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Р. Г. Кузеев

О НЕКОТОРЫХ ТЕНДЕНЦИЯХ В ЭТНИЧЕСКОМ
РАЗВИТИИ БАШКИР В СОСТАВЕ ВОЛГО-УРАЛЬСКОЙ 

ИСТОРИКО-ЭТНОГРАФИЧЕСКОЙ ОБЛАСТИ В X X  в.
В настоящ ее время на территории Среднего Поволжья и 

Приуралья (321 тыс. кв. км) расположено ш есть автономных 
республик, в том числе три (Марийская, М ордовская и Удмурт
ская) с коренным финноязычным и три (Башкирская, Татар
ская и Чувашская) —  с коренным тюркоязычным населением. 
В этих шести АССР проживает около 12 млн. человек, в том 
числе более 2,8 млн. татар, до 1,2 млн. чувашей, почти 
950 тыс. башкир, свыш е 500 тыс. удмуртов, по 400 тыс. с лиш
ним марийцев и мордвы. 44% всего населения составляют 
русские; только в Чуваш ской АССР коренная национальность 
превыш ает половину населения, достигая 68%.

Значительные группы тюрко- и финноязычного населения 
обитают в соседних областях —  Горьковской, Кировской, Куйбы
шевской, Оренбургской, Пензенской и Ульяновской, территории 
которы х в историческом плане входили в зону формирования 
историко-этнографической области (ИЭО). Здесь в сложных 
территориальных сочетаниях проживало на 1970 год 723 тыс. 
татар, 443 тыс. мордвы, 243 тыс. чувашей, 91 тыс. башкир, 
67 тыс. марийцев и 53 тыс. удмуртов. Таким образом, Волго- 
Уральский регион населяют почти 6 млн. татар, чувашей и 
башкир; до 2 млн. удмуртов, марийцев и мордвы.

Русское население в регионе составляет около 19 млн. чело
век, из них в автономных республиках —  более 5 млн., в об
л а стя х —  свыше 13,5 млн 1. Значительная часть татар, чувашей, 
башкир, мордвы, удм уртов и марийцев ныне расселяется за 
пределами границ Волго-Уральской ИЭО.

Даже суммарная характеристика национального состава 
населения региона показывает, что  Волго-Уральская область 
являлась и является зоной активных и сложных этнокуль
турных контактов и взаимодействий. Их результат —  многие 
общие особенности в традиционном хозяйстве и бы те тюрк
ских и финно-угорских народов региона. Формирование Волго- 
Уральской ИЭО развертывалось на протяжении многих столетий. 
В новейших исследованиях2 выделяются несколько крупных
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этапов в историческом развитии ИЭО, которые характеризова
лись:

а) сложением Волго-Уральско-Прибалтийской финно-угор
ской неолитической общ ности (примерно III тыс. до н. э.);

б) распадом в конце III —  начале II тыс. до н. э. финно
пермского этнолингвистического единства и формированием 
позднее восточнофинской Волго-Камской области; взаимодейст
вием финно-угорских племен с индоевропейскими племенами 
степей во II— I тыс. до н. э.; развитием производящ их форм 
хозяйства и некоторых сходны х черт культуры у населения 
региона; дифференциацией восточнофинской общ ности на 
волж ско-финскую  и пермскую и образованием в первой поло
вине I тыс. н. э. реальной основы для консолидации финно- 
угорских народов региона; установлением тесных этнокультур
ны х контактов со степным югом и Северным Кавказом; в эту 
эпоху формируются признаки сложения обширной ИЭО, вклю
чающ ей Поволжье, Приуралье и Северный Кавказ;

в) взаимодействием финно-угорского населения с ранне
тюркской миграцией (середина I тыс. н. э. —  начало X III  в); 
превращением Среднего Поволжья (Булгарское государство) 
в основную зону формирования обособивш ейся Волго-Ураль
ской ИЭО; сближением и интеграцией в ее рамках различных 
хозяйственно-культурны х типов (охотников и рыболовов; зем
ледельцев; кочевых скотоводов) и тенденцией к преобладанию 
плуж ного земледелия и соответствую щ их культурных характе
ристик; формированием основных очертаний современных 
финно-угорских этносов региона и сложением слабо дифферен
цированной тюрко-булгарской этнолингвистической общности;

г) взаимодействием финно-угорского и раннетюркского насе
ления Среднего Поволжья и Приуралья с позднетюркской 
(кыпчакской и кыпчакизированной) миграцией в X III-X V  вв.; 
консолидацией современных этносов (удмуртов, мари, мордвы, 
чувашей, татар, башкир) и этнических групп (мишарей, бессер- 
мян и др.); сложением основных культурных и языковых 
границ ИЭО;

д) широкой миграцией восточнославянского (русского, в мень
шей степени украинского) населения на территорию области 
в X V I —  начале X X  в., активным передвижением местного 
населения и нарушениями компактности в расселении коренных 
этносов; активизируются межэтнические контакты и формиру
ется слой культуры под влиянием русского крестьянского 
населения; идет процесс образования новых или этническая 
трансформация старых этнографических групп (тептяри, кря- 
шены, ногайбаки, каратаи, терюхане и др.).

Следующий этап в историческом развитии ИЭО начинается 
с 1917 г. после победы Октябрьской революции и продолжа
ется до настоящ его времени. Однако не ясна основная тен
денция этнокультурного развития ИЭО —  продолжается ли инер
ция этнокультурных процессов предш ествующ их этапов или



же ИЭО в современных условиях переживает качественно 
новый этап своей истории?

Ч тобы  определить характер этнокультурного развития ИЭО 
и каждого этноса, входящ его в регион, необходимо установить 
изменения, которые произошли в факторах, воздействующ их 
на этнические процессы.

В Волго-Уральской ИЭО на всем протяжении ее формиро
вания в различные периоды и с разной интенсивностью в ка
честве ареалообразующ их выступали следующие факторы: 
общ ность процесса этнического становления финно-угорских и 
тю ркских этносов в I— II тыс. н. э.; постоянно развивающаяся 
тенденция к сложению в ИЭО единого хозяйственно-куль
турного типа на базе плужного земледелия; общ ность или 
типологическое сходство определенных слоев или элементов 
культуры и постоянное расширение зоны культурной общности; 
сходны й уровень раннефеодального и феодального социально- 
экономического развития на IV  и V этапах, осложненного 
в конце X IX  —  начале X X  в. элементами буржуазного развития; 
государственные образования (Волжская Булгария в X — X II вв., 
Казанское ханство в X V  —  первой половине X V I в., Русское 
государство с X V I в.), которые в определенных условиях стано
вились центрами этнополитического и этнокультурного воздей
ствия на периферию; отдаленное родство волго-уральских язы
ков, которое лингвисты в ретроспективном плане квалифициру
ют как волго-уральский языковой сою з; распространенность 
двуязычия (татарско-чувашского, татарско-марийского и т. д.), 
а с X V I в. трехъязычия (русско-татарско-национальное), сти
мулирующ его ускорение культурных контактов и заимство
ваний .

После Октябрьской революции в развитии этнических про
цессов в СССР выступают и набирают силу другие факторы. 
Важнейшие из них: национально-государственное строитель
ство, образование и развитие в регионе автономных советских 
социалистических республик; всестороннее социально-экономи
ческое развитие на базе социалистической индустриализации 
и коллективизации сельского хозяйства; особенно бы стрые темпы 
развития ранее отсталых национальных окраин при всесто
ронней экономической и научно-технической помощи русского 

I народа. Темпы индустриализации, например, Башкирии иллю- 
! стрируются сравнительными данными о росте валовой продук- 
, ции промышленности, представленными в таблице 4.

Годы СССР БАС СР

1913 г .=  1
1940 7,7 10
1960 40 186
1978 (Башкирия) и 1979 г. (СССР) 157 902

1940 г .=  1
1971 12,8 41
1975 17 59
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В число важнейших факторов входит также формирование 
единого народнохозяйственного комплекса СССР с бесконеч
ным множеством хозяйственны х и культурных связей; сложе
ние однотипной социальной структуры у  всех советских наций 
и народов; национальная политика КПСС, направленная на 
всемерное развитие социалистических наций СССР, подъем и 
расцвет их национальной культуры. Совокупность указанных 
факторов обусловила новое направление этнического раз
вития в регионе.

Основной линией этнического развития в Волго-Уральской 
ИЭО после Октябрьской революции становится национальная 
консолидация как финно-угорских, так и тюркских этносов. 
Темпы консолидационных процессов развивались по мере 
развертывания социалистического строительства. В этих процес
сах, естественно, имел значение и достигнутый к 1917 г. уро
вень национальной сплоченности, который у народов ИЭО раз
личался; например, у  татар он был несколько выше, чем у дру
гих этносов региона. Применительно к башкирам (равным 
образом и к больш инству других народов региона) в процессе 
национальной консолидации можно выделить три основных 
этапа. На первом этапе (1920— 1930-е годы) завершилось в ос
новном национально-государственное строительство БАССР, 
произошли сущ ественные перестройки в социальной струк
туре башкирского этноса, достигнуты крупные успехи в народ
ном образовании, культурном строительстве5. Это был этап фор
мирования социально-экономических и социально-политических 
основ башкирской социалистической нации. На следующем 
этапе (конец 1930-х —  1950-е годы) окончательно завершается 
сложение башкирской социалистической нации. Процесс нацио
нальной консолидации убыстряется на базе высоких темпов 
социально-экономического развития, подъема в Башкирской 
А С С Р народного образования, науки и культуры, дальнейшего 
развития однотипной социальной структуры башкирского общ е
ства на базе роста численности городского башкирского населе
ния и национального рабочего к л ассаб. В смысле процессов 
консолидации на втором этапе продолжались по сущ еству те 
же процессы, что и в 1930-х годах, однако послевоенный период 
и 1950— 1960-е годы мож но назвать переломными в том смысле, 
что удельный вес коренных национальностей Волго-Уральского 
региона в промышленности, в учебны х заведениях, в научных 
учреждениях, среди городских жителей впервые стал заметным 
или значительным.

В последние два десятилетия (третий этап) этническое 
развитие башкир характеризуется дальнейшим укреплением 
национальной консолидации, всемерным подъемом и расцветом 
национальной культуры и одновременно сближением с другими 
нациями и народностями в составе новой исторической общ 
ности —  советского народа. Формирование его всегда бы ло и 
остается диалектическим процессом, в котором одинаково ин

6



тенсивно развиваются две тенденции: всемерного подъема и 
расцвета социалистических наций и их национальных культур 
и сближения наций в рамках общ есоветской исторической 
общ ности. Процесс сближения наций и их культур базируется 
на прочном фундаменте единого народнохозяйственного ком
плекса СССР, однотипной социальной структуры  населения 
СССР, единой интернациональной, коммунистической идео
логии советского народа и охватывает все сферы экономи
ческой, социальной и культурной жизни советского народа. 
Сформировался общ ий и мощный пласт культуры, который 
включает наивысшие достижения национальных культур совет
ских народов. В развитии и укреплении советского народа, 
как новой исторической общности, крупная роль принадлежит 
русскому языку, который в качестве языка межнационального 
общ ения стал достоянием миллионов советских людей.

Коренным образом изменились и расширились культурные 
контакты народов ИЭО. Если в X IX  —  начале X X  в. куль
турные контакты башкир ограничивались в основном рамками 
ИЭО или даже части ее территории, то в настоящ ее время 
интенсивные культурные связи развиваются в масштабах 
всей страны. Декады, недели, дни башкирской культуры, литера
туры и искусства проводятся в М оскве и Ленинграде, Якутии 
и Каракалпакии, в Казахстане и на Украине и, естественно, 
в республиках Волго-Уральской ИЭО и т. д.

Остается ответить на вопрос —  в каком соотношении с обри
сованными тенденциями находится нынешний этап этнокуль
турного развития Волго-Уральской ИЭО? Национальные социа
листические культуры народов СССР и общ есоветская куль
тура находятся в активном и беспрерывном взаимодействии и, 
естественно, трудно дифференцируемы, так как в современных 
условиях и в наиболее прогрессивных компонентах они пред
ставляю т единство. По мере дальнейшего сближения наций и 
их культур в рамках советского народа как новой исторической 
общ ности проблема дифференциации общественной культуры 
и культур национальных станет еще сложнее, хотя степень этой 
слож ности в различных ИЭО страны (например, Волго-Ураль- 
ская, Прибалтийская, Закавказская, Средняя Азия и Казахстан) 
будет еще долгое время неадекватной.

Общ ая тенденция заключается в том, что оба диалекти
чески связанных процесса (дальнейшая консолидация и расцвет 
социалистических наций и их культур, с одной стороны, и 
сближение социалистических наций и их культур в составе 
советского народа —  с другой) ослабляют традиционные хозяй
ственно-культурные связи в рамках Волго-Уральской области 
и усиливают экономические, социальные, политико-идеологиче
ские и культурные связи тюркских и финно-угорских народов 
региона в рамках общ есоветского единства. Сегодня, например, 
башкирская социалистическая культура обогащается не только 
традиционными связями и контактами с татарской, чуваш
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ской, марийской, мордовской культурами, но и активно взаимо
действует с культурами всех народов СССР и прежде всего 
с культурой русского народа. Естественно, в ряде областей 
культурной жизни инерция традиционных культурных связей 
остается интенсивной (например, меж ду башкирской и татарской 
литературами), однако они уже вовсе не исключительны и в них 
отсутствует предпочтительность. Следовательно, Волго-Ураль- 
ская ИЭО, как определенная историко-культурная общность, на 
нынеш нем этапе сохраняется, но интенсивность ее функцио
нирования ослабляется. Пока этот вывод определяет лишь 
тенденцию, но не пастулирует ни конечный результат (исчез
новение историко-этнографических областей по мере дальней
ш его развития и укрепления общ есоветского единства), ни, тем 
более, продолжительность процесса. В то  же время на примере 
Волго-Уральской ИЭО имеются основания заключить, что отно
сительная замкнутость и культурная обособленность истори
ко-этнографических областей за годы социалистического раз
вития стали достоянием истории.
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С. Н. Шитова

ФИННО-УГОРСКИЙ КОМПОНЕНТ 
В НАРОДНОЙ ОДЕЖДЕ БАШКИР

Финно-угорские народы —  этнический массив, с которым 
вступили в соприкосновение древние тюркские племена, про
двинувшиеся из степей в зону восточноевропейских лесов. 
Взаимодействие финно-угорского и тюркского населения Среднего 
Поволжья и Приуралья составило один из поздних, но важных 
по содержанию этапов в этнической истории всех населяющ их 
край народов. Башкиры первоначально находились на пери
ферии складывающ егося ареала. От основной массы восточны х 
финнов (марийцев, мордвы) они были удалены на значительное 
расстояние. В непосредственной близости, да и то на ограни
ченном пространстве, были расселены юж ны е удм урты  —  пред
ставители пермской ветви угро-финской языковой семьи. Группы 
марийцев, по некоторым документальным данным [Сепеев, 
1967, с. 119], переселились в Прикамье и Приуралье в X V I—  
X V III вв. В то  же время не исключено, что освоение марий
цами прикамских земель началось раньше, поскольку связи 
с камско-вятским междуречьем сущ ествовали у них издавна 
[Смирнов А. П., с. 169— 171]. Следовательно, этнокультурные 
марийско-башкирские контакты могли иметь место уж е в первой 
половине II тыс. н. э.

До конца прошлого века в хозяйстве и культуре башкир 
сохранялись скотоводческие традиции, которые в той или иной 
мере определяли бытовой уклад баш кирского населения, от
личный от оседлого земледельческого быта не только финно
пермских, но и поволж ских тюркских народов.

Несмотря на некотбрую территориальную и хозяйственную 
обособленность башкир, их традиционная культура не отлича
лась однородностью. Объяснение этом у отчасти мож но найти 
в сложной истории формирования народа. Некоторые факты 
побуждали исследователей поставить вопрос об определенной 
роли в сложении его этнического облика финно-угров. Уже 
в дореволюционной науке сложилось две крайние точки зрения: 
одна из них признавала башкир тюрками, попавшими в При
уралье под влияние финно-угров (ее отстаивали Н. А. Аристов,
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В. М. Флоринский); другая считала их финно-угорским наро
дом, впоследствии тюркизированным (М. Кастрен, М. Уйфальви, 
Д. А. Хвольсон). Можно, однако, заметить однонаправленность 
научных дискуссий: в большинстве случаев речь шла о том, 
следует ли, учитывая сходство этнонимов, употребляемых сред
невековыми авторами (Ибн-Русте, ал-Балхи, Масуди), отожде
ствлять башкир с древними венграми. В историко-антрополо
гическом и этнографическом исследовании С. И. Руденко, 
предпринятом в начале нашего века, впервые вопрос был по
ставлен шире: «Культура башкир, в совокупности всех сла
гающ их ее бы товы х элементов, в основе финская * или 
турецкая?» [1925, с. 319]. Основанием были не только научные 
дискуссии, но и внушительный культурный пласт, напоминаю
щий аналогичные явления у народов Вятско-Камского При- 
уралья, а отчасти —  и Западной Сибири.

С. И. Руденко присоединился к сторонникам тюркской гипо
тезы, но вместе с тем он обратил внимание на сложный набор 
составляющ их традиционную баш кирскую культуру элементов 
и наметил основные направления, по которым в дальнейшем 
необходимо было исследовать этнокультурные связи этого народа. 
У ученого сущ ествовали планы заняться такого рода исследо
ваниями несколько позже [1925, с. 319], которые впрочем так 
и не были осуществлены. Отсюда понятна фрагментарность 
некоторых выводов автора. «...Те элементы, которые харак
терны для финнов, встречаются на сравнительно ограниченной 
территории и касаются преимущественно хозяйственного 
быта», —  писал С. И. Руденко в заключении к первому изда
нию книги [с. 319]. Фактический материал расширял этот вы 
вод, показывая финно-угорское влияние в костюме, декора
тивно-прикладном искусстве и в других сферах традиционной 
культуры.

В последние десятилетия все чаще появляются исследования, 
затрагивающие различные стороны финно-угорского и тю рк
ского взаимопроникновения [Козлова, 1967; Сепеев, 1975; Бели- 
цер, 1951, 1965, 1973; Авижанская, Бикбулатов, Кузеев, 1964; 
Кузеев, Гарипов, 1980; Кузеев, Гарипов, Иванов, Моисеева, 1982; 
и др.]. Однако обобщ аю щ их работ историко-генетического плана 
с анализом комплекса традиционной башкирской культуры 
(то, что, по-видимому, собирался предпринять С. И. Руденко) 
до сих пор нет.

В настоящем очерке анализируются в аспекте связей с фин
но-угорскими народами башкирская одежда и украшения.

* * *
Народный костюм, отражая определенный уровень эконо

мического и культурного развития этноса, в покрое, форме, 
декоративном убранстве выявляет массу деталей, несущ их на

* Как следует из контекста, в состав «финнов» С. И. Руденко включал 
также удмуртов и обских угров (хантов, манси).
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себе печать многовековых этнических и культурных контактов 
с другими племенами и народами.

Сопоставительное исследование традиционной одежды баш 
кир и финно-угорских народов касается многих составных 
частей костюма. Однако, как показывают нижеприведенные 
материалы, сходство в культуре башкир и финно-угров неод
нозначно.

Использование для тканей крапивных волокон зафик
сировано, кроме башкир, в таежной зоне юго-западной и южной 
Сибири —  у обских угров, ю ж ны х самодийцев, северо-алтай- 
ских народов. Обработка крапивы сопровождалась рядом 
одинаковых производственных навыков. Употребление в далеком 
прошлом для тканей крапивных волокон отмечено и у  марийцев 
[Крюкова, 1970, с. 261]. Из всех упомянутых групп народов 
в X IX  в. только у башкир и обских угров крапивный холст 
использовали для рубах, на что обратила внимание исследо
вателей Н. Ф. Прыткова [1953, с. 170].

