
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



В первой половине 18 века облюбовал в наших краях для себя земли 

скотовод из Башкирии по имени Бакый. С этого момента и ведет свою исто- 

рию село Бакаево. Уже потом вокруг образовались другие поселки: Тургай, 

Якты-Куль, Зирекла, Ташкичу. Но не только селу дал имя Бакый. Многие 

места в округе получили название с легкой руки основателя. Например, лесок 

на горе недалеко от села местные жители называют «Булэк». В переводе на 

русский оно обозначает «подарок». По старому преданию этот лес Бакый 

преподнес в подарок своей матери. Судя по легендам, которые передавали 

еще старожилы, очень любил и почитал свою мать Бакый. Ведь главную до- 

стопримечательность этих мест – речку Акану, по одной из версий, 

основатель назвал  также в честь своей матери. Женщина всегда ходила в 

белой одежде, поэтому и название реки переводится на русский как «белая 

мать». Шли годы, десятилетия, местность обживалась все новыми и новыми 

людьми, которые устанавливали свои обычаи и традиции, осваивая земли, на 

которых поселились. 

По данным Самарского облгосархива в 1889 году в  Бакаево было 280 

дворов с населением 1728  (463 мужчин и  1335 женщин). Выделено 5549 

десятин земли.  В 1900 году в селе было 330  дворов  с населением 1832.                                                                                                                                       

В 1910г.  -  419 дворов  с населением 2343.  

История нашего села богата и революционными событиями. Весть о 

революции дошло и до нашего села. В селе начались волнения. Сильно 

повлияло на революционный настрой на селе гражданская война. Несколько 

раз шли тяжелые бои за освобождение села от белогвардейцев. 

Белогвардейцы устроили за селом казнь революционеров. Захваченных в 

плен коммунистов, красногвардейцев расстреливали. Народ с огромной 

радостью встретил отряды Красной Армии. Большой отпечаток оставили в 

памяти крестьян и события в годы коллективизации. В селе были свои 

комсомольцы, активисты, коммунисты, которые не жалели сил, времени и 

даже жизни для построения новой жизни. 

Не обошла стороной эту местность и Великая Отечественная война, а 

точнее, ее последствия. Память о ней осталась не только в людских сердцах и 

монументе, созданном в честь погибших, но и, опять же, в названии одного 

места. Речь идет о «Немецкой делянке». Как утверждают очевидцы, когда-то, 

еще во время войны здесь работали пленные немцы. Занимались они 

заготовкой дров, а жили в обычных землянках. Вот с тех пор и стало это 

место Немецкой делянкой.  

 



Но живут среди местных жителей и более красивые легенды. На въезде 

в село Бакаево долгое время стояла ива с широкой, раскидистой кроной. 

Вроде бы дерево и дерево… Но среди своих собратьев оно отличалось тем, 

что имело имя. Звали его в народе Муртаза талы (ива Муртазы).  

Случилось это еще в 

начале 20 века. Приглянулись 

друг другу парень и девушка. 

Но строгие мусульманские 

обычаи не позволяли им 

остаться наедине и 

объясниться. А тут и другая 

напасть – парня призывают на 

войну. И тогда влюбленный 

Муртаза, уезжая, посадил в 

память о себе и в знак своей 

любви дерево. Девушка ждала 

его и ухаживала за молодым саженцем. Со временем он прочно врос в землю, 

и любовь молодых людей тоже укреплялась.  Муртаза благополучно 

вернулся, женился на своей возлюбленной, и теперь на этой земле живут их 

потомки. Вот только дереву недавно пришлось перенести испытания. Во 

время грозы в него угодила молния, расколов могучую иву пополам. Но, 

видно, крепко вросло дерево Муртазы своими корнями в родную землю. 

Даже после удара оно вновь 

пустило побеги и по-прежнему 

зеленеет на въезде в Бакаево, 

являясь символом вечной любви. 

Вообще добрым людям 

свойственно оставлять после себя 

память, которая живет и в 

следующих поколениях. Пример 

тому – бакаевский родник 

Кашфелхак.  

Жил здесь когда-то плотник, мастер на все руки. Звали его Кашфелхак. 

Но не только своим ремеслом и трудолюбием славился он. В памяти людей 

он остался именно как создатель этого родника. Когда-то, много лет назад, он 

вырыл его, обустроил, ухаживал за ним. И люди пользуются источником до 

сих пор. Более того, это самый любимый и популярный источник у 

бакаевцев. Связа- ны с ним и различные обряды. Например, по татарским 



обычаям, в день свадьбы молодой невесте дети и молодежь показывают 

дорогу к роднику.  

