизова, Н. 

Л. Шагиева, Р. Х. Шайхутдинова, М. М. Шарипов, А. Х. Юнусова [4, С. 56]. Они 

проводят активную патриотическую работу среди молодежи нашего села. 

После окончания Великой Отечественной войны село Имянликулево 

получило дальнейшее развитие. В настоящее время здесь есть средняя школа, 

детский сад, фельдшерско-акушерский пункт, Дом культуры, в котором 

действуют народный театр, народный ансамбль танца «Яшел таш», библиотека 

[2, С. 163]. 

Жителям села есть, чем гордиться, кого помнить и чтить. Главное наше 

богатство – это замечательные люди: работники полей и ферм, учреждений 

здравоохранения, образования, культуры и других профессий, добросовестно 

работающие во благо не только родного села и района, но и нашей республики и 

всей страны.  

Наиболее знаменитыми уроженцами села являются братья Р. М. и Т. М. 

Шариповы, А. Х. Шарипов, Р. А. Набиев. 

Шарипов Ришат Мусинович родился 1 января 1933 г. Образование – 

среднее. Трудовую деятельность начал в 1958 г. после службы в Советской 

Армии слесарем-сантехником Управления водоснабжения и санитарно-

технических работ «Главголодностепстрой» в Средней Азии. С 1960 г. работал 

слесарем сборщиком, регулировщиком электромеханических и 

радиотехнических приборов и систем, бригадиром комплексной бригады 

Уфимского приборостроительного завода. Его бригада в годы 8-й пятилетки 



(1966–1970 гг.) показала пример высокопроизводительного труда. Взяв 

повышенные обязательства, выполнила их за 4,5 года. Труд многих членов 

бригады был отмечен государственными наградами. Высоких показателей 

бригада добилась и в 9-й пятилетке (1971–1975 гг.). Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 10 июня 1977 г. за выдающиеся успехи, достигнутые 

в выполнении планов и принятых социалистических обязательств, Р. М. 

Шарипову присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена 

Ленина и золотой медали «Серп и Молот». До ухода на пенсию в 1993 г. он 

продолжал работать в Уфимском приборостроительном производственном 

объединении регулировщиком радиоэлектронной аппаратуры и приборов. Жил в 

городе Уфа. Скончался 17 июня 2004 г. Похоронен на кладбище села 

Имянликулево [5, С. 381]. 

Шарипов Талгат Мусинович родился 1 января 1928 г. Окончил 

Башкирскую республиканскую культурно-просветительную школу, Уфимское 

училище искусств. С 1973 г.  работал преподавателем республиканской 

культурно-просветительной школы, художественным руководителем 

Кушнаренковского районного дома культуры, методистом, дирижером оркестра 

народных инструментов Башкирского республиканского Дома народного 

творчества. преподавателем средней школы № 20, Уфимского дошкольного 

педагогического училища. Он является автором музыкальной комедии «Сердца 

полны любви», написал свыше 400 песен, вальсов и романсов. В 1978 г. Т. М. 

Шарипову присвоено почетное звание «Заслуженный работник культуры 

Башкирской АССР», в 1989 г. – почетное звание «Заслуженный деятель искусств 

Башкирской АССР». Умер 21 марта 2013 г. Похоронен на кладбище села 

Имянликулево. Именем братьев Шариповых в Имянликулево названа улица [3, 

С. 290]. 

Шарипов Айрат Хайдарович родился 1 октября 1929 г. Окончил Уфимский 

нефтяной институт в 1958 г. Кандидат технических наук. Работал в Уфимском 

НИИ нефтепромысловой химии руководителем научной группы, заведующим 

лабораторией, ведущим научным сотрудником. В 1979 г. ему присвоено звание 



«Заслуженный деятель науки и техники Башкирской АССР».  Награжден 

орденами Трудового Красного Знамени (1981 г.), «Знак Почета» (1971 г.). Умер 9 

января 2015 г. [3, С. 289]. 

Набиев Ринат Ахметович родился 13 сентября 1950 г. Окончил 

исторический факультет Казанского государственного университета (КГУ) в 

1977 г. Является доктором исторических наук, профессором.  Трудовую 

деятельность начал в 1968 г. помощником тракториста, служил в Советской 

Армии. С 1980 г. работал ассистентом, доцентом, профессором КГУ, 

консультантом отдела по реабилитации жертв политических репрессий 

Администрации Президента Российской Федерации. С 1997 г. является 

председателем Совета по делам религий при Правительстве Республики 

Татарстан. Заслуженный деятель науки Республики Татарстан [8, С. 351].   

Молодежь нашего села гордится своими земляками, старается брать с них 

пример. 
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