Туникообразный покрой с расширенными книзу боковыми 
вставками, квадратными ластовицами и прямыми рукавами, 
встречавшийся не только в старинных рубахах, но и в отдельных 
видах верхней одежды башкир, был известен многим тю рко
язычным народам: алтайцам-телеутам на юге Сибири [Потапов, 
с. 13, 32]; казахам, каракалпакам, узбекам, киргизам, туркме
нам в Средней Азии [Сазонова, Морозова, Лейкина, с. 88; Сухаре
ва, с. 79, 83; Антипина, с. 219— 220]; кабардинцам, балкарцам, 
кумыкам, ногайцам на северном Кавказе [Гаджиева, 1961, 
с. 224, 233; 1976, с. 126; Народы Кавказа, I, с. 258, 286]; татарам, 
чувашам в Поволжье [Воробьев, с. 311, 329; Воробьев и др., 
с. 263, 272]. Н. Гаген-Торн выделила башкирские и татарские 
рубахи (идентичны им рубахи низовых чувашей) в особый тип, 
характерный для скотоводов-кочевников, [с. 10—-11]. Их присут
ствие у части марийцев и ю ж ны х удмуртов объясняют влия
нием кочевого мира [Белицер, 1951, с. 41].

При классификации верхней одежды населения Сибири 
туникообразный покрой с расклешенными боковыми вставками 
Н. Ф. Прыткова представила как западносибирский тип. Зона 
его распространения охватывала хантов, шорцев, северных 
алтайцев, тобольских и томских татар. Тот же принцип кроя 
сохранялся и в меховой одежде хантов и манси, хотя мех 
был мало приспособлен для подобной конструкции [Историко
этнографический атлас Сибири, с. 237]. Туникообразными были 
и некоторые хантыйские рубахи [Кодоланьи, с. 376, 379]. Как 
и башкирские, они имели широкие отложные воротники и боль
шие квадратные ластовицы из ткани другого цвета.

Вопрос о происхождении туникообразного покроя в целом 
сложен. Его генезис касается многих народов Европы и Азии. 
Здесь мож но лишь сказать, что «кочевничйй» вариант покроя 
с расширенными боковинами, прямыми рукавами, квадратными 
ластовицами, вертикальным нагрудным разрезом сформиро
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вался, как видно, задолго до расселения тюркских народов 
в Волго-Уральской области. На это указывает, в частности, 
сходство в рубахах башкир и татар, народов Кавказа, а также 
алтайцев. Присутствие такого покроя в одежде хантов объясня
ется тюрко-угорскими связями на юге Сибири. Эти связи, 
начавшись в I ты с., могли осущ ествляться и в более позднее 
время.

Одним из результатов культурного взаимодействия тюрков 
и финно-угров Урало-Поволжья явилось, как считают исследова
тели, развитое узорное тканье [Авижанская, Бикбулатов, Ку- 
зеев, с. 59, 61]. Браным орнаментом в X IX  —  начале X X  в. 
украшались платья, фартуки, мужские рубахи, жениховские 
штаны. Узор располагали полосой на концах рукавов, по низу 
подола, на вороте и планке; иногда разбросанными розетками 
украшали юбку, реж е грудку и рукава рубах, прямые штанины.

Браная одежда у башкир встречалась на севере респуб
лики, в соседних районах Татарии, Пермской, Свердловской, 
Челябинской областей. Похожие на башкирские платья и 
рубахи из пестряди с браными розетками носили южные 
удмуртки, восточные марийки, низовые чувашки, кряшенки 
[Гринкова, с. 111— 112; Крюкова, 1973, с. 65; Сепеев, 1967, 
с. 201— 203; Никитин, Крюкова, с. 50— 51; Воробьев, с. 279]. 
По-видимому, навыки украшения одежды тканым узором осно
ваны в Урало-Поволжье на ткацком опыте и худож ественных 
традициях как тюркских, так и финно-пермских племен.

Сущ ествует предположение, что узорное ткачество родилось 
на основе счетной вышивки [Авижанская, Бикбулатов, Кузеев, 
с. 57]. Счетную выш ивку напоминает полоса геометрического 
браного орнамента на подоле белой холщ овой рубахи, сохра
нившейся в составе башкирских коллекций Уфимского крае
ведческого музея; узор выполнен красными нитками (колл. 
№  3079). Известно, что белая холщ овая одежда с красной 
вышивкой была характерна для финских и пермских народов 
края [Крюкова, 1967, с. 120]. Влияние финно-угров на декоратив
ные традиции башкир выявляется и в других видах искусства. 
В Худож ественном музее им. Нестерова (г. Уфа) среди ста
ринных вещей сохранилась вышитая заготовка для грудки 
башкирской рубахи: на белом холсте техникой «косого стежка» 
намечен нагрудный разрез, по бокам от него выш иты крупные 
розетки; орнамент выполнен в красно-золотистой гамме. Стиль 
вышивки напоминает описанные в этнографической литературе 
хараусы [Руденко, 1955, с. 303— 306]. В бы ту восточны х башкир 
продолговатые выш итые кусочки холста (һарауыс) являлись сва
дебными подарками; в Абзелиловском районе еще совсем не
давно (1971 г.) пожилые женщины помнили, что полученные 
на свадьбе хараусы прежде нашивали на грудку платья или 
на нагрудник. В дореволюционных работах есть сообщения 
о том, что в прошлом женские платья башкирок украшались 
шелковыми и бумажными вышивками [Черемшанский, с. 155];
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П. С. Назаров предполагал, что эти вышивки выполнялись 
в технике, типичной для хараусов [с. 181].

Предметы с выш ивкой «косым стеж ком» встречались 
у баш кир в горах, а также в юго-восточном и восточном За
уралье. Есть мнение, что традиции такой вышивки являются 
следствием «ранних этнокультурных связей с угро-финским 
миром» [Авижанская, Бикбулатов, Кузеев, с. 100]. С. И. Руденко 
распространение их в Поволжье связывал с хантами [1955, 
с. 304— 305].

Вещи, украшенные «косы м стеж ком », у башкир обнару
ж ивают много общ его с искусством чувашей, марийцев, мордвы, 
удмуртов. Сходство проявляется и в связанных с этими пред
метами обычаях. Имевшие магическое значение нагрудные 
вышивки у чувашей выполнялись на отдельном куске ткани 
и вшивались в платье [Никитин, Крюкова, с. 22]. У удмуртов 
сущ ествовали выш итые нагрудники; одна из их разновид
ностей —  с розеточным орнаментом —  считалась свадебной 
[Крюкова, 1973, с. 40].

Некоторые исследователи обращали внимание на то обстоя
тельство, что у чувашей «косой стеж ок» носил определение 
«хантыйского шва» [Акимова, с. 44]. Однако тем ж е швом 
расшивались и головные покрывала каракалпаков [Яковлева, 
с. 208]. С. И. Руденко в ретроспекции допускал возможность 
проникновения в бассейн Оби изобразительных мотивов передне
азиатского происхождения через кочевническую среду [1955, 
с. 305]. Е. Г. Яковлева, подчеркивая несвойственность счетных 
вышивок тюркам, стоит на точке зрения заимствования их 
тюркскими племенами у других народов —  прежде всего, угро- 
финского происхождения [с. 208]. Эти предположения не будут 
выглядеть противоречиво, если встать на сущ ествую щ ую  точку 
зрения тюрко-угро-сарматских взаимодействий: именно сарматы 
могли распространить на большой территории Евразии передне
азиатские черты. Закрепившись в культуре финно-угров, позже 
эти традиции могли перейти к продвинувш имся в лесостепь 
тюркам.

В качестве одного из характерных этнических показателей 
финно-угров исследователи называют использование в украше
нии одеж ды бисера [Крюкова, 1970, с. 267]. Узор мог быть 
и ажурным, и плотным, нашитым на тканевую основу. У вос
точных финнов и удм уртов бисером расцвечивались головные 
уборы, шейно-нагрудные и поясные украшения; была принята 
бисерная бахрома и сетка [Белицер, 1951, с. 72; 1973, с. 93— 138; 
Крюкова, 1956, с. 131, 133, 138]. У обских угров в X IX  —  начале 
X X  в. бисер нашивали на рубахи, распашную верхнюю одежду 
[Прыткова, 1953, с. 201— 202]; тот ж е обычай зафиксирован 
в хантыйских могильниках X V II— X V III вв. [Молодин, с. 91].

В башкирском костю ме использование бисера —  явление мало 
распространенное. В нагрудных, шейных и иных украшениях 
бисер применения пцчти не находил, Вместе с тем его упо
требляли для вышивки плечевой одежды. С. И. Руденко
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[1955, с. 165] упоминает вышитые бисером муж ские сорочки. 
И. И. Лепехин [ч. 2, с. 150] описывает женские кафтаны с бисе
ром вдоль пол. В поездках по Башкирии мы встречали 
применение бисера для расшивки ж енских и детских безрука
вок, кафтанов, обуви с суконными голенищами. В литературе 
отмечено употребление бисера для орнаментации наспинной 
полосы женского убора тсашмау и девичьего позатыленя 
елкэлек  [Руденко, с. 1955, с. 188, 191]. Эти традиции охватывают 
главным образом горно-лесные районы и челябинское Зауралье, 
затрагивая бурзян, табынцев (роды кубаляк и барын), тангауров, 
карагай-кыпчаков. В вышивке бисером использовался обрам
ляющий центральное поле ленточный орнамент; бордюрные 
горизонтальные и вертикальные полосы из треугольников, 
ромбов; шахматный узор. Практиковалась нашивка бисеринок 
по две вдоль пол, на талии, на плечах, у карманов одежды. 
Бисеринки вводились в выш итый на праздничной верхней 
одежде солярный узор. Употреблялся круглый бисер молоч
ного, темно-красного, темно-зеленого, желтого, синего, реже 
черного цвета.

Особенности употребления бисера роднят башкир с обскими 
уграми, особенно с южными хантами. Однако тщательный 
анализ техники бисерного шитья уводит через угров, а иногда 
и минуя последних, дальше на восток —  в этнокультурную среду 
эвенков и других тунгусоязычных народов, которые, по призна
нию С. В. Иванова, пользовались этим красочным материалом 
чаще, чем другие народы Сибири [1963, с. 278].

При изготовлении украшений у башкир было принято 
составлять из бус сетку. Этот прием в ряде работ описан как 
финно-угорский [Иванов, 1963, с. 81; Белицер, 1973, с. 118— 122]. 
Существенно, что и узор «косая сетка» составлял самостоятель
ный пласт в обско-угорской орнаментике [Иванов, 1963, с. 139]. 
У финно-угров сеточные украшения сплетались из бисера. 
У  башкир использовались преимущественно кораллы; тем более 
значительно, что в приинзерских селениях и в верховьях 
Белой в центре коралловой сетки на нагрудниках помещался 
разноцветный бисерный прямоугольник.

Ожерелья в виде полукруглой сетки, закрепленной у ворота 
платья, носили девушки и молодые женщины на юго-востоке 
Башкирии —  в горах и в Зауралье: у бурзян, тангауров и др. 
Плетеные из бисера ажурные «пелерины» существовали также 
у казымских хантов [Прыткова, 1953, с. 208]. В Урало-Поволж
ском регионе бисерные воротники, кроме башкир, носили мок
шанки и некоторые чувашки [Белицер, 197,3, с. 119— 120; Ники
тин, Крюкова, с. 62]. Как видно, это украшение, первоначально 
созданное в традициях угорского искусства, попало в Европу 
вместе с кочевой волной сибирского населения. Кроме народов 
Поволжья, бисерные «пелерины» переняли южные русские 
и украинцы [Маслова, с. 732].

В некоторых случаях было принято нашивание сетки из
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бус на тканевую основу. Известны ю го-восточны е нагрудники 
селтэр (б у к в .—  «плетеная сетка»); коралловая мелкоячеистая 
сетка нашивалась на сукно и в нагрудниках челябинских и 
курганских башкир. Сетка из бус на тканевой основе зафикси
рована у восточны х марийцев, мордвы [Сепеев, 1975, с. 202—  
203; Белицер, 1973, с. 121— 122]. В. Н. Белицер отметила сход
ство нагрудников баш кирских и мордовских. Видимо, сетка на 
ткани получила распространение как один из декоративных 
приемов сравнительно поздно и главным образом у народов Ура- 
ло-П оволжья.

При описании хантыйской верхней одежды Н. Ф. Прыткова 
подметила характерный прием ее украшения: расположение
разноцветных полос по краю вдоль пол, в их углах и по низу 
подола. Этот прием прослеживался в одежде из разных мате
риалов: в меховых ш убах, холщ овы х и суконных кафтанах, 
при использовании разных декоративных приемов —  суконной 
аппликации, вышивки нитками и бисером, позументных нашивок 
и пр. Аналогично украшалась башкирская и шорская одежда 
[Прыткова, 1953, с. 201]. Близкое к этом у оформление терю- 
ханского костюма Т. А. Крюкова считала «давней культурной 
традицией, ведущей к уграм» [1970, с. 264].

Характерное украшение на плечах женской верхней одеж
ды —  «эполеты » в виде больших треугольных нашивок из 
позумента с длинной (до середины предплечья) бахромой — 
встречалось у баш кир-бурзян, усерган, части кыпчаков (род 
кара-кыпчак), тамьянцев. Наплечники сочетались с металли
ческими и позументными нашивками, расположенными полу
кругом в верхней части спинки. Манера украшения, по сущ е
ству, была та же, что и в одежде хантыйки на репродукции 
Тумана прошлого века [Народы России: Ж ивописный альбом. 
СПб., 1880]. «Эполеты» из цветного сукна, свешивающ иеся 
низко с плеч, были распространенным явлением в одежде 
ваховских хантов [Кулемзин, Лукина, с. 98— 99]. Обнаруженное 
сходство говорит об общ их истоках формирования декоративных 
традиций некоторых этнических групп хантов и башкир, 
в настоящ ее время территориально значительно удаленных.

Для европейских финно-угров издавна были привычны виды 
одежды, укреплявшиеся на поясе; среди них был и передник. 
На территории Прибалтики и Волго-Камья передник являлся 
древним элементом костюма; подтверждение этому находится 
и в этнографическом, и в археологическом материале [Воолмаа, 
с. 369]. Скотоводам-кочевникам, напротив, подпоясывание жен
ской одеж ды не бы ло свойственно; тюркские народы Средней 
Азии и юга Европы передников не знали. Однако в Поволжье 
и в Приуралье передники с прямоугольным, собранным на ши
роком поясе подолом и небольшой грудкой в X IX  в. носили 
чувашки, татарки [Воробьев и др., с. 276— 277; Татары Среднего 
Поволжья и Приуралья, с. 130]; приняты они были и у  башки
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рок северных районов и восточного Зауралья. Как и у финнов, 
передники у  них надевали замужние женщины, реже девушки 
на выданье. У большинства татар и башкир передники явля
лись прежде всего рабочей одеждой, но с начала нашего века 
они были включены в состав праздничного наряда. Их шили из 
домотканины или из фабричных материалов, украшая браным 
узором или тамбурной, счетной вышивкой, аппликацией.

Ф артук —  один из элементов костюма, распространившийся 
в крае при активном посредничестве татар. О татарском влиянии 
на башкир говорит общая терминология (алъяпҡы с, алсеп- 
рэк  — баш к., алъяпкы ч, алчупрэк  —  тат.), сходны е декоратив
ные приемы. В северных башкирских аулах зафиксированы 
случаи ношения передника при выполнении хозяйственных ра
бот муж чинами— обычай, мало распространенный у финно-уг
ров*, но ординарный среди татар [Татары Среднего Поволжья 
и Приуралья, с. 126]; в некоторых местах стало признанным 
правилом включать вышитый или сотканный девушкой перед
ник в число свадебных подарков жениху.

Распространенным головным убором на севере Башкирии 
были катаные шляпы (эшләпә). С. И. Руденко был, видимо, не
прав, полагая, что этот убор, появился у башкир лишь в конце 
X IX  в. [1955, с. 167]. Народы Поволжья и Приуралья носили 
войлочные шляпы с отдаленного времени. У удмуртов это был 
наиболее типичный головной убор [Белицер, 1951, с. 95]; издавна 
носили ш ерстяные уборы  коми [она же, 1958, с. 249— 250]; 
старинными считает Г. А. Сепеев марийские шляпы [1975, 
с. 194— 195]. Летним убором служила шляпа у татар Поволжья 
[Татары Среднего Поволжья и Приуралья, с. 140].

У башкир в начале нашего века сущ ествовали две разно
видности шляп: в виде усеченного конуса с почти прямыми, 
чащ е даже опущ енными полями и полусферическая с припод
нятыми полями. Первая, идентичная татарской, встречалась 
в северо-западных районах, вторая —  в северо-восточных; по
следняя напоминала шляпы финно-пермских народов Поволжья 
и мишарей.

У тюркских народов Азии и Восточной Европы всевозмож
ных видов войлочные колпаки являлись обычной вещью. 
Говоря о влиянии финно-угров, следует, видимо, вести речь 
об одной их разновидности —  о полуовальных шляпах с при
поднятыми полями. Параллели: удмурты, коми, марийцы,
мишари, северные башкиры —  говорят сами за себя. Среди 
башкир этот элемент костюма мог распространиться на протя
жении последних веков. В верховьях р. Уфы нам доводилось 
слышать, что местные баш киры-сызгинцы в X IX  в. покупали 
шляпы у уральских марийцев.

У оседлых лесных народов —  удмуртов, коми, марийцев —  
войлочные уборы появились, очевидно, под влиянием ранних

* Он существовал лишь у южных удмуртов — как полагают, под влиянием 
татар (КОНЕР, с. 301).
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кочевников, возможно, сармато-аланского происхождения. Об 
этом говорит распространение подобного убора по всему югу 
России; одним из центров производства катаных шляп была 
Осетия [Калоев, с. 20]. Округлая форма верха войлочных шапочек 
признается древнеиранской [Горелик, с. 63— 64], но иранские 
головные уборы не имели полей. В связи с этим каж утся зна
чимыми наблюдения Н. П. Гринковой над процессом шляпного 
производства у удмуртов и марийцев Башкирии: автор пришла 
к выводу, что первоначально валяные уборы катались у них 
без полей [с. 141].

Говоря о взаимодействии тюрков с финно-уграми, следует 
упомянуть о некоторых женских головных уборах.

Девичьи твердые ободки (мацлайса), удерживающиеся на 
голове с помощью перемычки или перекрестия из полосок 
ткани, зафиксированы в горной Башкирии у тангауров, тамьян- 
цев, горных кыпчаков (карагай и гэрэй), а также на северо- 
востоке у балыксинцев, сызгинцев. Обтянутые сукном или 
бархатом ободки расшивались бисером, монетками. Их особен
ностью были околоушные подвески из бисера и наспинный 
косник из нескольких рядов бус или окрашенных рыбьих 
позвонков, скрепленных в полосу кожаными пластинами.

Ободки в Сибири были характерны для угорско-самодий
ского мира, встречались они также у западных эвенков [Исто
рико-этнографический атлас Сибири, с. 330— 331; Прыткова, 

"1^1970, с. 45— 46]. Девичьи хантыйские «шапочки» с р. Казым, 
-j зашитые бусами и бисером, описаны Н. Ф. Прытковой [1953, 
* с .  222— 223]. Сходство с ними башкирских ободков говорит 

^ о  появлении последних под влиянием угорско-самодийских 
лтрадиций; у башкир встречались варианты как хантыйские 

N |Дс перекрестием), так и ненецкие (с перемычкой).
В аспекте нашей темы привлекают внимание девичьи заты- 

ч^лочные украшения елкэлек, елкәмес ( е л к ә — «затылок»), осо- 
I бенно полуовальной или треугольной формы с основой из кожи, 
р,бересты, обтянутой тканью, украшенной бисером, металличе- 

^ 'ск и м и  нашивками. Украшения помещали на затылке у  осно
вания кос. Их носили у горных катайцев, тамьянцев, тангауров, 
табынцев (кубаляк и теляу), ю ж ны х кыпчаков (карагай и 
бушмансуун), а также в этнически смешанных челябинских и 
курганских районах. К треугольным украшениям приближа
ются треугольные амулеты в виде чехольчиков или чеканных 
блях с изречениями из Корана, благопожеланиями, заклина
ниями.