Невесту провожают к роднику с 

веселыми песнями, плясками, 

шутками. Ведь сноха, поселяющаяся 

в доме свекра и свекрови, будет 

обязана выполнять домашнюю 

работу. А вот для этого просто 

необходима вода. Поэтому девушка 

должна знать, где находится 

ближайший источник. Невеста, 

набирая воду, несет ее в дом, 

одаривая подарками свекра и свекровь. И для этого в день свадьбы бакаевцы 

приезжают на родник Кашфелхак. Его основателя давно нет, но источник по-

прежнему благоустроен. Ухаживают за ним сельсовет и школьники. 

Все это легенды, сохранившиеся в людской памяти. Но есть среди 

подобных мест и такие, что имеют под собой достаточно прочную историю. 

Это мечети. Мусульманских молитвенных домов на его территории три. 

Самая старшая среди них – мечеть в Бакаево.   

Она была построена еще в 1897 году. 

Когда-то в селе было три мечети (кстати, 

одна из них располагалась на месте 

нынешнего детского сада). Но в годы 

борьбы с религией две были снесены. А 

нынешняя мечеть продолжала постоянно 

работать. Сохранилась она и до сих пор. 

Молиться сюда ходили прежде и 

верующие из Тургая. Но в конце 20-х 

годов прошлого века жители поселка 

решили построить собственную ме- четь. 

Имамом стал Ш. Хабибуллин. Правда, 

новая мечеть не имела минарета. Но все же здесь совершались все 

необходимые обряды. Просуществовала тургайская мечеть недолго – всего 2-

3 года. Политика советской власти не одобряла религию, поэтому здание 

стали использовать под правление нового, образованного в Тургае, колхоза. 

В начале  1990-х вновь возникла идея восстановить мечеть в поселке 

Тургай. К благому делу подключились и местные жители, и колхоз. Так 



общими усилиями здесь вновь построили мечеть. Не остались в стороне и 

яктыкульцы. В начале двухтысячных годов они тоже решили возвести у себя 

в поселке мечеть. Нужно отметить, что тут живет очень дружный и 

сплоченный народ. Все работы по сбору средств и строительству провели 

организованно. Были привлечены и спонсоры. И вот 15 ноября 2001 года в 

новой мечети уже читали первый намаз.  

В селе была развита  торговля, организовывали базары.  Наиболее 

распространенными промыслами были колесный и гончарный. Колесный 

промысел был занесен в середине XIX века перселенцами из Пензы и 

Симбирска, гончарный казанскими крестьянами.  

 

Гончарный промысел был развит, 

глину добывали близ своего села.  В 

селе была своя водяная мукомольная 

мельница, маслобойка. Занимались 

кустарной обработкой шерсти, были 

кузнецы,  красильные заведения, 

винокуренные заведения. Земледелие 

издавна было пашенным. Основными 

полевыми сельскохозяйственными 

культурами у татар были озимая рожь и 

яровой овес. Выращивали также ячмень, пшеницу, просо, полбу, гречиху, 

горох, чечевицу, из прядильно-маличных - лен и коноплю. 

Сеяли вручную, доставая зерно из лукошка. Убирали урожай серпом. 

 

Рассказ о памятных местах 

Бакаевского сельсовета был бы 

неполным, если не вспомнить о 

памятниках погибшим в годы Великой 

Отечественной войны. Первый из них 

был создан еще в 1967 году. 

Инициатором его строительства стал 

бывший председатель колхоза им. 

Тукая Н. Г. Хамидуллин. Памятник 

участникам и павшим в годы войны жителям Бакаевского сельсовета пред- 

ставлял собой обелиск с железной звездой наверху, расположенный на 

постаменте. Вокруг было ограждение. Построен памятник был по эскизам Т. 

Х. Тагирова, металлическую часть делал Ф. Гильманов, кирпичное основание 

– бригада М. Тухбатова. Все строители – члены колхоза им. Тукая. На 



торжественном мероприятии в честь открытия памятника присутствовали 

сельчане, учителя, пионеры, комсомольцы. А Н. Г. Хамидуллин специально 

для памятника привез землю с Мамаева кургана – с места славы советских 

солдат. Но с годами, несмотря на должный уход, памятник стал разрушаться. 

На сходе граждан было решено построить другой памятник павшим в годы 

войны землякам. В настоящее время новый памятник располагается недалеко 

от бывшего, рядом с сельским Домом культуры. Он представляет собой 

черную гранитную плиту, символизирующую скорбь, стоящую на основании 

из белого мрамора. На нем выгравированы годы войны 1941-1945, а также 

георгиевская ленточка, орден Отечественной войны и надпись: «Вечная 

память землякам - участникам Великой Отечественной войны». Сельская 

власть продолжает работу по обустройству памятника, чтобы он, даже спустя 

годы, служил напоминанием о героической судьбе бакаевцев. 

Главное богатство Бакаева — это люди. Являясь частицей 

многонациональной Оренбургской области, они живут сплоченной, дружной 

семьей, гордятся прошлым и настоящим. 

 

 

 