Кроме башкир и некоторых тюрков Ю жной Сибири [хака
с о в —  Патачаков, с. 78; Кузнецова, с. 172, 173; тувинцев —  
Дьяконова, с. 168], позатылени существовали у угро-самодий- 
ских народов. Хантыйские украшения овальной формы были 
зашиты плотными рядами бисера, в центре помещалось 
4— 5 пуговиц [Прыткова, 1953, с. 206]; треугольные, на берестяной 
осн ове— описаны у удмуртов [Белицер, 1951, с. 73].
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В аспекте генезиса затылочных украшений представляет 
интерес один из буш мансуун-кыпчакских елкалеков, в форме 
которого угадывается древняя маска. Впечатление усиливают 
синие стекла, прикрепленные на месте глаз и красный сердо
лик на месте рта и носа.

В археологической литературе не раз поднимался вопрос 
о назначении масок-личин —  атрибута погребальной обрядности 
угорских племен, оставивших памятники от Прикамья до Ю ж 
ной Сибири; в Центральной Европе маски обнаруживаются 
в погребениях венгров. Особенностью обских угров было условное 
обозначение на кожаных погребальных покрытиях мест глаз 
и рта пришиванием пуговиц или бляшек. Тот ж е прием сохра
нился в кожаных позатыленях хантов и башкир. Функцию 
погребальных покрытий исследователи старались уяснить, исходя 
из представлений угров о мире [Казаков, с. 237— 238; и др.]. 
Согласно существовавшим убеждениям, местом обитания одной 
из человеческих душ  является голова и, в частности, волосы 
[Чернецов, с. 137]. Позатылени и при жизни могли служить 
оберегом девушки, не покрывавшей голову плотным убором. 
У мусульман эта роль перешла к оберегам-молитвам.

Вероятно, елкалеки появились у отдельных групп башкир 
еще в пору их нахождения в Сибири. Об этом говорит, в част
ности, существование подобных головных уборов у сибирских 
тюрков. Не противоречит догадке и локализация елкалеков 
в Башкирии в районах, обнаруживающ их сибирские связи наи
более рельефно [Шитова, с. 93; и др.].

В X IX  в. в аулах северной Башкирии мож но бы ло встре
тить полусферические шапочки (таҡыя), сплошь зашитые моне
тами и бляшками, с бахромой по низу из бус и бисера. Такой 
убор описан В. Ф. Миллером в составе коллекций Румянцев
ского музея (с. 87). Девичьи полусферические уборы  знали 
и другие народы Прикамья: удмурты, бесермяне, восточные 
марийцы [Белицер, 1951, с. 56— 57, 103; Сепеев, 1975, с. 185]. 
Распространены они были у чувашей и некоторых татар [Воробь
ев и др., с. 306— 307; Шарифуллина, с. 142]. За пределами 
Урало-Поволжья подобный убор носили девушки-туркменки 
[Васильева, 1964, с. 91].

В. Н. Белицер связывает появление убора в Поволжье со 
степными кочевниками Европы и Азии [1951, с. 58]. Сущ ест
вует также мнение Г. А. Сепеева о заимствовании марийских 
шапочек у тюркоязычны х народов Поволжья [1975, с. 185]. Однако 
больш инство тюрков Алтая, Средней Азии и Кавказа этого го
ловного убора не знали. У башкир он сущ ествовал лишь в зоне 
контактов с марийцами и удмуртами.

Сходство в материальной культуре, в частности, в головных 
уборах народов Урало-Поволжья и туркмен, по-видимому, объяс
няется общ ностью одних, скифо-сарматских элементов, участво
вавших в этногенетических процессах обширной территории, 
включая Среднюю Азию, Приуралье, Поволжье, Кавказ [Тол-
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стов, с. 57; Васильева, 1979, с. 200]. И сходя из того, что внешний 
вид туркменских и поволж ских шапочек различается *, можно 
думать, что  разновидности поволжской такыи, плотно зашитой 
монетами, бисером и бусами —  явление местное. По стилю такая 
шапочка гармонирует с комплексом головных и шейно-на- 
грудных украшений удмуртов, марийцев, чувашей. Вероятно, 
от местного, в, массе финно-пермского, а частично и раннетюрк
ского населения, культура которого формировалась в какой-то 
мере под влиянием сарматов, головные уборы переняли рассе
лившиеся позж е в Прикамье и нижнем Прибелье башкиры. 
Не исключено, что девичьи шапочки появились у некоторых 
тюрков до прихода в Среднее Поволжье; этим объясняется, 
к примеру, наличие такыи у всех групп чувашей.

С головными уборами финских и пермских народов ассоци
ируются башкирские ритуальные шапки из березовой коры. В се
верных районах Башкирии и в челябинском Зауралье они 
являлись атрибутом особой власти: их надевали женщины и 
мужчины —  распорядители весенне-летних празднеств [Нагаева, 
с. 39— 40]. На цилиндрический остов уборов, обшитый красной 
тканью, нашивали речные раковины (род Didacna), раковины- 
каури, перламутровые пластины. На фотографии, сделанной 
С. И. Руденко среди табынцев Зауралья, в подобной шапке 
изображена распорядительница весеннего праздника каргатуя 
[1955, с. 186].

Головные уборы с берестяным каркасом существовали 
в старину у удмуртов, коми, марийцев, мордвы [Белицер, 
1951, с. 61— 63; 1958, с. 256; 1973, с. 150, 159; Крюкова, 1956, 
с. 136]. Во многих случаях они имели обрядовое назначение. 
А. Ф. Риттих,описывая одежду марийского жреца —  человека, 
под руководством которого проходили коллективные моления 
и жертвоприношения в священной роще, как достопримеча
тельность в его костюме отмечает «вы сокую  молитвенную из бе
резовой коры шапку» [с. 163]. У пензенской мордвы берестяной 
убор являлся принадлежностью костюма свахи [Белицер, 1973, 
с. 149]. На берестяном каркасе были свадебные уборы невест 
у мордвы, марийцев, удмуртов.

Появлением высоких головных уборов, по мнению неко
торы х исследователей, Волго-Камье обязано скифо-сарматскому 
миру [Белицер, 1951, с. 65; Гаген-Торн, с. 188]. У скифов и 
сарматов в высоких уборах бывала изображена Великая 
Богиня, как видно, олицетворявшая плодородие [Гаген-Торн, 
с. 188]. Береста у волжских финнов** была не только мате
риалом, сохранявшим форму убора, но и священным предме
том, оберегом при обрядовых действиях [она же, с. 190]. Цилин
дрические берестяные уборы зафиксированы у южной мордвы,

* Туркменские шапочки расшивали капителью, позументом, пришивая 
бляхи лишь к нижнему краю [Васильева, 1964, с. 91].

** Южные уборы имели основу из кожи, войлока.
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некоторых коми [Белицер, 1958, с. 276; 1973, с. 149]. Берестяные 
шапки, ушитые бляхами и раковинами-ужовками, описал 
Г. Ф. Миллер у  марийцев Казанской губернии (с. 6— 7).

У северных башкир подобные уборы  появились, как видно, 
под влиянием прикамского, в массе финно-угорского населения; 
они закрепились в составе ритуального костюма лиц, наделенных 
властью при проведении весенних обрядов.

Стеклянные, янтарные и прочие бусы  как шейное украше
ние носили женщины-башкирки северных и западных районов 
БАССР, соседних районов Татарии, Пермской и Челябинской об
ластей. На остальной территории их нашивали на верхнюю 
одеж ду и нагрудники, но использовали в умеренном количестве. 
В связи со сказанным обращает на себя внимание малочис
ленность бус в раннетюркских памятниках Сибири [Гаврилова, 
с. 40— 41; и др.]. Единичные их находки наводят на мысль 
об использовании бус в утилитарных целях: вместо пуговиц 
и пр. Вместе с тем с давних пор бусы являлись украшением 
у  населения Прикамья и Приуралья. Стеклянные и пастовые 
бусы  появляются в ананьинских и сарматских памятниках 
с V I— V  в. до н. э. Эти изделия могли поступать посредством 
товарообмена как со стороны Причерноморья и южнорусских 
степей, так и из Персии и Средней Азии [Збруева, с. 21; Смир
нов К. Ф. с. 241]. Бусы являются частой находкой в памятниках 
Среднего Поволжья и Приуралья конца I тыс. до н. э. —  I тыс. 
н. э. [Смирнов А. П. с. 172; Гениг, с. 56, 68, 80; и др]. Позже они 
стали распространенным украшением у удмуртов, марийцев, 
мордвы [Белицер, 1951, с. 76; 1973, с. 125; Сепеев, 1975, с. 200]. 
У татар они получили признание лишь с конца X IX  —  начала 
X X  в., вытеснив в какой-то мере ожерелья из монет [Муха- 
медова, с. 115]. По-видимому, под влиянием местных, главным 
образом финно-пермских, традиций стали носить бусы  северные 
и северо-западные башкиры.

Ф инно-угорское влияние испытала обувь башкир. Харак
терным для пермских и угорских народов бы ло сочетание 
в обуви материалов ж ивотного происхождения с тканью. У хан
тов и манси зимнюю обувь комбинировали из камусов (шкуры 
с ног лося, оленя, коровы, лошади) и грубош ерстного сукна 
[Кулемзин, Лукина, с. 89; Федорова, с. 199]. У коми обувь 
для ходьбы  на лыж ах шилась из куска сыромятной кожи 
с холщ овым или суконным, собранным на вздерж ку верхом. 
Сущ ествовала утепленная обувь с головками из лошадиного 
или коровьего камуса и небольшими суконными голенищами 
[Белицер, 1958, с. 254— 255]. Подобная обувь была и у северных 
башкир: гайнинцев, уранцев, таныпцев [Руденко, 1955, с. 173], 
в бассейне Ая и у упейцев, сызгинцев Свердловской области.

Как у коми и сибирских угров, у  башкир практиковалось 
и соединение в обуви холста или сукна с кожей. В одних случаях
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обувь с головками из сыромятной кожи не имела подметок 
(сарыҡ); в других —  низ обуви сшивали в виде тверды х баш
маков (ҡата, бесемғата, йы ш ы м  ҡата).. Комбинированная обувь 
была распространенной у катайцев центральной Башкирии и в 
Зауралье, у соседних с ними тамьянцев, табынцев, меньше —  
в горах у бурзян, на севере у упейцев и сызгинцев.

Появление кожаной обуви с тканевым верхом, как видно, 
относится к доуральскому периоду истории древнебашкирских 
племен. Некоторые детали декоративно-худож ественного оформ
ления праздничной обуви выявляют черты, общие для баш
кир, обских угров и коми. В аулах Челябинской области край 
кожаных головок было принято украшать разноцветным би
сером. Бисером расшивалась на подъеме и летняя женская 
обувь хантов [Прыткова, 1953, с. 197— 198]. Распространенные 
в средней части Башкирии среди табынцев (кумрук, бадрак, юм
ран, бишул, кесе), меньше —  среди инзерских катайцев кожаные 
башмаки с небольшим холщ овым или суконным верхом укра
шались поперечными полосами зеленого, красного, синего сукна, 
опушкой из меха. Введение в орнаментальную гамму синего цве
та было, по всей вероятности, следствием позднего влияния тра
диций финно-угорских племен*. Цветными нашивками и м ехо
выми полосками украшалась на подъеме женская обувь хантов 
и манси [Прыткова, 1953, с. 198; Федорова, с. 204— 205]. У коми- 
ижемцев на низкую обувь из камусов в верхней ее части наши
вали полосы разноцветного сукна. Кожаную и меховую  обувь 
у коми носили с полосатыми чулками полихромной расцветки 
[Грибова, с. 94, 125].

К вещам, появившимся у башкир под влиянием финно- 
угров, относятся, как видно, вязаные чулки (бәйләм ойоҡ, йөн 
ойоҡ). В начале X X  в., по данным С. И. Руденко, их носили 
по всей Башкирии (1955, с. 160). Надевали их с кожаной низкой 
обувью и с лаптями. На крайнем севере и в северо-восточных 
районах республики женские белые чулки имели на паголенках 
рельефный узор в виде зигзагов, ромбов, сдвоенных и строенных 
горизонтальных линий.

Обработка шерсти могла бы ть свойственна скотоводческим 
племенам, занимавшимся разведением овец. Однако у большин
ства ю ж ны х тюрков (казахов, киргизов, кочевых узбеков и др.) 
вязания не было; чулки здесь сшивали из шерстяной домо
тканины. Казанские татары заимствовали вязаные чулки поздно 
[Воробьев, с. 350]. В то ж е время татары-кряш ены произво
дили их не только для себя, но и на продажу [Мухаметшин, 
с. 109]. У татар-мишарей, как во многих случаях и у башкир,

* О традиционности синего цвета в орнаменте этих народов содержатся 
сведения в работах: Белицер, 1958, с. 335, 337, 339; Крюкова, 1973, с. 27; 1951, 
с. 69; 1970, с. 264— 266; Г. Ф. Миллер, посетивший Казанскую губернию 
в X VIII в., о поволжских финнах (в частности, марийцах) писал: «...выше
упомянутые народы больше синий и красный цвет любят» (с. 21].

21



с шерстяными вязаными чулками носили лапти [Мухамедова, 
с. 100].

Предположение относительно появления вязания у башкир 
от финнов или русских [Авижанская, Бикбулатов, Кузеев, с. 132] 
не очень определенно и обходит молчанием вопрос о моменте 
зарождения этого вида производства у  башкир. Изучение вяза
ния в северных областях европейской части СССР привело 
ученых к выводу о глубокой древности этого искусства, о раз
витии его первоначально в среде финноязычных народов [Лебе
дева, Маслова, с. 30].

С. И. Иванов, описывая орнаментальное искусство обских 
угров, технику вязания из шерсти у хантов и манси выделил 
в восточноевропейский комплекс элементов культуры, харак
терный для славян, финнов и тюрков Европы [1963, с. 158]. 
Присутствие его у тюркоязычных народов Приуралья и По
волжья он объяснял вхождением в их этнический состав финно- 
угров [с. 159]. В отношении финно-угорского влияния на башкир 
ученый, как видно, был прав; однако вопрос о зарождении 
вязания в Восточной Европе не бесспорен.

В Сибири вязание чулок кроме хантов и манси было рас
пространено у кумандинцев и шорцев [Народы Сибири, с. 338], 
этногенез которых на ранних этапах связывается с уграми; в то 
же время у соседних алтайцев прядение отсутствовало. Из дру
гих тюркских народов Сибири с вязанием были знакомы лишь 
барабинцы —  ближайшие соседи хантов [Иванов, 1963, с. 103].

Логично предположить (конкретный материал это подтверж
дает), что в тех местах, где лапти издавна являлись основной 
обувью и было принято толсто обертывать ноги онучами 
(у мордвы, части марийцев, а под влиянием последних и у 
верховы х чувашей), вряд ли была необходимость в появлении 
обтягивающ их ногу чулок. Ш ерстяные вязаные чулки носили 
с кожаной собранной вокруг ступни обувью. Такая обувь бытовала 
прежде широко, в том числе и в Прикамье: у коми-пермяков 
[Белицер, 1958, с. 252— 254], удмуртов [она же, 1951, с. 34]. 
У марийцев ее носили до начала II тыс. н. э. [Архипов, с. 134—  
135], но затем она была вытеснена лыковой.

В украшении вязаных изделий у  северо-восточны х башкир 
с соблюдением не только закономерностей построения рисунка, 
но и с присущим ему ахроматизмом сохранился тот орнамен
тальный саяно-алтайский тип [классификация по С. В. Ива
нову, 1961, с. 379], который нашел проявление у угров, само- 
дийцев, западносибирских тюрков. Распространению вязания 
среди некоторых тюркских племен, как видно, содействовали 
угры.

В Поволжье и Приуралье белые чулки, иногда с рельефной 
вязкой, изготовляли и носили соседи башкир: восточные марийцы 
[Сепеев, 1975, с. 182], южные удмурты (Крюкова, 1973, с. 89), 
юж ные коми [Грибова, с. 94], некоторые группы татар [Муха-

22



метшин, с. 109]. JI. С. Грибова допускает появление белых 
чулок у  коми под влиянием юж ны х традиций (предпочтитель
ное отношение к чулкам белого цвета заметно у тюркоязычны х 
скотоводов). В свою очередь, развитие вязального искусства 
у северных башкир стимулировалось высоким уровнем этого 
вида ремесла у  местных финно-пермских народов.

К видам обуви, появившимся у башкир в Поволжье, отно
сятся лапти. Обширная область бытования плетеной из древес
ной коры обуви охватывала в прошлом среднюю часть Восточной 
Европы и была ограничена зоной лиственных, в первую оче
редь липовых, лесов. Лапти носило русское крестьянское 
население М осковского государства. Самой распространенной, 
а зачастую и единственной обувью были лапти у  финноязыч
ных народов лесной полосы: мордвы, марийцев, удмуртов.
Повсеместно носили лапти коми-пермяки [КОНЕР, с. 273, 290, 
297, 302, 311, 312, 321]. Из тюркских народов Поволжья и При
уралья наибольшей популярностью эта обувь пользовалась 
у чувашей [Воробьев и др., с. 287]. Наряду с кожаной обувью 
носили лапти татары и башкиры. У татар лапти служили 
обувью для массы сельского населения. Кое-где в Татарии 
в конце X IX  в. лаптеплетение стало промыслом, охватившим 
целые деревни [Воробьев, с. 272, 355]. У башкир в восточном 
и ю го-восточном Зауралье, в долинах юж ны х отрогов Ураль
ских гор, на степных пространствах юго-запада республики 
и в Оренбургской области лапти не носили. В то же время 
существовала значительная по площади область, охватывающая 
бассейн западного Ика, нижней Белой с впадающим в нее 
Быстрым Таныпом и ряд районов до берегов Караидели, где 
плетеная из лыка обувь являлась у населения не только по
вседневной, но в некоторых случаях и праздничной. На северо- 
востоке современной Башкирии, в центральных районах, а также 
на крайнем западе республики лапти надевали в период летней 
страды на сенокос и жатву. На всем этом пространстве пле
теную из лыка обувь умели делать сами. На юго-западе (по 
берегам Демы, Уршака и Ашкадара) для лыковой обуви не 
бы ло сырья; для сельскохозяйственных работ лапти здесь 
покупали на окрестных базарах у чувашей, татар, русских, 
мордвы или у башкир Приуралья.

Для башкирских лаптей (сабата) в большинстве случаев 
бы ло характерно косое расположение полос лыка на подошве, 
прямое —  на «личике». Тупой носок имел подтреугольную фор
му, приподнимаясь небольшим выступом. Сплетенная в два 
слоя подошва заходила на верх, образуя закраину. Низкие 
борта не превышали 4 см. Плели лапоть от головки, в 7 лы
ковых полос. Мочальные оборы забирали в борта при плетении, 
формируя край. Их свободные концы, перекрестив на подъеме 
и охватив щиколотку, завязывали сбоку ноги. К таким лаптям 
были близки лапти татар и низовых чувашей.

Для выяснения вопроса о появлении лыковой обуви у тюрков
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Приуралья и Поволжья небезынтересно рассмотреть аналогии, 
касающиеся формы обуви, особенностей изготовления, манеры 
ношения, в сопоставлении с традициями тех народов, у которых 
лапти являлись основной обувью с давних времен * .

На огромных пространствах России от Белого моря до 
юж ны х степей, от Прибалтики и Полесья до Приуралья сущ ест
вовал так называемый «русский» (вятичский) тип лаптей —  с 
округлым носком, диагональным расположением полос на по
дош ве и головке, с одинаковым принципом плетения «от зад
ника». Близкие к русским лапти носили южные карелы, южные 
коми-зыряне, коми-пермяки [КОНЕР, с. 266, 277; Белицер, 1958, 
с. 252].

Иной тип представляли лапти марийцев и удмуртов. Их 
плели с «личика», перегибая полосы на колене под прямым 
углом. Прямое расположение клеток на головке, спрямленный 
приподнятый носок и четко обозначенный задник —  отличитель
ные признаки плетеной обуви этого типа. Те ж е признаки 
характерны и для лаптей тюркских народов Поволжья; тра
диции, связанные с изготовлением лыковой обуви идентичны 
у большинства чувашей, казанских татар, кряшен, северо- 
западных и северных башкир. На протяжении II тыс. н. э. 
и у  марийцев, и у удмуртов лаптеплетение получило даль
нейшее развитие. Н. П. Гринкова отмечала, что в конце X IX  в. 
среди больш ого количества плетеной обуви народов России 
«удмуртские и марийские лапти представляют довольно высокие 
образцы» [с. 129]. У  тюркских народов уровень лапотного произ
водства в течение II тыс. н. э. мало изменился. Плетение из 
семи полос и у  башкир, и у татар осталось единственно 
известным приемом. У марийцев ими было заимствовано лег
кое перекручивание поперечных полос на «личике» обуви; за 
счет этого многие башкирские и татарские лапти, более 
глубокие спереди, чем марийские, казались сплетены неплотно.

В бассейне Ая и по берегам Ика башкирское население, 
изготавливая лапти, укрепляло подош ву берестяными полосами 
[Руденко, 1955, с. 173]. Сочетание бересты с лыком практико
валось на севере Башкирии и при изготовлении зимних рабочих 
или охотничьих лаптей с тканевым верхом, затягивающимся 
вокруг ноги на шнурок. Береста являлась ходовы м материалом 
при изготовлении плетеной обуви в северных губерниях России 
[Маслова, с. 719]. Соединение бересты с лыком бы ло распро
странено у народов пермской группы, особенно у коми-пермяков 
[КОНЕР, с. 266; Белицер, 1958, с. 252]. У коми-пермяков носили 
и лапти «с опушнем» —  небольшим холщ овым верхом.

* О том, что лапти существовали издавна в лесной полосе у русских и 
мордвы пишет Г. С. Маслова [с. 717, 719]. О древних традициях изготовления 
лыковой обуви у удмуртов, марийцев есть данные у Н. П. Гринковой [с. 127]. 
В. Н. Белицер обратила внимание на находки кочедыков в археологических 
памятниках рубежа I— II тыс. н. э. в Верхнем Прикамье [Белицер, 1958, с. 252].
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Вместе с лаптями северо-западными башкирами от волжских 
финнов были заимствованы холщ овые онучи (ыштыр). Термин 
«ыштыр (штыр)» марийского происхождения [Сепеев, 1975, 
с. 184], у северных башкир он употреблялся наряду с приня
тым у  тю рков названием портянок «сылгау».

*  *  *  .

Как следует из изложенного, сходство в костю ме башкир 
и народов финно-угорской группы складывалось в течение 
длительного периода истории.

Аналогии, касающиеся технологии изготовления одежды 
(производство крапивного холста, раскрой тканей), относятся 
к ранним культурным явлениям. Их происхождение трудно 
ограничить этническими рамками: они присущ и ш ирокому кру
гу народов Европы и Азии.

Сочетание в обуви ткани с кожей и мехом, изготовление 
вязаных чулок, употребление для украшения одежды бисера 
по степени распространенности у финно-угров мож но назвать 
общефинноугорскими традициями. В то же время башкирские 
вещи, выполненные в названной технике, по внешнему виду и 
форме проявляют близость прежде всего с угорскими, пермски
ми. Следует иметь в виду, что в ряде случаев угорско-пермское 
единство могло возникнуть в более ранний период в результате 
взаимодействия населения предуральской и зауральской зон.

Яркую по колориту группу вещей в башкирском костюме 
составляют собственно угорские элементы: головные ободки
с околоушными подвесками, напоминающие древние маски 
позатылени, украшение пол одежды нашивками, расположен
ными углом, «эполеты», сетчатые «пелерины» и пр. То, что 
некоторые из них обнаруживаются у самодийцев, эвенков, 
а также на юге Сибири, наводит на мысль о их преемственности 
от древнего населения этой территории.

Следы тюрко-угорских контактов явно проступают в ю го- 
восточны х районах расселения башкир, а также в челябинском 
и курганском Зауралье. Сходные черты объединяют башкир
ский костюм с хантыйским, касаясь прежде всего хантов южных, 
затем восточны х и среднеобских. Эта общ ность могла сфор
мироваться в пределах Сибири.

Поволжские элементы распространялись у башкир как след
ствие культурных и этнических контактов с местным финно
пермским населением края. Иногда это происходило при посред
ничестве татар. Эти черты обнаруживаются главным образом 
у северных башкир, в костюме которы х привычны лапти, 
фартуки, бусы  (как самостоятельное украшение), катаные 
шляпы с полями, берестяные головные уборы. Часть этих вещей 
(лапти, онучи, поясная одежда) происхождением обязана древним 
местным племенам. Другая часть (катаные шляпы, высокие 
берестяные уборы), по предположению исследователей, у финно-



угров появились под влиянием ранних кочевников юж норус
ских степей —  савроматов, сарматов, в культуре которых яв
ственно проступали переднеазиатские черты.

Переднеазиатскими по своей природе следует признать 
явления, свойственные башкирам, чувашам, финно-уграм По
волжья, иногда хантам, а также народам Средней Азии (кара
калпакам, туркменам). В этой связи следует упомянуть «хара- 
усны е» вышивки, девичьи полусферические шапочки таҡыя и пр. 
Одни из этих традиций могли бы ть занесены в Поволжье 
ранними ираноязычными кочевниками и, воспринятые местным 
финнопермским населением края, переданы затем расселив
шимся в Прикамье башкирам. Другие, в частности вышивки 
«косы м стежком», появились у башкир, как видно,в  более ран
ний период, под влиянием угров, о чем свидетельствует их 
распространение главным образом в Зауралье.

В ряде моментов на урало-поволжской территории мы 
встречаемся с поздним взаимодействием тюрков и финно- 
угров. На базе сотворчества появлялись новые домашние 
производства, обогащался костюм. Так, в Поволжье и При
камье получило развитие узорное ткачество, были созданы 
новые виды украшений, выявляющ ие много общ его у башкир, 
чувашей, бесермян, мишарей, ю ж ны х удмуртов, восточны х ма
рийцев.
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Н. В. Бикбулатов

ШАРИАТ И ОБЫЧАЙ В НАСЛЕДОВАНИИ И РАЗДЕЛЕ 
ИМУЩЕСТВА У БАШКИР

М ногослойность историко-культурных традиций, присущая 
всему образу жизни башкир в обозримом прошлом и настоя
щем, нашла свое выражение в семейно-имущ ественных отно
шениях. В вопросах наследования и раздела семейного иму
щества мы сталкиваемся с обычаями или их отголосками, 
которые сформировались в глубокой древности, в эпоху родо
вого строя или на самой заре становления классового общ ества 
у тюркских кочевников. Эти обычаи у  башкир на протяжении 
веков существовали и функционировали наряду с установле
ниями мусульманского права, то переплетаясь с ними и взаимно 
видоизменяясь, то противореча им и по самой сути исключая 
их. В то ж е время на характер имущ ественных отношений, 
как и на весь строй башкирской семьи, накладывал заметный 
отпечаток тот факт, что с середины X V I в. история башкир
ского народа развертывалась в составе Российского государства.

На первый взгляд мож ет показаться, что вхождение Баш
кирии в Русское государство не оказало какого-либо влияния 
на внутреннюю жизнь башкирской семьи. И действительно, за 
всю дореволюционную историю башкир в составе России мы не 
встретим серьезных попыток царских властей строго регла
ментировать их семейно-бытовые отношения. А  в «Положении 
о башкирах» от 14 мая 1863 г. говорится: «В  порядке наследо
вания имущ еством предоставляется башкирам руководствоваться 
местными обычаями» (ст. 22). В этом акте нашла законода
тельное закрепление политика царизма в отношении к семей
ному бы ту башкир-мусульман. В конце X IX  —  начале X X  в. 
«Положение о башкирах» изменялось и дополнялось новыми 
статьями, но приведенная выше статья сохранилась в прежней 
редакции и была дополнена лишь некоторыми пояснениями. 
В частности, указом 2 департамента Правительствующего сената 
от 11 марта 1909 г. за №  2321 было определено, что сущ ество
вание того или другого обычая в порядке наследования в 
данной местности может быть удостоверено сельским сходом. 
Но тот же документ установил, что приговор общества, удо
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стоверяющ ий существование того или иного обычая в порядке 
наследования, не разрешает вопроса о самом наследстве, что 
вопрос этот, в случае спора, подлежит ведению суда. Как ви
дим, и сход, и суд вмешивались в имущественные отношения 
башкирской семьи лишь в тех случаях, когда меж ду заин
тересованными лицами или семьями возникали разногласия, 
споры.

В 1788 г. было учреждено Оренбургское магометанское 
духовное собрание в Уфе. Мусульманское духовенство и раньше, 
еще со времен принятия ислама, оказывало заметное влияние 
на семейный бы т башкир, и это влияние возрастало по мере 
укрепления позиций мусульманской религии. В лице духовного 
собрания царское правительство создало единый центр управ
ления делами мусульманской религии, которому бы ло поручено 
регулирование вопросов брака, разводов и наследования, реги
страция рождения и смерти среди мусульманского населения 
России. Тем самым как будто бы ло дано юридическое закреп
ление прежней политики царизма непосредственно не вмеши
ваться во внутрисемейный и бытовой уклад башкир и ряда дру
гих народов. С другой стороны, создание Магометанского 
духовного собрания означало появление достаточно влиятель
ного учреждения, через которое царское правительство могло 
контролировать, а при необходимости и регулировать имущ ест
венно-правовые отношения, дела гражданского состояния у м у
сульман. Важным рычагом в этом являлась регламентация 
полномочий и сферы деятельности духовного собрания.

Весьма примечательны в этом плане «Правила... для 
руководства приходским муллам при разделах наследственных 
имущ еств умерших магометан». Правила были изданы духов
ным собранием 22 мая 1893 г. с разрешения министерства 
внутренних дел [Положение о башкирах, с. 295— 296]. Документ 
строго оговаривает, что  мулла мож ет осущ ествлять раздел на
следства только «по просьбе кого-либо из наследников» или 
по поручению духовного собрания, иначе же он «не должен 
вмешиваться в дела о разделе имущества». В семейные разделы, 
согласно правилам, «муллы вовсе не должны вмешиваться, 
такие разделы должны производиться на сельских сходах, на 
основании особы х правил...» Попутно заметим, что полномочия 
сходов также были ограничены: согласно указу сената от
5 октября 1905 г. постановления их могли «касаться лишь поле
вы х угодий, состоящ их в общинном владении» [там же].

Раздел наследства муллой должен был производиться «по 
правилам шариата, на основании ревоятов «Фараиз». Приступая 
к разделу наследства, мулла был обязан выяснять, все ли 
претенденты согласны на то, чтобы  раздел был произведен им. 
Если не был согласен хотя бы один из них, мулле предписы
валось отказаться от раздела и предложить заинтересованным 
людям обратиться в гражданский суд. Могли обращаться 
в гражданский суд или духовное собрание и в тех случаях,
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если кто-либо из наследников был недоволен произведенным 
разделом. Мулле запрещалось также составлять опись наслед
ственного имущества, совершать передачу наследникам назна
ченной им части наследства: все это наследники должны были 
делать или сами по взаимному согласию или через гражданскую 
адм инистрацию.

Исходя из содержания цитируемого документа и слож ив
шейся к концу X IX  —  началу X X  в. практики, можно нарисовать 
следующ ую схем у осуществления передачи наследства и семей
ных разделов.

1. Башкирам предоставлялась возмож ность осущ ествлять 
раздел наследства и совершать семейные разделы (выдел же
натых сыновей их родителями, раздел общ есемейного иму
щества меж ду братьями или другими близкими родственни
ками, проживавшими до этого одним хозяйством и т. д.) по их 
взаимному согласию, когда меж ду заинтересованными лицами не 
возникало споров. В таких случаях члены семьи или родствен
ники могли совершать разделы по их усмотрению, или в соот
ветствии с народными традициями, которые сложились еще 
до принятия ислама и продолжали функционировать в X IX  —  
начале X X  в. в той или иной форме, или по нормам шариата, 
или согласно статьям российского гражданского законодатель
ства. Когда не бы ло резких разногласий и споров меж ду пре
тендентами, гражданские власти и духовны е лица не вмешива
лись в механизм раздела семейного имущ ества и наследства.

2. В случаях, когда возникали разногласия, которые наслед
ники или заинтересованные лица не могли решить по доброй 
воле, мусульманскому духовенству разрешалось совершать раз
делы по нормам шариата, но только в тех пределах, когда 
имелось согласие на это всех до единого претендентов.

3. Наследники могли обращаться в гражданский суд, к 
местным властям или апеллировать сельскому сходу, иногда 
это им вменялось в обязанность, в частности, когда вопрос 
касался земельных угодий, находящ ихся в общинном владении. 
В вопросах наследования, согласно названным выше «Пра
вилам», и гражданский суд должен был «руководствоваться 
не общими законами гражданскими», а установлениями шариа
та (ст. 7).

Все это обусловливало параллельное сущ ествование и функ
ционирование различных по происхождению норм наследования 
и раздела семейного имущества, нередко приводило к разно
гласиям и путанице. Однако в целом в порядке наследования 
и раздела имущества и его изменениях были определенные 
закономерности, обусловленные социальной природой семьи и 
в конечном итоге господствующ ими социально-экономическими 
отношениями. Характер и содержание последних в решающей 
мере определялись тем, что со второй половины X V I в. Башкирия 
развивалась как часть Русского феодального, а затем и капи
талистического государства. Конкретная реализация порядка
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наследования и раздела имущества, совершаемая часто через 
архаические обычаи или путем сочетания их с требованиями 
шариата или с российскими законами, отражала местные 
специфические особенности и этническое своеобразие семейно
имущ ественных отношений.

Говоря о параллельном бытовании норм шариата, обычного 
права и русского законодательства, необходимо отметить, что 
степень функционирования их была различной в разных социаль
ных слоях и территориальных группах. Различия эти обусловли
вались рядом факторов.

Е. А. Беляев в предисловии к книге Р. Шарля «М усульман
ское право» отмечает соответствие степени влияния норм м у
сульманского права уровню общ ественного развития населения: 
«чем ниже был этот уровень, тем в большей мере сохранялось 
действие местного обычного права. Там, где процент феодали
зации находился в начальной стадии (то есть в примитивно 
феодальном обществе), обычаи сохранялись иногда долгое время 
и могли даже иметь большее значение, чем предписания м у
сульманского права(». К таким обществам Е. А. Беляев относит 
прежде всего кочевников и горцев. А в условиях развитых 
феодальных отношений, по его мнению, «нормы мусульман
ского права господствовали безраздельно» [Шарль, с. 6].

Относительно народов Средней Азии и Казахстана Н. А. Кис- 
ляков пишет, что соотношение адата (обычного права) и шариата 
и их «влияние на жизнь населения в каждом отдельном случае 
в известной мере зависели от степени «мусульманизации» того 
или иного народа или же отдельной его локальной группы, 
что в свою очередь определялось целым рядом причин, прежде 
всего уровнем развития товарно-денежных отношений, оседлым 
или кочевым образом жизни, силой государственной власти 
и политическим влиянием отдельных мусульманских правите
лей, мусульманской школы, духовенства и т. д.» [Кисляков, 
с. 12].

По степени «мусульманизации» Н. А. Кисляков разделил 
народы Средней Азии и Казахстана на две группы, первая 
из которы х (казахи, киргизы, каракалпаки) в вопросах насле
дования в основном придерживалась норм обычного права, 
а другая (туркмены, таджики, узбеки, уйгуры) —  предписаний 
шариата [с. 13 и др.]. Ислам среди башкир, несомненно, пустил 
более глубокие корни, чем среди казахов, киргизов и кара
калпаков. В большей степени это относится к тем группам, 
которые в X IX  и тем более в X V II— X V III вв. вели оседлый 
образ жизни и среди которых была значительная прослойка 
мусульманского духовенства. В то  же время башкиры были 
в меньшей степени ортодоксальными мусульманами, чем тад
жики и узбеки, особенно население среднеазиатских феодаль
ных городов. Сказалось в этом влияние другого, не менее могу
щественного фактора —  длительного нахождения башкир в соста
ве России. Русское законодательство, действия властей и господ
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ствовавшие в России общ ественные отношения ограничивали 
влияние шариата, сдерживали экспансивность и чрезмерную 
строптивность мусульманского духовенства.

Однако шариатные законы были признаны царским прави
тельством и они в известных пределах действовали среди 
части башкирского населения. Поэтому коротко остановимся на 
нормах наследования, принятых среди мусульман-суннитов.

*  *  *

Исследователи в один голос отмечают, что вопросы насле
дования всегда были в центре внимания толкователей-законо- 
ведов мусульманской религии. Усилиями сотен богословов поря
док наследования у  мусульман получил детальную разработку, 
предусматривающую редчайшие, порою чисто теоретические, 
случаи в практике раздела наследства. В то же время считается 
чуть ли не общепризнанным, что именно здесь больше всего 
противоречий, необъяснимых казусов и парадоксов. Противоре
чия эти обусловлены тем, что мусульманские богословы, с одной 
стороны, были по рукам и ногам связаны жесткими канонами 
Корана и прижизненными поступками и высказываниями самого 
Магомета (сунна), а с другой стороны, и в этой сфере жизни, 
как и в других, стремились строго регламентировать все реаль
ные и возмож ные проявления человеческой деятельности. 
Неизбежная ограниченность первого фактора и невозможность 
согласования его со вторым порождала все новые и новые 
вопросы и противоречия. В предписаниях Корана и последую
щих толкованиях «теоретиков» ислама в этом вопросе была 
и своя логика, обусловленная диалектикой социально-историче
ского процесса.

До революции порядок наследования по шариату получил 
довольно обстоятельное освещение в «К урсе мусульманского 
права», прочитанном проф. И. Г. Нофалем в 1884/1885 гг. в отде
лении восточны х языков Азиатского департамента. Позднее 
были изданы работа В. Ф. Мухина, «Сборник постановлений 
шариата по семейному праву», «Ш ариатные статьи... о право
вых отношениях мусульманского населения Туркестанского 
края...». Наиболее полный свод шариатных норм наследования 
мы находим в «Сборнике постановлений шариата по семей
ному и наследственному праву», составленном П. В. Антаки. 
В советское время вопрос этот был исследован Н. А. Кисляко- 
вым и Г. М. Керимовым. Из зарубеж ны х исследований можно 
указать на работу Р. Шарля (Франция), переведенную на рус
ский язык [1959]. С сожалением приходится констатировать, 
что и среди советских исследователей встречаются заметные 
расхождения.

В основу нашего обзора положены материалы, содержа
щиеся в «Сборнике» П. В. Антаки. В небольшом предисловии 
составитель сообщ ает, что при окончательной редакции «С бор
ника» были приняты во внимание замечания Оренбургского
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и Таврического магометанских духовны х собраний с предвари
тельной сверкой 1 их с первоисточниками мусульманского 
права. Статьи этого сборника сопровождаются ссылками на 
определенные разделы Корана, сборника «ал-Ф араид(з)» и 
другие мусульманские источники. Аналогичное толкование по
рядка наследования по шариату мы находим в работах 
И. Нофаля и Р. Шарля. На последнюю работу опирается в осве
щении рассматриваемого вопроса Н. А. Кисляков. Порядок на
следования по шариату, согласно названным источникам, сво
дится к следующему.

Из открывшегося наследства в первую очередь должны 
бы ть покрыты все расходы на погребение умершего. Всюду 
оговаривается, что это должно бы ть осущ ествлено без расто
чительности и без скупости, по состоянию умершего. Затем 
уплачиваются долги покойного. После этого третья часть наслед
ства выделяется на выполнение духовного завещания умер
шего, если оно бы ло оставлено. Оставшееся наследство распре
деляется между наследниками.

По шариату, наследниками считается широкий круг род
ственников, дальних и близких. Мусульманин не имеет права 
оставить по завещанию свое имущ ество кому-либо одному или 
нескольким родственникам, лишив остальных их доли наслед
ства. Он вообще не должен завещать что-либо законным наслед
никам —  каждый получает свою часть, определенную Кораном, 
сунной или аль-иджмой. Если бы даже такое завещание имело 
место, наследники и распорядители (духовные приказчики) могли 
поступить вопреки воле умершего *. Поэтому завещание должно 
бы ло преследовать прежде всего духовные цели (поручить 
кому-либо совершить паломничество в Мекку с покрытием 
его расходов, пожертвования в пользу мечети или медресе 
и т. д.) или касаться лиц, не имеющ их права на наследство.

Ш ариатные статьи скурпулезно, с поразительной подроб
ностью устанавливают наследственные права громадного круга 
родственников, находящ ихся в различных отношениях родства 
и свойства к умершему, стремясь предусмотреть все возможные 
вариации в составе претендентов на наследство. При этом учи
тываются линия родства, пол, степень родства, сила родства** 
и то, кто с кем делит наследство***. По всей вероятности, такая

* Как увидим в последующем изложении, башкиры сплошь и рядом пре
небрегали этим предписанием шариата.

** По этому критерию различаются полнокровные (родные), единокров
ные (дети одного отца, но разных матерей) и единоутробные (дети одной ма
тери, но разных отцов) братья и сестры, а также бабка, являющаяся 
родственницей по двум линиям (напр., мать матери, приходящаяся одновре
менно дальней родственницей и со стороны отца) и бабка —  родственница только 
по одной линии.

*** Наличие в числе наследников одних родственников ограничивает права 
других родственников или совсем лишает их права наследования; в иных 
случаях, наоборот, обусловливает появление такого права. В последующем 
изложении действие этого критерия будет раскрыто полнее.

34



детальная разработанность и слож ность порядка наследования 
по шариату были обусловлены тем, что в период становления 
мусульманства для арабского общ ества была характерна 
большая патриархальная семья и значение родственных связей 
в социально-экономической жизни бы ло довольно велико. 
Специфика социальной организации арабов нашла отражение 
в разветвленной системе родства, получившей название сис
темы арабского типа [Крюков, с. 39, 63— 66].

Всех родственников, по их наследственным правам, шариат 
делит на три большие группы. Первая группа включает 12 род
ственных отношений: муж, жена, отец, мать, дочь, дед по отцу, 
бабка по обеим линиям, родная сестра, единокровная сестра, 
единоутробная сестра, единоутробный брат, внучка по мужской 
линии (дочь сына) — четыре для муж ского пола, восемь —  для 
женского. Группа эта именуется фарз, фарзгары (Шарль, с. 105; 
Кисляков, с. 51— 52], фарадиты [Нофаль, с. 194— 205]. Все эти 
родственники имеют право на определенную долю наследства 
по Корану.

Ко второй группе (асиб, асаба, асабиты) относятся те, кто 
считаются прямыми наследниками покойного, но при распре
делении наследства сначала реализуются права фарзгаров (фа- 
радитов), а асибы — прямые наследники —  могут получить 
только ту часть наследства, которая останется после выделения 
каждому фарзгару причитающейся ему по Корану доли.

Первоначально в число асибов включали только родственни
ков муж ского пола и по мужской линии, лишь тех из них,, 
чьи генеалогические связи с умершим не прерывались ни одним 
женским поколением [Шарль, с. 102; Кисляков, с. 53]. Все они 
разделены на линии, каждая предыдущая из которых имеет 
преимущество перед остальными: 1) сыновья умершего и их 
мужское потомство (теоретически до бесконечности); 2) отец и 
предки муж ского пола по отцу; 3) братья (родные и едино
кровные) и их мужское потомство; 4) дяди по отцу (родные и 
единокровные) и их мужское потомство; 5) дяди отца и дяди деда 
и их муж ское потомство [Сборник постановлений, ст. 29; Нофаль, 
с. 205— 206]. Родственник первой линии, даже самой отдален
ной степени, вытесняет от наследования на правах асаба лю бого 
родственника второй линии. К примеру, если у умершего 
остались внук по мужской линии и отец, то последний теряет 
права асаба и в качестве фарзгара получает '/в  имущества, 
а все остальное наследство достанется внуку. В пределах 
одной линии родственник ближайшей степени лишает прав 
асиба родственников следующ их степеней, а в рамках одной 
степени родства предпочтением пользуется тот, чья родственная 
связь сильнее (например, родной брат и единокровный брат 
умершего). Если окажется два или несколько родственников 
одинаковой степени и силы родства (двое сыновей; два или три 
родных брата; два или три внука по мужской линии и т. д.), 
они должны получать равные доли.
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К этим «природным» асибам, или асибам «сами по себе» 
[Нофаль, с. 205] впоследствии были приравнены т. н. асибы 
«с другими» и асибы «через другого» [Кисляков, с. 102], или 
асабиты «по уподоблению» и асабиты «по соприсутствию» 
[Нофаль, с. 209— 210]. Асибами «через другого» (или «по упо
доблению») могут стать дочь умерш его (если есть сын), внучка 
по муж ской линии (если есть внук), сестра родная или едино
утробная при наличии такого ж е брата. В каждом таком 
случае женщина получает вдвое меньше мужчины. К разряду 
асиб «с другими» относится родная или единокровная сестра, 
когда есть дочь или внучка по муж ской линии, но не имеется 
других асабитов.

Доли фарзгаров разные, и они то  увеличиваются, то  умень
ш аются в зависимости от наличного состава наследников. Отец 
в качестве фарзгара получает 'Д  наследства, но когда нет 
прямых наследников первой линии (сыновей или внуков по 
муж ской линии), он становится еще ближайшим асибом по 
второй линии и, исключая остальных асибов, наследует всю 
оставш уюся после фарзгаров часть имущества. Когда он явля
ется единственным наследником, ему достается всё имущество. 
Если у умершего не окажется отца, то  права последнего 
в качестве фарзгара и асиба переходят к деду по отцу. Матери 
причитается 'Д  наследства, если у  умершего останутся дети, 
или потомство сына, или два брата, или две сестры и т. д. 
В случаях, когда не окажется перечисленных лиц, ей достается 
1 / з имущества. Бабке (по отцу или матери) полагается 1 /в нас
ледства, эта доля делится на две части, если в ж ивы х ока
ж утся обе бабки. При наличии матери умершего от наследования 
отстраняются обе бабки, отца —  лишь бабка по отцу, но если при 
этом окажется жив дед умершего, то бабка по отцу наследует 
вместе с дедом [Сборник постановлений, ст. 17— 20].

Дочь, если она одна, имеет право на ’Д  наследства, две 
или более все вместе —  на 2/з ; а при наличии сына умершего 
каждая —  на половину его доли (в качестве асабитки «по упо
доблению»). Внучки, правнучки (по сыну), как и дочери, наследу
ют 'Д  имущества, если одна, 2/з  —  две и более. Когда имеется 
дочь наследователя, внучки все вместе наследуют 1 /б имуще
ства, при двух дочерях или единственным сыне вообщ е лиша
ю тся наследства, но при наличии внука, пользующегося 
правами асабита, каждая получает половину его доли [Сборник 
постановлений, ст. 15— 16; Нофаль, с. 199— 200].

Родной или единокровной сестре, если она одна, причита
ется ‘ Д  наследства, двум и более —  2/з. Когда имеется брат, 
сестра получает долю, равную половине его доли. При наличии до
чери или внучки (по сыну) сестре достается часть имущества, 
оставшаяся после выделения причитающихся им долей. Если 
имеется одна родная сестра, единокровные сестры, одна или 
несколько все вместе, получают 'Д  наследства; при двух родных 
сестрах единокровные сестры вообщ е исключаются от насле
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дования. Если же при этом окажется единокровный брат, то 
все сестры —  родные и единокровные —  наследуют вместе с ним, 
получая каждая вдвое меньше, чем он. Единоутробный брат или 
сестра наследуют '/в  имущества, если один, и '/з  —  если двое 
и более, в одинаковых размерах и тот и другая. Когда имеется 
родной сын или внук, дочь или внучка по мужской линии, 
отец или дед, единоутробный брат и сестра отстраняются 
от наследования [Сборник постановлений, с. 21— 25].

М уж наследует ‘ Л имущ ества жены, когда нет детей или 
потомства сына, и / 4 —  если окажутся перечисленные лица. 
Вдова при тех же обстоятельствах получает ' / 4 и '/в  наслед
ства, то есть вдвое меньше, чем муж. Если у умершего бы ло 
несколько жен, то все они делят меж ду собой долю одной 
жены [Сборник постановлений, ст. 27, 28]. Недоплаченная
часть суммы, обусловленной при вступлении в брак на обеспе
чение жены (мәһер), считается долгом умершего, который дол
жен бы ть уплачен наравне с другими долгами до раздела 
наследства.

Шариатом предусмотрен и тот случай, когда сумма причи
тающ ихся фарзгарам долей превышает размеры распределяе
мого наследства. Тогда полагается пропорционально уменьшить 
долю каждого. Случай этот имеет и собственное название 

° У \
авль • Если же у умерш его не окажется прямых наслед-
ников (асабитов) и останется излишнее имущ ество после раздела 
между имеющимися фарзгарами, то остаток распределяется 
между ними дополнительно, пропорционально их долям. Такой
случай получил наименование радд Ҫ —  возвращение,
отдача (Нофаль, с. 202— 205].

Как уж е отмечалось, асибы наследуют после фарзгаров. 
Ближайшим прямым наследником из асибов является родной 
сын умершего, он отстраняет от наследования всех асибов 
«сами по себе», ограничивает или вовсе устраняет некоторых 
фарзгаров. Вместе с сыном сонаследниками на правах асиба 
«с другим» выступаю т дочери умершего. Если сын умер раньше 
наследователя, следующ ими прямыми наследниками стано
вятся внуки, затем пра- и праправнуки по мужской линии. 
Когда же нет никого из нисходящей муж ской линии, прямым 
наследником является отец умершего, за ним —  дед по отцу и 
далее. При отсутствии асибов восходящей линии, в права асибов 
вступает первая агнатная боковая линия (брат и его потомство), 
затем вторая (дядя по отцу и его мужские потомки) и т. д.

К третьей группе родственников относятся те, которые 
не являются ни асибами, ни фарзгарами. Они допускаются 
к наследованию лишь в том случае, когда нет никого из фарз
гаров и асибов. Но и меж ду ними права строго разграни
чены. Первыми допускаются к наследованию внуки и правнуки 
по женской линии и их потомство, затем —  «неистинные» дед
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и бабка (через лицо женского пола: предки матери, предки 
бабки по отцу), после них —  племянники и племянницы по 
женской линии, племянницы по мужской линии, единоутроб
ные племянники, далее —  дяди и тетки по отцу и матери 
[Сборник постановлений, ст. 35, 39,44, 48]. И здесь в пределах 
выделенных подгрупп предпочтение отдается ближайшей сте
пени родства, отцовской линии и т. д.

Ш ариатные правила наследования не исчерпываются при
веденным обзором, но изложенного вполне достаточно, на наш 
взгляд, чтобы  понять их суть. Кроме заведомой сложности, 
необходимо отметить противоречивость, некоторую парадоксаль
ность установлений шариата. Провозглашая асибами (прямыми 
наследниками) сыновей и внуков по мужской линии, братьев 
и т. д., шариат как будто на первый план выдвигает их интере
сы. Установление обязательных долей для матери, дочери, 
сестер, внучки по сыну, мужа и жены, единоутробного брата 
в таком случае можно рассматривать как стремление оградить 
их интересы перед асибами *. На деле ж е сплошь и рядом всё 
наследство могло бы ть полностью поделено между фарзгарами, 
и прямые наследники оставались ни с чем. Сложные сами по 
себе и неудобные для пользования шариатные правила ввиду 
этого оказывались еще малоприемлемыми для мусульманских 
народов нашей страны, в том числе и для башкир.

При всех их противоречивости шариатные нормы отра
жают определенную ступень развития семейно-имущ ественных 
отношений и социальных организаций. Они утверж дают приори
тет прямой линии перед боковыми, отцовской перед материнской, 
мужской перед женской, мужчины перед женщиной. Тем 
самым социальные традиции, берущие начало в родовом общ е
стве, как будто отвергаются начисто. В то же время широкий 
и разветвленный круг различных категорий наследников мало 
соответствует социальной природе элементарной семьи и связан
ным с ней социально-имущественным отношениям. Все это 
вполне согласуется с большесемейной организацией, основанной 
на патриархальных началах. По-видимому, именно на этой 
стадии развития социальной организации произошло формиро
вание основ мусульманского права. Более того, узаконив в 
догматах Корана и других мусульманских канонах имущ ествен
ные отношения одной определенной эпохи, ислам способствовал 
консервации их на длительное время.

Отсюда не трудно понять, что установления шариата 
редко когда соответствовали характеру социально-экономиче
ских отношений у народов, перенявших ислам. Во-первых, 
ислам застал эти народы на разных стадиях социально-эконо
мического развития. Во-вторых, за время господства ислама 
в социально-экономической жизни мусульманских народов Вос

* Включение отца и деда вместо него в их число исследователи расце
нивают как результат случайности, ошибки (Нофаль, с. 195).
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тока до революции произошли значительные перемены от 
патриархально-родовых и патриархально-феодальных до товар
но-капиталистических и капиталистических отношений. В -треть
их, даже при соответствующ ем уровне социально-экономического 
развития семейно-имущ ественные отношения у разных народов 
могли выступать в ином сочетании, чем они предусмотрены 
в шариате. В частности, у кочевых и полукочевых народов 
Средней Азии, Казахстана, Северного Кавказа и Поволжья 
феодальные, а затем развивающиеся капиталистические отно
шения органически переплетались с институтами былой родо
племенной организации.

В таких условиях степень мусульманизации хотя и опре
деляла приверженность тех или иных народов канонам ислама 
(в том числе и в вопросах наследования), в свою  очередь она 
сама в значительной степени обусловливалась уровнем и осо
бенностями социально-экономических и семейно-бы товых отно
шений, господствовавш их у  этих народов. Догматизм и кон
сервативность законоведов ислама лишь усугубляли отмеченное 
несоответствие. Ф. Энгельс писал, что «ислам, сохранив свою 
специфическую обрядность, сам ограничил область своего рас
пространения Востоком и Северной Африкой...» (Маркс К., 
Энгельс Ф., т. 19, с. 313). Остается добавить, что й в странах 
Востока степень внедрения ислама оказалась не только раз
личной, но сплош ь и рядом и ограниченной.

В слож ивш ихся конкретно-исторических условиях провод
ники ислама были вынуждены проявлять определенную терпи
мость к местным обычаям. А  в дальнейшем немалую роль 
играло то обстоятельство, что мусульманское духовенство 
у каждого народа в значительное массе формировалось из 
выходцев из местного населения, воспитанных на традициях 
своего народа.

* * *

В X IX  и в начале X X  в. та часть башкирского общества, 
которая знала арабскую грамоту и была знакома с основными 
канонами ислама, в наследовании имущества придерживалась 
в значительной мере требований шариата. Сюда относятся 
прежде всего мусульманское духовенство и наиболее заж иточ
ные слои общества. Мы говорим «в значительной мере», так 
как даже в более поздние периоды, накануне Октября, когда 
древние обычаи народа, казалось бы, давно были забыты, 
башкиры в полной степени не следовали установлениям ша
риата. И чем дальше от нас во времени, тем шире сфера и 
сильнее степень функционирования доисламских обычаев.

Рамки статьи не позволяют подробно анализировать поря
док наследования и раздела имущества, которого придержи
вались башкиры в исторически обозримое время. Здесь мы, 
в соответствии с темой статьи, попытаемся определить соотно
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шение норм шариата и народного обычая в этой области и, 
по возможности, выяснить, в каких преимущественно вопросах 
и в силу каких исторических обстоятельств действовали мест
ные традиции и наоборот.

Порядок наследования неразрывно связан со структурой 
и социальной природой семьи, системой выделов и разделов. 
Более того, существовала определенная взаимосвязь между 
наследованием и нормами брака.

Дело в том, что сохранившиеся еще в начале X X  в. леви- 
ратные браки, когда на вдове умершего старшего брата (реже —  
и дяди) женился младший брат, являлись одновременно и 
формой наследования. Вместе со вдовой и ее детьми к деверю 
переходили дом и имущ ество брата, его права и обязанности 
в отношении к семье, его общественный статус. Здесь и брачная 
норма, и наследование, еще не расчлененные, выступающие 
как неизбежные элементы одного универсального явления, не 
соответствую т правилам шариата.

Начиная с X V III в. имеются неоднократные письменные 
свидетельства, что башкиры женатых сыновей долго при себе 
не держали, а после появления детей и женитьбы второго 
сына выделяли их в самостоятельные хозяйства. Наряду с 
этим приходится констатировать, что на протяжении всего 
отмеченного периода существовали также сложные семьи, 
когда вместе с отцом продолжали жить 2— 3 и более женатых 
сыновей со своим потомством. Не касаясь социально-исторической 
сущ ности таких семей и причинной обусловленности их сущ е
ствования, отметим, что в отдельные периоды наблюдалось 
возрастание удельного веса таких семей (Асфандияров, с. 174). 
И все же выдел сыновей и в X IX , и в начале X X  в. был 
более правилом, чем исключением. С этим правилом было 
связано и другое —  выделяя сына в самостоятельное хозяйство, 
отец наделял его частью семейного имущества: ставил дом, 
по возмож ности выделял необходимое количество рабочего 
и молочного скота и т. д.

Дочери также свою долю наследства обычно получали при 
жизни отца —  в виде приданого. Кроме того, они выступали 
как наследники личного имущества матери: личные вещи,
особенно дорогостоящ ие украшения, матери переходили к до
черям.

При таком порядке дом и усадьба отца и всё то имущество, 
которое оставалось при нем, переходили к младшему сыну. 
По народным представлениям, младший сын рассматривался 
как прямой наследник отца и ему доставалась обычно значи
тельно большая доля наследства. Обычай этот, получивший 
название минората, связан с доисламскими традициями тюркских 
народов и по сущ еству противоречит шариатным статьям, 
согласно которым родные братья, как люди одной степени 
родства по отношению к отцу, располагают одинаковыми пра
вами. Происхождение и историческое место минората в системе
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социальных институтов подробно рассмотрены в другой нашей 
работе [Бикбулатов, 1976]. В плане данной статьи представляют 
интерес конкретные проявления функционирования этого обы
чая. Надо сказать, минорат у башкир являлся не только правом, 
но и обязанностью: младший сын должен был похоронить
отца, уплатить его долги, содержать мать. Если оставалась 
с ним незамужняя сестра, он должен был справлять ей свадьбу, 
приданое.

Если отец при жизни не успевал женить или отделить 
сыновей, то семью возглавлял старший взрослый сын. Тогда на 
него ложилась забота о женитьбе братьев и замуж естве 
сестер. Вопрос о том, кто должен оставаться в отчем доме, 
в таких случаях решался с согласия братьев, но часто он ре
шался в пользу младшего брата.

Доля вдовы умершего, как и дальнейшая судьба, зави
села от ряда обязательств. В случаях вторичного брака по праву 
левирата, как отмечалось уже, вопрос о наследстве снимался 
вообще. Если женщина выходила замуж в другую деревню 
или за постороннего, то родственники муж а (отец, братья) 
отбирали у нее детей и все имущество, за исключением при
даного. В лучшем случае ей выделяли предусмотренную ша
риатом долю и компенсировали невыплаченную часть мэһер. 
Больше всего на этой почве возникали споры и конфликты 
меж ду родственниками покойного и вдовы, в процессе которы х 
сталкивались нормы обычая и шариата.

Обратимся к любопытному документу первой половины 
X IX  в. (1841 г.), опубликованному в 1975 г. в журнале «Со
ветская тюркология» [Фазилов, Галяутдинов, 1975]. Это жалоба 
жителя д. Итколово (Этҡол) 12 юрта 9 кантона Оренбургской 
губернии Мухаммедганея Ю ланова на родственников покой
ного мужа его дочери Гюльзифы. В жалобе, направленной 
в Оренбургское магометанское собрание, рассказывается, что 
Гюльзифа была выдана замуж  за жителя д. М аксутово 
(Мәҡсуд)  7 юрта того же кантона Кулмухаммеда Чамака- 
нова. При заключении брака (никах)  была определена сумма 
на обеспечение жены (мәһвр) в 800 рублей. Далее говорится, 
что через несколько лет муж  Гюльзифы скончался и сыновья 
его от первой ж ены М ухаммадрахим и Мухаммадгали, отстра
нив Гюльзифу, одни сами стали владеть всем имущ еством и 
скотом покойного. Юланов и его дочь претендуют на 2 лошади 
и 3 коровы, которы х выделил (һис ҡ ы л ы у )  Кулмухаммед 
Чамаканов на долю жены Гюльзифы еще в момент женитьбы, 
и недоплаченную половину мэһер  (400 руб.).

По жалобе не известно место жительства Гюльзифы после 
смерти мужа, в ней лишь говорится, что когда Гюльзифа и её 
отец пришли с просьбой удовлетворить их претензии, упомя
нутые сыновья покойного прогнали их домой с пакостными 
словами. Конфликт взялись рассудить муллы д. М аксутово 
М ахмуд и д. У мбетово Абдулхалик. Последний рассудил в пользу
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Гюльзифы, а М ахмуд стал на сторону сыновей покойного. 
В письме Ю ланов просит муфтия дать «справедливое указание», 
чтобы спор был передан на рассмотрение муллы Абдулха- 
лика, а мулла Махмуд был отстранен от дела. Духовное собра
ние, «не входя в рассмотрение описанных... обстоятельств», вы
несло рекомендацию обратиться в Оренбургский земский суд.

И сход тяжбы нам не известен. Но письмо само по себе 
примечательно тем, что содержит свидетельства, весьма важные 
для раскрытия нашей темы: из каких принципов исходили в 
подобных случаях конфликтующ ие стороны —  из норм народного 
обычая или статей шариата. В браках по шариату всюду 
вносилась лишь половина мәһер. В случае развода по инициа
тиве жены, она утрачивала право на оставш уюся половину. 
Разведясь с женой по собственному почину, муж был обязан 
выплатить жене эту часть. Право на вторую  половину мәһер  
женщина сохраняла и в случае смерти мужа. Как видим, требо
вания Гюльзифы в этом вопросе вполне соответствует шари- 
атным нормам. Что касается скота, будто бы выделенного 
(завещанного) мужем при жизни, то это противоречит шариат- 
ному порядку наследования. Как отмечалось выше, жена как 
наследница разряда фарзгар, могла претендовать лишь на ' / 6 нас
ледства мужа, на долю, вдвое меньше, чем муж на наслед
ство жены. В жалобе не говорится ни слова об этом, но 
настоятельно подчеркивается, что покойный муж при жизни 
определил (завещал) ей эту долю. Эта претензия полностью 
опирается на народную традицию.

Как видим, оба муллы были поставлены в трудное поло
жение: как служители мусульманского культа, они должны
были рассудить тяж бу по шариату, но, по-видимому, и жизненная 
практика, и конкретные обстоятельства подсказывали иное 
решение. Это открывало во многих случаях простор для произ
вольных толкований и решений.

Приведем еще один пример —  из наших полевых мате
риалов. В 1970 г. в д. Таймасово Кумертауского района Баш
кирской АССР (юг Башкирии) Абдуллина Гайша Насыровна, 
1888 г. р., рассказала нам случай из её жизни. Родилась она 
в д. Верхнее М уталово того же района, в 1906 г. была вы
дана замуж  в д. Сайтово (Ьэйет), переехала к м уж у через 
2 года. Спустя 10 лет её муж скончался. К этому времени они 
уже 6 лет жили отдельно от свекра, в доме, купленном ими 
без помощи свекра. После кончины мужа прожила около двух 
лет или меньше, справила две телеги, засеяла пшеницей 1 деся
тину земли. Остались при ней 2 дочери. Когда собралась 
переехать в родную деревню, свекор затеял раздел имущества. 
По разделу, совершенному местным муллой, свекру досталась 
1 доля, ей —  0,5 доли, двум дочерям —  1 доля (по половинке). 
Далее она перечисляет: остались у свекра зеркала, большой зана
вес (шаршау), бобриковый чекмень, телеги, только что скован
ные тележные колеса, хорошая сбруя. «Мулла ведь был из их
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родни, —  поясняет она. —  Не стала бы возвращаться, время 
смутное стало (донъя буталып китте)».

В разбираемом случае, если следовать народному обычаю, 
свекор не мог претендовать на наследство давно выделив
шегося сына (особенно при двух дочерях и вдове), тем более на 
приданое снохи (в её приданом была лошадь, корова, посуда) 
и на то имущество, которое бы ло приобретено после смерти 
сына (телеги, посевы). Затевая раздел, свекор опирался на 
шариат: поскольку не было сына у покойного (сын умер сразу 
после рождения), свекор становился прямым наследником 
(асиб). Однако ему полагалась лишь '/в  наследства, которая 
оставалась после выделения обязательных долей вдове ('Д ) 
и двум дочерям (2/з). Но мулла придерживался лишь одного 
шариатного принципа: доля женщины вдвое меньше доли
мужчины. В результате свекор получил около половины иму
щ ества—  2Д- Таким образом, нарушены и обычай, и шариат- 
ный порядок, хотя внешне второй вариант как будто соблюден.

Своеобразное переплетение шариатных норм и народного 
обычая представляет завещание жителя с. Саитбаба (ныне Га
фурийский район Башкирской АССР) Ш амсетдина сына М уха- 
метхасана *. Оно составлено в декабре 1885 г. муллой того ж е 
села Габделсалихом сыном Габдрахмана и, по-видимому, являет 
собой некий образец завещания и в целом устоявш егося в то 
время порядка наследования в среде баш кирско-мусульман
ского духовенства и заж иточных кругов баш кирского крестьян- ” 
ства.

Чуть менее половины текста составляют религиозно-духовные 
назидания и советы  морально-этического порядка. Затем Ш ам
сетдин рекомендует уплатить его долги, выполнить его обе
щания, обеты и тратить на эти цели, а такж е на завещание 
(васият — вероятно, речь идет о духовном завещании) третью 
часть его наследства. В качестве третьей части своего наслед
ства он выделяет одну телку (красно-пеструю) и саврасую 
кобылицу-трехлетку (байтал). Оставшееся имущ ество он распре
деляет между двумя сыновьями, женой и дочерью. Дом с южной 
стороны [усадьбы] и старый самовар отходят Сабиту (вероятно, 
старший сын), новый дом и новый самовар —  сыну Нугману, 
старый дом с амбаром —  жене наследователя Сахибьямал. 
Пчелиными ульями Ш амсетдин завещает двум сыновьям и жене 
пользоваться сообщ а. Поскольку, по его словам, пчелы были 
приобретены за корову, принадлежавшую жене (приданое?), 
в компенсацию за это Ш амсетдин выделяет дочери Гайше 
светло-пеструю (аҡ сыбар) корову. Помимо всего этого, отме
чает Ш амсетдин, другого (гэйри)  имущества (малларым)  у него 
нет.

* Рукописный фонд ИИЯЛ БФАН СССР, № 23-^9 аэ; пользуясь случаем, 
приношу глубокую благодарность старшему научному сотруднику ИИЯЛ 
БФАН СССР И. Галяутдинову за любезно предоставленную, транскрибированную 
им копию документа.
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В заключительной части Ш амсетдин пишет, чтобы  всем, 
кто примет участие в его похоронах, его сверстникам и 
друзьям, были преподнесены подношения и подарки, чтоб 
зарезали барана и угостили бедных, чтобы  были соблюдены 
его заветы (васият). Ответственным за выполнение своего 
завещания (душеприказчиком) Ш амсетдин назначает сына Нуг- 
мана. Далее Нугман свидетельствует, что он принял к испол
нению завещание отца, муэдзина Ш амсетдина, и в под
тверждение ставит тамгу.

В завещании соответствует шариату выделение третьей 
части наследства на духовны е цели. Но Ш амсетдин сюда же 
включает возмож ные светские долги свои (адэмлэр хакы , аман ат
лар), что противоречит шариату. В русле шариатных статей 
также выделение имущества жены; это одновременно соответ
ствовало и обычаям, широко распростаненным у многих народов 
Евразии. По шариату Ш амсетдин не должен был распределять 
оставш иеся 2/з  наследства: каждому полагалась строго опреде
ленная доля. По завещанию все трое получили примерно равное 
имущество, хотя по шариату доля жены должна бы ть значи
тельно меньше, чем у сыновей. Несколько больше кажется 
доля Нугмана, который, по-видимому, является младшим сыном 
Ш амсетдина: он назван вторым после Сабита, ему поручено 
исполнять волю отца и т. д.

О некоторых обстоятельствах, не отраженных в завещании, 
мож но только строить догадки. Похоже, что дочь Гайша замужем: 
иначе Нугману вменялось бы  в обязанность выдать её замуж, 
устроить свадьбу и справить приданое. Неясно, женаты ли 
сыновья, ж ивут ли они вместе или раздельно в момент состав
ления завещания. Ничего не говорится о том, какой скот оста
ется во владении наследников. Судя по контексту, перечислен
ными в завещании телкой, кобылицей и светло-пестрой коровой 
едва ли ограничивалось поголовье скота в хозяйстве Ш амсет
дина и его сыновей. Вероятнее допустить, что скот был поделен 
заранее и находился в раздельном владении сыновей и жены 
Ш амсетдина. На такую мысль наталкивает просьба Ш амсетдина 
к наследникам угостить бедных, зарезав барана (можно читать 
и «баранов» —  ҡ у й  буғазлап»). Еще одна деталь: Ш амсетдин 
пишет, что он распределяет лично ему принадлежащее имущ ест
во ( «кэнду уземнец мээкмуги малларым»). И общий достаток 
семьи говорит о том, что в хозяйстве Ш амсетдина и его сыновей 
бы ло еще определенное количество рабочего и мясо-молочного 
скота.

Как бы ни было, завещание раскрывает перед нами картину 
смешения и сложного переплетения норм шариата и народного 
обычая. Сам факт волевого распределения основной части 
имущ ества меж ду наследниками свидетельствует о том, как 
далеко уш ло башкирское общ ество, даже в части духовенства, 
от прямого и слепого соблюдения норм мусульманского права. 
К концу X IX  —  началу X X  в. наследование по завещанию, ви
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димо, само стало традицией. Представители поколения людей 
этого времени всю ду говорят, что завещание главы семьи, 
оставленное у местного муллы или дома, выполнялось беспре
кословно, и в таких случаях могли бы ть разные вариации в рас
пределении открывш егося наследства. Кроме письменного, соблю 
далось также и устное завещание, если даже оно было выска
зано без свидетелей. Идти вопреки воле покойного считалось 
тяжким грехом перед людьми и богом. Разногласия, споры воз
никали, главным образом, в тех случаях, когда покойный не 
оставлял завещания, или сталкивались, как уж е говорилось, 
интересы родни ж ены и родни мужа. Тогда в раздел наследства 
вмешивались или мулла, или органы власти. В случаях полю
бовного раздела наследства в основном следовали народному 
обычаю.

Н еобходимо отметить, что в практике наследования у баш
кир почти не бы ло разграничения наследников на асибов 
и фарзгаров. Следы такого разделения мож но усмотреть лишь 
в термине, применявшемся для обозначения баш кир-вотчин- 
ников. Их именовали асаба в отличие от припущенников тип
тәр, әтәмбәй. Закреплению за термином такого значения, по- 
видимому, способствовало то обстоятельство, что право на вот
чинное владение землей в баш кирских волостях передавалось 
по наследству, главным образом, по муж ской линии, то есть 
по линии асибов. Асаба означало таким образом «потомствен
ный владелец земли» и вполне соответствовало русскому слову 
«вотчинник». Мы сделали оговорку «главным образом» потому, 
что передача наследственных прав на вотчинную землю, 
вероятно, не всегда шла исключительно по мужской линии, 
об этом имеются некоторые письменные и устные свидетель
ства, относящиеся к более раннему времени. Вопросы наследо
вания в земельных отношениях, как и в некоторых других 
сферах, будут рассмотрены в другой нашей работе.

Подводя итоги, необходимо отметить, что наследование и 
раздел имущества у  башкир в X IX  и начале X X  в. развивались 
не по линии возрастания роли шариата в этой важной области 
имущ ественных отношений. К этому времени в башкирском 
общ естве сложилось вполне устоявш ееся выборочное отношение 
к шариатным статьям, в результате которого были отобраны 
лишь некоторые шариатные принципы, вполне соответство
вавшие духу дореволюционного быта (неравноправие женщины, 
предпочтение ближайш их прямых наследников и т. д.), а слож 
ная разветвленная система родственников была отвергнута. 
К ней, очевидно, прибегали лишь в редких случаях, когда 
раздел наследства совершали муллы.

Заметную роль в наследовании продолжали играть обычаи, 
возникшие в глубокой древности, но значительно трансформи
рованные в соответствии с социально-историческими условиями 
времени —  институты левирата и минората.

Ш ирокое распространение получила практика наследования
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по завещанию. В связи с этим поднялась роль такого фак
тора, как воля наследователя-собственника наследуемого иму
щества. На базе своеобразного переплетения старых обычаев, 
шариата и явлений, возникш их под воздействием российского 
законодательства, складывались традиции, отражающие слож 
ный, противоречивый характер социально-экономических отно
шений в башкирском обществе. В целом ж е в конце X IX  —  
начале X X  в. стали постепенно преобладать те тенденции, 
которые знаменовали развитие частной собственности, даль
нейшее укрепление малой семьи.
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Л. И. Нагаева

ВЕСЕННЕ-ЛЕТНИЕ ПРАЗДНЕСТВА И ОБРЯДЫ БАШКИР

Весенне-летний цикл праздников и обрядов начинался у полуко
чевых юж ны х башкир женским празднеством в честь прихода 
весны, прилета птиц, наступления нового года ҡарға бутҡаһы 
(доел, воронья каша). После исполнения празднества башкиры 
выезжали на летние пастбища. На летовках проводились праздне
ства йыйы н  или һабантуй. У башкир, не выезжавш их на летние 
кочевья, первым весенним праздником был йы йы н, в некоторых 
местах —  һабантуй или майҙан. Празднество ҡарға бутҡаһы 
проводилось после них.

Весенне-летние праздники выделены нами не по времени 
исполнения, а по типу или объединяющему их значению. У баш
кир не зафиксированы четко выраженные земледельческие 
праздники и обряды, связанные с уборкой зерновых, овощей. Но 
время проведения того или иного праздника к концу X IX  —  началу 
X X  в. определялось и регламентировалось у части башкир раз
личного рода весенне-летними работами.

Записанные обряды башкир продиктованы заботой и тревогой 
за будущ ий урожай, богатый травостой, хороший приплод скота. 
Обряды, связанные с просьбами об общественном и семейном 
благополучии, различные благопожелания, магические обряды 
разжигания весенних костров для предохранения от болезней 
и падежа скота, обряды-пожелания незасушливого года, изобилия 
пищи исполнялись, главным образом, весной или в начале лета.

Два обряда связаны непосредственно с весенним севом: һабан 
бутҡаһы (обряд обливания, доел, сабанная каша) и һабан һыуы  
(доел, сабанная вода). Эти обряды исполнялись после коллек
тивной вспашки земли и сева —  һабан өмәһе (доел, сабанная по
мощь). Как завершение весенне-полевых работ в некоторых 
местах выступал праздник һабантуй. Он зафиксирован лишь в 
некоторых северных и приуральских западных районах Башки
рии. В южной, ю го-восточной Башкирии, в челябинском За
уралье это празднество не бытовало, хотя у части ю го-восточ
ных башкир зафиксированы обряды обливания и помощи.

Главные весенне-летние работы башкир-земледельцев: вспаш
ка земли, сев, боронование, сенокос, жатва и обмолот зерновых,
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посев озимых. Кроме того, летом проводилась поочередная помощь 
по строительству дома (өй кутэреу өмәһе), женщины помогали 
друг другу в смягчении льняной ткани, изготовлении войлока 
(кейеҙ баҫыу өмәһе).

Сев яровых начинали в мае. В юго-восточной Башкирии засе
вали небольшие участки. Сеяли, главным образом, зажиточные 
башкиры, имеющие скот и сельскохозяйственный инвентарь. 
После вспашки и сева исполнялся обряд һабан һыуы ,  связанный, 
очевидно, с верой в магическую, плодоносящ ую силу воды. 
Водой обливали пахарей, возвращающ ихся с поля, дворы, травы, 
скот. Этот обряд был известен в Баймакском, Бурзянском, Зилаир- 
ском, Хайбуллинском и других районах Башкирии. Сведения о нем 
записаны также в северной Башкирии. Пахарей обливали водой 
из ведер с головы до ног. По рассказам информаторов, обливание 
всегда должно бы ло бы ть неожиданным, чтобы человек громко 
вскрикнул, высоко подпрыгнул. Прыжки, а также игры в мяч 
(туп һикертеу) якобы содействовали росту хлебов, трав, расти
тельности.

Обряд обливания был известен и башкирам, не занимавшимся 
земледелием. Так, баш киры-бурзяне не сеяли зерновых. Ранней 
весной они выезжали на летние кочевья и возвращались в аул 
поздней осенью. Однако на летовках все обливались вод ой в жаркие 
дни. Водой обливали травы, скот, юрты.

О возникновении названия празднества һабантуй сущ ествует 
несколько предположений. Дореволюционные исследователи 
считали, что название праздника произошло от слова һабан ’плуг’. 
Р. Г. Камалетдинов при переводе названия празднества предлага
ет учесть и другое значение слова сабан. Это слово у татар 
(а также һабан у  башкир) употребляется и в значении ’яровой’ . 
«П оэтому гораздо правильнее будет, —  пишет автор, —  перевести 
сабантуй как «праздник яровых», «праздник весеннего сева» 2.

Кочевники знали многие яровые злаковые культуры с древ
нейших времен и засевали по мере необходимости небольшие 
участки с наступлением весны. Как уж е говорилось, некоторые 
группы ю го-восточны х башкир засевали небольшие поля до 
откочевки на летние пастбища. Говоря о земледелии челябин
ских башкир, М. В. М урзабулатов пишет: «Земледелие баш
кирского населения Зауралья развивалось своеобразно. В X V II —  
первой половине X V III в. оно носило многие черты «кочевого 
земледелия». В ассортименте возделываемых культур преоб
ладали яровые (ячмень, овес, просо). Посевы башкир были в то 
время относительно небольшими и располагались островками 
среди сезонных пастбищ  и кочевий» 3.

М ожно предположить, что обряды и празднества, связан
ные с севом яровых, возникли в древности на тюркской основе, 
чем и объясняется, возможно, больш ое сходство татарского 
сабантуя с башкирским. Этим же, видимо, следует объяснять 
преобладание кочевнических черт в татарском и башкирском
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сабантуях, несмотря на приуроченность празднества к завер
шению весенних земледельческих работ *.

Время проведения празднества зависело от климатических 
и погодных условий. В Ишимбайском районе һабантуй прово
дился в конце мая, в Салаватском —  в середине июня. Форма 
проведения празднества была также различной. Так, в Ишим
байском районе, по рассказам информаторов, празднество перехо
дило от деревни к деревне (ауыл һайын бер көн). Такая форма 
зафиксирована в конце X IX  в. (1897 г.) Н. Ф. Натановым: 
«Западные башкиры занимаются более всего земледелием, а вос
точные скотоводством, в особенности башкиры, живущие рядом 
с киргизами. Сабан туйы, праздник плуга, т. е. праздник, 
справляемый так же, как и татарами-мусульманами весною 
перед начатием пашен, после таяния снегов, когда земля уже 
высохла. Этот праздник, по словам мулл, остался со времен 
язычества. Праздник этот справляется по деревням так: сегодня 
здесь, завтра в другой ближней деревне, послезавтра в третьей 
и т .  д., пока народ не возьмется за пашню» 4.

Обычай празднества сабантуя поочередно из деревни в де
ревню информаторы С. Ф. Кулбаева и С. Ф. М ухоярова, из 
д. Макарово Ишимбайского района, объяснили желанием людей 
общаться, укреплять меж родовые связи, узнавать новых людей 
(«аралашыу, ы ры у нығытыу, танышыу»),В Салаватском районе 
бытовала несколько иная форма празднования сабантуя. Она 
заключалась в том, что жители одной деревни приглашали на 
празднество жителей другой деревни. В условленный день при
глашенная деревня устраивала у себя ответное празднество —  
ҡарш ы лаш  саҡырыу.  В Белорецком районе сабантуй прово
дился на летовке. Несколько аулов участвовало в празднестве 
одновременно.

М есто празднества бы ло неизменным. Обычно это была 
вершина холма недалеко от деревни или летовки. В с  Макарово 
Ишимбайского района сабантуй проводился на горе (һабантуй 
тауы); в деревнях Салаватского района празднество исполня
лось у реки.

Элементы празднества, зафиксированные повсеместно, сле
дующ ие: а) подготовка к сабантую (сбор призов для участни
ков соревнований, сбор денег на покупку мяса, украшение 
площади празднества); б) проведение праздника (соревнования 
в беге, борьбе, скачках, награждение победителей); в) празднич
ная трапеза.

Подготовкой к сабантую занимались старейшие люди аула, 
хорош о знающие старинные обряды и обычаи. Старики распре
деляли обязанности по проведению праздника. Мальчики семи

* К земледельческим элементам празднества Р. Г. Камалетдинов относит 
следующие обряды, зафиксированные у крещеных татар: обсыпание мукой 
запряженной лошади, обрядовая запашка в землю яиц, совместная трапеза 
непосредственно на засеянном участке. Татары-мусульмане эти обряды не ис
полняли. — См. Татары Среднего Поволжья, с. 304.
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восьми лет собирали яйца; мальчики постарше под руковод
ством взрослы х готовили место празднества: убирали камни, 
ветки с площади, устанавливали в центре гладко выструганный 
столб (ҡолға). Молодым людям поручался сбор призов для 
участников различны х соревнований. Старики назначали ответ
ственны х за  каждое мероприятие на сабантуе (определение 
призов за каж ды й вид соревнования, награждение победи
телей, приготовление пищи, угощение борцов, установление 
дистанции бега, скачек и т. п.). В некоторых местах за орга
низацию праздника отвечал староста. Он назначал ответственных 
за проведение всех элементов празднества. Но и староста опи
рался на уваж аем ы х аксакалов аула.

По свидетельству И. И. Лепехина, призы  собирали молодые 
люди, разъезж авш ие на конях из одного конца аула в другой: 
«По вечеру собираются из всей деревни молодые ребята, на 
отборных верховых лош адях и, проехав всю деревню из конца 
в конец, и з околицы возвращ аю тся и перед каж дым домом 
делаю т великий крик и стук до тех пор, пока хозяин дому 
такую отборную артель чем-нибудь не наградит» 5.

О такой форме сбора призов в настоящ ее время никто не 
помнит. По рассказу Т. Г. Булатовой, 81 год, из с. Аркаулово 
Салаватского района, собирающие призы  ходили от дома к дому. 
Один из них держ ал в руках шест, к которому привязы валась 
какая-нибудь вещь. П ривязы вали к ш есту вы ш иты е платки, 
вязаны е перчатки, куски домотканины. Особенно ценными счи
тались тканы е полотенца, украш енные по краям яркими узо
рами или вышивкой. Х озяин дома мог привязать к шесту лю
бую из названны х вещей, но, если в доме была молодая невестка, 
то к шесту обязательно привязы валось полотенце, сотканное 
ее руками. Самым ценным на празднестве считался приз, изготов
ленный молодой невесткой (йэш килвн), выш едш ий замуж  после 
прошлогоднего сабантуя и проживш ей в деревне меньше года. 
Если ничего в доме не было, хозяин мог привязать к шесту 
ленту или лоскуток яркой ткани.

В с. Суюш Аскинского района молодые люди собирали 
вещ и с утра. Они с песнями ходили по аулу, загляды вая в каж дый 
дом. Остановившись у ворот, они начинали танцевать, исполняя 
плясовы е песни. Ш ест с ярким и платками, полотенцами перехо
дил из рук в руки. Танцующим аккомпанировал гармонист 
или кураист.

На собранные деньги покупали скот: лошадей, коров, бара
нов. Заж иточны е баш киры иногда ж ертвовали скот в пользу 
празднества. Скот обычно забивали непосредственно в день 
праздника и на месте празднества. По рассказам информаторов, 
как правило, на сабантуе готовили угощение только для участни
ков соревнований. Особым почетом пользовались борцы. Им 
давали угощение (мясо) столько раз, сколько раз они 
вы игры вали в борьбе. Кормили такж е мальчиков, участвовавш их 
в скачках. В некоторых местах (Салаватский район) все участ
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ники празднества, в том числе и гости, совершали совместную 
трапезу после окончания соревнования в скачках. Способ при
готовления пищ и на сабантуе у баш кир-катайцев наблюдал
С.. И. Руденко: «Во врем я борьбы, на некотором расстоянии 
от майдана, приготовляется угощение. В довольно длинной, 
неглубоко вы рытой канаве, расклады вается огонь, над кото
рым поставлено в ряд несколько котлов с водой и мясом. 
Несколько человек с заостренными палочками следят за варкой. 
Тут ж е другая группа занята приготовлением конских колбас, 
которые как и сваривш ееся мясо склады ваю тся в специально 
для этого приготовленное корыто (чаще челн). Сваренное мясо 
реж ется на мелкие кусочки для бишбармака. В некотором 
отдалении для  того же бишбармака несколько женщ ин приго
товляю т лапш у (салма). Когда биш бармак готов, весь народ 
принимается за  угощение, после которого уж е под вечер расхо
дятся и разъезж аю тся по домам» 6.

Со слов информаторов, лош адей готовили к скачкам за  месяц 
до сабантуя. Заж иточны е башкиры вы ставляли на соревно
вание по несколько скакунов. Стараясь во что бы то ни стало 
выиграть, они поручали работникам хороший уход за  беговыми 
лошадьми. Таких лош адей кормили сухим сеном, овсом, поили 
сырыми яйцами, купали, растирали мыш цы, выводили еж е
дневно на прогулки. За день до празднества скакунам меньше 
давали пить, есть, кормили преимущ ественно сырыми яйцами. 
Это делалось для  того, чтобы лош адь легко ды ш ала при беге, 
меньше уставала, легче бежала.

За  месяц до празднества мальчики и мужчины трениро
вались кто в беге, кто в борьбе, кто в пры ж ках. Ранней весной, 
как только сходил снег с вершин близлеж ащ их холмов, моло
деж ь затевала там различны е подвиж ны е игры. Особенно попу
лярны  были игры с луком и стрелами. Стрельба из лука в цель 
была любимой игрой мальчиков. Ш ироко распространены были 
игры с мячом сәкән  (деревянный мяч) и сәпәмә туп (тряпочный 
мяч), игры в кости (ашыҡ).

Сабантуй назначался на пятницу. На место празднества 
собирались к полудню. Оживление начиналось с прибытием ста
риков, ведущ их сабантуй. На празднество все шли в лучш их 
одеждах. Старики были одеты в казакины  темных гонов, ш иро
кие ш аровары, заправленны е в мягкие ичиги. На головы наде
вали тюбетейки, поверх них — меховые шапки. Молодые м уж 
чины одевались в яркие рубахи, ж илеты  из бордового, зеле
ного, коричневого бархата, шерсти или сатина. Ж енщ ины 
наряж ались в разноцветные длинные платья с оборками, 
яркие платки, ш али, у некоторых были украш ения из серебряных 
монет, коралла, бисера.

Место празднества устраивалось в форме круга. Раньш е 
на месте празднества строились временные шалаши. У С. И. Ру
денко мы находим упоминание о сооружении «полукругом 
холщ овы х палаток, откры ты х к центру», навесов или «полукруг
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устраивался из небольш их березок. Собравшись на майдан, 
народ занимает места или в тени навесов, или, располагаясь 
полукругом, с противоположной стороны так, что майдан зам ы 
кается полным кругом» 7. Традицию огораживания площади 
празднества ветками деревьев помнят ж ители Кармаскалинского 
района. По сообщению информаторов Салаватского района, на 
месте празднества по кругу ставили ш алаш и из досок. Палатки 
сверху покры вали домотканиной из конопли или льна (турпыша).

В центре площ адки устанавливали гладко выструганный 
шест (ҡолға) длиной приблизительно в 10— 12 метров. Вокруг 
ш еста на расстоянии 20—25 метров от центра расклады вали 
яркие нити или полоски тканей ярких тонов.

С приходом стариков все занимали свои места. Дети сади
лись на землю по очерченному кругу; взрослые мужчины 
устраивались позади детей. Ж енщ ины располагались на полянке 
или у леса недалеко от майдана. Пожилые и многодетные 
ж енщ ины  могли присутствовать в мужском обществе на сабан
туе, а такж е на других празднествах.

Обычно приглаш енные приезж али непосредственно в день 
празднования сабантуя. Многие ш ли пешком. Праздничную 
одеж ду несли в узелках. Остановившись у реки, гости умыва
лись, переодевались в праздничны е одежды, а затем ш ли 
к майдану. В некоторых местах до празднества назначались 
приглаш аю щ ие на сабантуй. В группу «приглашающих» входили 
обычно самые лучш ие танцоры аула, так как они должны были 
встречать гостей азартной пляской. Они ж е оповещали соседние 
деревни о дне празднества. В день сабантуя «приглашающие», 
заметив издалека гостей, начинали плясать, постепенно прибли
ж аясь к ним в танце. Танец исполнялся в быстром темпе, 
с пры ж ками и припевками (Белокатайский район).

Сабантуй начинался с борьбы — көрәш. Сначала боролись 
мальчики лет 7— 8, затем  постарш е и т. д., пока очередь не 
доходила до прославленны х на преж них сабантуях борцов-ба- 
тыров. Боролись на куш аках или полотенцах. Если одному из 
борцов удавалось схватить поудобнее соперника и, отделив от 
земли, положить его на лопатки, то последний считался 
побежденным. Вот как описывает приемы башкирской борьбы 
С. И. Руденко. «Расставив ноги и испы ты вая друг друга в лов
кости и силе, они пы таю тся положить противника на лопатки. 
М едленно и тяж ело переступая с места на место, поворачивая 
друг друга то в одну, то в другую сторону или припадая на 
одно колено, стараю тся перекинуть противника через голову, 
или прижимаю т его к груди, стараясь сломить его сопротивление, 
наваливаясь на него всею тяж естью  тела ,или  подымают на воз
дух противника и, обернув раза три вокруг себя, бросают на 
землю. Постепенно увлекаясь, на арене, вместо двух-трех, соби
раю тся десятки пар борющихся» 8. Полученный приз борец отда
вал кому-нибудь из аксакалов или уваж аемому лицу. За это 
борец получал ответный подарок, деньги или скот. Три силь
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нейших борца получали наиболее ценные призы — полотенце, 
сапоги, рубаху и звание батыра. После определения победи
телей в борьбе начинались соревнования в беге (югереш). 
Его такж е начинали мальчики. Б еж али вместе от 12 до 15 чело
век. П ервые три участника награж дались яйцами, платками. 
Последние в ряду спортивных состязаний на сабантуе — скачки. 
Дистанция скачек — 10— 15 км. П ервые три победителя награж
дались полотенцами, платкам и или кусками ткани.

Во врем я скачек исполнялись песни, танцы; играли на 
различны х м узы кальны х инструментах. Как только появлялись 
скачущие, все вставали, с нетерпением ожидая первы х всад
ников. Раздаю щ ий призы  стоял впереди с шестом на том месте, 
которое обозначало финиш. Первые три всадника дотрагива
лись до ш еста на полном скаку.

В день сабантуя каж дая  деревня ж дала к себе гостей из 
соседних деревень. В каждом доме готовили угощения к вечер
нему праздничному уж ину. Х озяева сабантуя стремились во 
что бы то ни стало пригласить к себе в дом гостей. Обычно 
к вечеру определялся круг приглаш енных в каж дый дом. Если 
же кто-либо из хозяев не встречал на празднестве своих близких 
из других деревень, он мог пригласить любого, даж е совсем 
незнакомого человека с его семьей. Никто в день празднества 
не оставался без крова и пищи. Дом якобы обретал благополу
чие, если в нем после праздника останавливались гости.

Другое крупное празднество — йы йы н  — бытовало на более 
значительной территории, чем сабантуй. Оно зафиксировано 
как у западны х, так  и у восточных башкир. Главными на 
йы йы не  были соревнования в беге, борьбе, скачках. Победи
телям  дарили подарки, собранные подворно до празднества. 
Дореволюционные исследователи отмечаю т, что в отличие от 
сабантуя на йыйын собиралось гораздо большее количество 
народа. Об особенностях празднования сабантуя и йыйына 
читаем у Д. П. Никольского: «К числу отживающ их, а в иных 
местах уж е совершенно позабыты х праздников нужно отнести 
праздник сабантуй. Обычай этот сохраняется ещ е со времен 
язычества. Кочевые баш киры в прежнее время, по окончании 
праздника, начинали готовиться к вы езду на кочевку, а дру
гие — к посеву. Для празднования сабантуя чащ е всего выби
рается пятница.

Кроме сабантуя, в преж ние времена баш киры праздновали 
еще Зеин или Джин. Об этом празднике имеется мало сведений, 
говорится только, что он справлялся целыми волостями. Выби
рались представители от каждой деревни, которые сходились, 
уславливались о времени и месте празднования. Увеселения, 
хотя и бы ли сходны с теми, которые происходили во время 
сабантуя, но носили более грандиозный характер и сопровожда
лись большим разгулом» 9. Празднество йыйын нередко справ
лялось и в тех местах, где проводился сабантуй. Так, в неко
торых деревнях Салаватского района весной, после сева, испол
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нялся сабантуй, а йыйын справлялся летом. Там, где сабантуя 
не было, в честь окончания весенних полевых работ исполнялся 
йыйын. По рассказам информаторов Чишминского, Давлеканов- 
ского районов, самым крупным в тех местах был Ябалаклин- 
ский йыйын. П разднество превращ алось в ярмарку, вокруг 
площ ади празднества сооружались торговые палатки. Недалеко 
от майдана устанавливались качели, карусели. Полукочевые 
ю ж ные баш киры справляли йыйын на летовках. Празднество 
проходило обычно на горе. На летовку вы езж али в мае, а празд
нество справляли в июне, когда появлялось достаточное коли
чество молочных продуктов, кумыса. Баш киры  одних кочевий 
посылали на другие кочевки своих гонцов, оповещающих народ 
о времени и месте празднества. На больших йы йы нах забивали 
до 4 лошадей, победителям дарили ж ивы х баранов. Совмест
ная трапеза хозяев и гостей совершалась непосредственно на 
месте празднества.

В некоторых ю ж ных районах Баш кирии под словом йы йы н  
подразумевались свадебные торжества. На свадебном йыйы не  
(баллы  йы йы н)  в обрядах участвовали ж ители всей деревни. 
Особенно близок был к празднествам типа йы йы н, һабантуй тот 
день свадьбы, когда недалеко от деревни в честь молодых 
проводились игры, состязания, скачки и т. п. Зафиксирован 
обычай соревнования двух батыров со стороны ж ениха и не
весты. Эта борьба в прошлом, возможно, играла какую-то роль 
в определении могущ ества и силы рода, имела престижное 
значение. Н азы валась борьба һөбәгә көрәш  (борьба за приз). 
Двое мужчин (один — представитель рода жениха, другой — не
весты) долго боролись, используя различны е замысловатые 
приемы, но перевеса в борьбе никто не получал. По окончании 
борьбы оба борца награж дались призами, причем призы были 
равноценными. Это, очевидно символизировало равенство род
нящ ихся сторон. Борьба исполнялась как один из элементов 
свадебных обрядов и носила развлекательны й характер. Со слов 
информатора М. Р. Кильмухаметова, 82 лет, из села Ибраево 
Зиянчуринского района, если один из батыров и получал 
перевес в азарте борьбы, независимо от этого, призы  оба полу
чали одинаковые. Обычно борцы получали мясо (по одному 
барану, по полбарана). Борец от жениховой родни преподносил 
приз старику, родственнику невесты, а батыр от невесты дарил 
приз старику, родственнику жениха. Оба борца получали ответ
ные подарки, обычно по одной борти.

Древнее значение слова йы йы н  — съезд народных племен
ны х представителей 10. По предложению С. И. Руденко, йы йы н  
означал «съезд представителей целой волости или рода, а то и 
нескольких родов, на котором реш ались важ ны е политические 
вопросы. Теперь ж е в различны х местах под этим именем разу
меют различны е собрания» п .

С течением времени, очевидно, древнее значение празд
нества трансформировалось, утеряло свой первоначальный
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смысл. П раздник обрел новую форму исполнения, совпадающую 
с формой проведения сабантуя.

П раздник майҙан  зафиксирован в некоторых селениях се
веро-восточной Баш кирии, а такж е в Аргаяшском, Кунашакском 
районах Челябинской области. Исполнялся он после весеннего 
сева. На празднике проводились состязания в борьбе, беге, скач
ках. В соревнованиях участвовали и женщ ины.

На северо-востоке Баш кирии майДан справлялся после йыйы
на, который приурочивался к окончанию весеннего сева. Оба 
празднества переходили от деревни к деревне. В них трудно 
вы делить элементы, связанные с земледельческими представ
лениям и древних баш кир, и, напротив, ярче просматриваются 
кочевнические черты , характеризую щ ие военизированный быт 
баш кир в прошлом. На празднествах поддерживались, стимули
ровались такж е и творческие состязания. По предложению 
JI. Н. Лебединского, «древняя племенная и меж плем енная орга
низация башкир, так назы ваем ая «джиина» еще на очень ран
них исторических стадиях долж на бы ла поддерж ивать вы да
ющ ихся народных певцов и кураистов. Во время племенных и 
меж племенны х народных собраний всегда устраивалась «байга» 
с обязательным выступлением не только акробатов, силачей, 
но и танцоров, кураистов. М ежду музы кантами тож е происхо
дили традиционные соревнования, к которым заблаговремен
но готовились» 12.

На празднестве песни, музыка звучали  повсеместно. Пожи
лы е лю ди веселились в своем кругу, ж енщ ины — в своем, 
девуш ки обычно резвились поодаль от места празднества, на 
лесной полянке; парни собирались на противоположной сто
роне майдана. Кураист находился в центре круга. Танцор 
общ ался с кураистом, с односельчанами, произнося различные 
реплики, припевки (һамаҡ). Бы ла распространена своеобразная 
праздничная форма танца — байрамсылап бейеу. Танцующие 
наряду с другими репликами обращ ались к окружаю щим с бла- 
гопожеланиями: Ғүм ерле булы ғы ҙ! Бәхетле булы ғы ҙ! Бай
булы ғы ҙ! Балалары ғы ҙ үҫһен! (доел, «живите долго, будьте 
счастливы, будьте богаты, пусть растут ваши дети»). В ответ 
сидящ ие славили танцора, произносили хвалебные стихи в его 
честь, в которых отмечались достоинства не только пляшущего, 
но и всего его рода: «Ах, как плавно танцует!»; «Сердце мое 
радуется!»; «Весь род талантливый!» и т. д. Старики танце
вали, рассказы вая собравшимся об интересных событиях своей 
жизни; о том, что видели и слыш али, что пережили. В форме 
импровизированного плясового рассказа исполнялся танец 
«Байк». Нередко батыр, получивш ий приз за победу в борьбе, 
являлся  и прекрасным танцором. Тогда пляска приобретала 
особое значение, символизируя мужество, силу, выносливость 
башкирского джигита.

Важное место в весенне-летних обрядах занимали обряды 
вы зы вания дождя, обращ ения к природе (реке, солнцу, деревьям, 
птицам) с просьбой даровать хорошую погоду, благополучие,
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богатый травостой, хороший урожай. К таким обрядам отно
сятся ҡарға бутҡаһы, ям ғы р бутҡаһы  (доел, дождевая каша), 
ямғыр телэу (обряд вы зы вания дождя), телэк (различные благо- 
пожелания).

Ҡарға бутҡаһы — наиболее распространенный среди наз
ванны х выш е обрядов. Он был известен повсеместно, кроме 
некоторых западны х и северо-западных районов. Ҡ арға бутҡаһы 
проводился у полукочевых башкир ранней весной на вершине 
ближ айш ей от аула горы. Гора обычно имела два названия. 
Одно название было одинаковым повсеместно — Ҡ ы ҙҙар тауы 
(доел. Девичья гора); другое название было связано с истори
ческим содержанием, природными особенностями или внешним 
видом горы. Например, в с. Байназарово Бурзянского района 
гора ж енских празднеств и игр назы валась Ҡ ы ры уҙы  тау (Раз
гром гора), в д. Нугаево Баймакского района — Суҡ таш (Сви
сающие камни), в д. Бикбулатово Кугарчинского района — 
С ияле тау (Вишневая гора).

Эти празднества и обряды вплоть до начала XX в. сохраняли 
в себе элементы, связанны е в прошлом с преклонением перед 
обновляющейся природой. Попытка обрядового воздействия на 
природу с целью обеспечения благополучия в наступившем 
летнем сезоне особенно ярко проявлялась на празднестве 
ҡарға бутҡаһы. В разны х районах Баш кирии степень сохран
ности обрядовых элементов празднества не идентична. Основ
ные ритуалы  празднества: сбор продуктов, приготовление об
рядовой каш и, коллективная трапеза, кормление птиц, произ
ношение благопожеланий — исполнялись повсеместно. Во многих 
местах в день праздника женщ ины поднимались на гору, 
украш али деревья. На севере Баш кирии обычай украш ать де
ревья исполнялся не повсеместно. Одним из главных ритуалов 
празднества здесь считалось пожелание дождя. В отдельных 
местах горной Баш кирии празднество сохраняло древние черты 
поклонения духу горы. После празднества женщ ины остав
ляли  на горе еду, серебряные монеты, лоскутки тканей. У юго- 
восточных баш кир празднество справлялось за день-два до 
вы езда на летнее кочевье. Обычно на празднество приходили 
и ж енщ ины  соседних деревень. Ч ащ е праздник проводился 
в форме ответных гостеваний двух деревень. В некоторых 
местах за  несколько дней до празднества 2— 3 женщ ины соби
рали подворно крупу, масло, яйца. Остальные продукты каж 
дая семья брала с собой. Ритуальны м блюдом на празднестве 
в больш инстве исследованных районов считалась пшенная 
каш а (тары бутҡаһы), у баш кир Челябинской области — каша 
из пшеничной муки, сваренная на сметане. В некоторых южных 
районах каш у варили из дробленой пш еницы (Хайбуллинский, 
Зилаирский районы). После совместной трапезы  женщ ины уго
щ али птиц. В ю ж ных районах Баш кирии большое значение 
придавалось украшению деревьев (ағас суҡлау). На ветки
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деревьев веш али разноцветны е ленты , платки, бусы, серебря
ные монеты, кольца, браслеты. По рассказу М. Кадергуловой из 
д. Старосубхангулово Бурзянского района, вокруг украшенного 
дерева ходили женщ ины, произнося различны е благопожелания. 
Возможно, этот элемент обряда является  отголоском культа 
деревьев, некогда существовавш его у башкир. Неслучайно, каж 
дый баш кирский род имел свое дерево, птицу и клич. Термин 
с у ҡ ла у  означает сделать дерево ветвисты м, с обильными 
гроздьями. Задобрив птиц, природу, ж енщ ины  просили благо
получия и для  себя:

Й ы лдар имен булһын! — Пусть будут мирные годы!
Үҫһен аш лыҡ! — Пусть растут хлеба!
Булм аһы н аслыҡ! — Пусть не будет голода!
От X. У. Атнагуловой, 80 лет, из д. Сабырово Зилаирского 

района, записано следую щ ее благопожелание:
Ҡ алған  аш ты  Оставшуюся пищ у
Ҡ арғалар  аш аһын! Пусть едят вороны!
Ҡ арғалар  туйһын! Пусть они насытятся!
Игендәр уңһын! Пусть хлеба уродятся!
Ж енщ ины  Белорецкого района (с. Н. Серменово), угощ ая 

ворон, обещ али им каш у и на будущ ий год: «Ашағыҙ! Икенсе 
йы лға тағы ашатырбыҙ!» — «Угощайтесь! На будущий год еще 
накормим!»

Кашей обмазы вали стволы и ветки деревьев. После празд
нества, перед уходом домой, на верш ине горы оставляли мо
нетки, лоскутки ткани, еду хозяину, духу горы (Бурзянский, 
Белорецкий районы).

В некоторы х местах на обрядовом празднестве ҡарға бут
ҡаһы  приносили в ж ертву скот. В селах Аргаяшского и Куна- 
шакского районов Челябинской области бытовало женское празд
нество ҡарғатуй (доел, вороний праздник). Деревья в день 
празднества украш ались цветами. Близстоящ ие деревья соединя
лись яркими ш алями. Ш аль привязы вали за  два угла к одному 
дереву и за  другие два угла — к другому. Ш алями соединяли 
подряд несколько деревьев; под этими деревьями расстилали 
скатерти и ели ритуальное блюдо эум элэ  (каш а из пш еничной 
муки).

В X V II в., по свидетельству И. И. Лепехина, празднество 
ҡарғатуй исполнялось с целью  вы зы вания д о ж д я 13. Это зн а
чение праздника ярче проступает в каргатуе северо-восточных 
башкир. В ю ж ны х районах значение празднества было шире. 
Оно исполнялось с целью обеспечить в наступившем новом 
году как личное, семейное, так  и общ ественное благополучие. 
С благопож еланиями обращ ались к природе и птицам. Причем 
в некоторых местах ж елали  обилия пищи, не называя, какой. 
В некоторых ю ж ны х районах, обращ аясь к воронам, просили 
большого урож ая хлеба (игендәр уцһы н , уҫһен  аш лы ҡ). Воз
можно, с переходом к земледелию  баш киры вносили новые
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элементы  в древнее празднество. По рассказу информаторов 
с. Утяганово Кармаскалинского района, в годы войны женщины 
произносили следую щ ие благопожелания: «Һуғыш баҫылһын! 
Фашистәр ецелһен!»  (Пусть прекратится война! Да будут побеж
дены фашисты!»). Как видно, благопож елания формировались 
под впечатлением реальной жизни.

Другое женское празднество к әк ук  сәйе (доел, кукуш кин 
чай) было известно лиш ь в южной Баш кирии. Оно справля
лось на горе или у реки. Одним из составных элементов празд
нества было загады вание будущего. Загадав что-либо о себе 
или о близких, ж енщ ина обращ алась к кукушке. Загаданное 
вслух не произносилось. Если «в ответ» кукуш ка куковала 
звонко и долго без перерыва, ж енщ ины  радовались, считая 
это хорошим предзнаменованием.

В течение дня на месте празднества не смолкали песни, 
игры на кубызе, исполнялись пляски, игры. Ж енщ ины раскла
ды вали пищ у на листья, камни, приговаривая: «Бына һицэ,
кәкук , өлөштәр бирәбеҙ («Вот тебе, кукуш ка, даем пищу»). 
По рассказу информаторов с. Утяганово Кармаскалинского 
района, в годы войны женщ ины, угощ ая кукуш ек, просили:

Й ы лдар имен булһын! Пусть будут мирные годы!
Һуғыш тар баҫылһын! Пусть прекратится война!
А слыҡ булмаһын! Пусть не будет голода!

Ж енские празднества ҡарға бутҡаһы, каргатуй, кәкук  сәйе 
вы раж аю т стремление людей приобщ иться к живительной силе 
природы (деревьев, цветов, трав, птиц и др.). Ж енщ ины, с одной 
стороны, задабриваю т природу, ж елаю т ей пышного цветения, 
с другой — просят у нее изобилия пищ и и благополучия.

Ф ольклорист А. Н. Киреев считает, что эти праздники отра
ж али  в прошлом тотемную связь людей и птиц. В статье 
«Культ птиц в обрядовой поэзии башкирского народа» автор 
приводит родо-племенные названия, в первой части которых 
назы вается кукуш ка или ворона: ҡоҙғон-ҡатай (ворон-катайцы), 
кәкук-тәцгәуер  (кукуш ка-тангаурцы), кәкук-ҡ ы уаҡ ан  (кукушка- 
куваканцы ). Этноним ҡарға, кәкук  встречаю тся в названиях 
родов, родовых подразделений, а такж е в топонимике Башкирии 
(кәкук  аймағы  — аймак кукуш ки, к әкук  араһы  — ара кукушки, 
ҡарға аймағы  — аймак вороны, Карга-тау — Воронья гора, Ҡ ар
ғалы  ш иш мә  — Вороний родник, Ҡ аргакул  — Воронье озеро 
и др.) 14.

Торжественно исполнялась совместная трапеза на празд
нествах. На землю возле украш енных деревьев стелили яркие 
тканы е скатерти (аш ъяулы ҡ). Возле каждой такой скатерти 
на подносах ш умели самовары. На скатерть ставили большую 
деревянную чаш у с пшенной кашей, всю залитую  сливочным 
маслом. Ж енщ ины с детьми располагались на войлочных под
стилках вокруг скатерти. К аж дая ж енщ ина ставила на скатерть 
свои гостинцы — йыуаса  (чай, сахар, чак-чак, хлеб, лепешки,
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блины, конфеты, мед и т. д.). Кашу ели деревянными ложками, 
не торопясь, тщ ательно обмакнув полную лож ку каш и в масло. На 
северо-востоке и в некоторых ю жных районах кашу ели речными 
ракуш ками. Коллективная трапеза на празднестве, возможно, 
имела в прошлом обрядовое значение: вы звать изобилие, до
вольство, общественное благополучие.

В ж енских празднествах к  традиционной обрядовой про
грамме примешалось много игровых, театрализованны х эле
ментов, не связанных непосредственно с их древним религиоз
ным назначением. Так, на празднике ҡарға бутҡаһы  исполня
лись различны е игры спортивного, юмористического, театрали
зованного содержания. Популярны бы ли бег наперегонки (юге- 
реш), прятки (гөргөлдек), пры ж ки через яму шириной в 2— 
2,5 метра. У челябинских башкир на каргатуе бы ла популярна 
игра ырғыуыс. Ж енщ ины садились в две линии лицом друг 
к другу, попарно соединив ступни ног. Расстояние меж ду 
каждой парой равнялось примерно 0,5 метра. Две женщ ины, 
взявш ись за руки, перепрыгивали через вы тянуты е ноги 
сидящих. Исполнив пры ж ки от начала до конца линии, девуш ки 
садились на землю. П ры жки исполняла другая пара. Затем 
прыж ки усложнялись. Ж енщ ины  соединяли вы тянуты е вперед 
руки; руки резко поднимались и непосредственно во врем я пры ж 
ка. Прыгуньи должны были рассчитать свои пры ж ки так, чтобы 
не упасть от неожиданности.

Любимым развлечением женщ ин на празднестве были каче
л и — эуһэләй  (эуһэләк, әуһәли  осош, эуһ эли  атыныу, эуһэлэу  
уйыны). Высота качелей достигала 10 метров. Веревки привязы 
вались к двум деревьям. В основании качелей укреплялась 
ш ирокая деревянная дощ ечка — тэпэлдерек. На дощ ечку вста
вали лицом друг к другу две женщ ины. Качели раскачивали 
четыре женщ ины. Они стояли парами с двух сторон качелей. 
К аж дая пара держ ала в руках веревку длиной в 2 метра. Этой 
веревкой первая пара осторожно подталкивала качели в сторону 
двух других женщин. Вторая пара веревкой направляла качели 
к первой паре. Качели постепенно набирали высоту, то плавно 
взм ы вая вверх, то опускаясь вниз. Стоящие внизу женщ ины 
исполняли нараспев стихи — эуһәләй  һамаҡтары:

Әүһәләй тыу-и-ш!
Имән ҡыу-ы-ш !
һауаларҙан  килә!
Бер тау-ы-ш!
Имән генә ҡыу-ы-ш!
Үтә генә ғөмөрем тыу-и-ш! (Бурзянский район)

Әүһәләй, әүһәләй!
Ҡ арағай таҡта,
Буй таҡ та 
Сыңғырай ҙы р 
Сыуаҡта!
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Әүһәли, әүһәли!
Көзәминә, Сәрбуи.
Ҡ арағай таҡта,
Буй таҡ та  
Сыңғырай ҙы  р
Сыуаҡта! (Ишимбайский район)

В д. Большой Б ретяк Бурзянского района от X. К. Сибага- 
туллиной, 1900 г. р., записана легенда к игре әуһәләй:  «Ж ила - 
лы сая девушка. Её никто не брал в жены. Девуш ка раскачи
валась на качелях и пела ж алобны е песни — әуһ әли  йыры».

На празднестве исполнялись такж е подвижные игры, пляски.
В них участвовали ж енщ ины всех возрастов. На месте празд
нества целый день было шумно, весело (көнө буйы  ы зы лдайҙар  
ине). Активность на празднестве поощрялась, была не только 
желательной, но и обязательной. В каждом женском хороводе 
были зачинщ ицы (бейеугэ төшөрөусе йөрөй), они не давали 
затихнуть веселью.

Со слов Ф. Я. Рахимовой, 1901 г. р., на празднестве время 
от времени исполнялся һөрэн (клич). Его распевали несколько 
ж енщ ин по указанию  распорядительницы празднества. Он 
звучал на горе, когда женщ ин созывали на совместную тра
пезу, когда после игр и плясок надо было угощ ать птиц, когда 
следовало идти домой. Например:

А-һа-һа-һа-һа-һай!
А-һа-һа-һыу!
Ҡ айтығыҙ! Б утҡ а беште!
На празднестве кэкук  сәйе больше пели, чем играли и 

плясали. Ж енщ ины усаж ивались все вместе и исполняли попу
лярны е в данной местности песни. Когда одна из женщин 
пела, остальные в конце каждой строфы поддерж ивали ее раз
личны ми одобрительными возгласами, репликами, а в конце 
куплета подтягивали все вместе, помогая солистке перевести 
дух (көй кутэреу). Образцы такого пения записаны в Баймак- 
ском и Хайбуллинском районах.

Эй, алты н ғына микән был донъя
(Эйе ме!) *

Көмөш кенә микән был донъя
(һә-әй!)

Эй, ҡәҙерҙәрен белеп (тәй) көткәндәргә
(әйе!)

Сәхрә генә икән был донъя.
(Вә-ә-ә-ә-й, әнә шулай!)

Саҡы ралай кәкүк, һайрай ҡош тар
(әйе ме!)

Таш лы гына буйы буйлаһам
(ә-һәй икән!)

* В скобках взяты  реплики поддерживаю щ их песню.
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Эй ҡы сҡы ры п та йырлап ебәрәм
(үткән ғөмөр, әнә шулай!)

Уҙған ғөмөрҙәрҙе уйҙаһам
(Вә-ә-ә-әй, әнә шулай!)

(Хайбуллинский район)

Обряд вы зы вания дождя во многом аналогичен женскому 
празднеству ҡарға бутҡаһы. До празднества собирали крупу, 
сообща готовили ритуальную  кашу, совершали коллективную  
трапезу. Но празднество ҡарға бутҡаһы  за редким исключе
нием исполнялось на горе или на любом возвышенном месте. 
В празднестве участвовали только ж енщ ины. В обряде вы зы ва
ния дож дя присутствие всех ж ителей аула от м ала до велика 
было обязательно. Кроме того, на обрядах вы зы вания дож дя не 
исполнялись игры, пляски и песни. Впрочем, в некоторых 
районах Баш кирии (северо-восток) такую форму проведения 
имел ҡарғатуй.

В вы ш еназванны х весенне-летних обрядах более явственно 
проступает вера в магическую силу воды. Вода, по представ
лениям баш кир, очищает, лечит, дает плодородие земле. У баш
кир сохранились отголоски древних обрядов жертвопринош е
ния воде: бросание в источник металлических предметов,
костей ж ивотных, чащ е конечностей и головы, монет и т. д.

Как уж е говорилось, почти повсеместно в Баш кирии заф ик
сирован обряд обливания водой пахарей, возвращ авш ихся с поля 
в день заверш ения весенне-полевых работ. В отличие от него 
обряды вы зы вания дож дя проводились только в засуш ливы е 
годы, в то время как  һабан һы уы  и женское празднество 
каргатуй исполнялись ежегодно весной или в начале лета.

На обряде ямғыр бутҡаһы  после совместного угощения 
всех обливали водой: и детей, и молодых, и стариков. Молодые 
в одеждах входили в воду. Нередко обряд служил поводом для 
игр и развлечения молодежи. Замеш кавш ихся тащ или к реке, 
насильно погруж али или сбрасывали в воду с берега. Во многих 
местах после купания в воду сбрасывали черный прокопченый 
на костре котел или казан. Ч ерная посуда, брошенная в вдду, 
якобы могла вы звать черную тучу с обильным дождем. Бросая 
котел, лю ди приговаривали:

Ямғыр яу, яу, яу! Дождик лей, лей, лей!
Иген үҫһен тау, тау! Пусть вы растут горы хлеба!

В Хайбуллинском районе обливали водой спину молодой 
невестки. На обряде ям ғы р телэу приносили в ж ертву скот. 
Чтобы вы звать дождь, на берегу реки забивали черную корову 
или лош адь темной масти. Затем  варили мясо и угощались. 
После совместной трапезы  совершалось ритуальное купание 
и обливание. Кости, голову и конечности забитого животного 
бросали в воду или зары вали  в землю. В некоторых местах
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на берегу реки приносили в ж ертву скот и на обряде ямғыр бут
ҡаһы. Обряд теләк по форме проведения сходен с обрядами 
ямғыр бутҡаһы, ямғыр телә у (сбор продуктов, денег на покупку 
жертвенного животного, совместная трапеза у реки, коллектив
ное купание в источнике воды). Но в отличие от них обряд 
теләк мог исполняться не только д ля  вы зы вания дождя, но и 
с целью прекратить дождь, если он был нежелателен. Обряд 
исполнялся и во время эпидемий, падеж а скота, войны, голода. 
Если люди молили о дожде, то обряд совершался у источника 
воды, если надо было вы звать солнце — поднимались на гору. 
Так, по рассказам женщ ин д. А зналкино Белорецкого района, 
обряд теләк мог исполняться на горе или у реки в зависимости 
от того, солнечная или дож дливая погода нуж на была людям. 
Если нужно было вы звать солнце, взбирались на гору и там 
соверш али обряд жертвоприношения. Забивали корову или ло
ш адь белой масти. Если «молили» о дожде, в ж ертву приносили 
черную корову (или лошадь). Во время купания взрослые 
обращались к д етям :: «Теләгеҙ, балалар! Теләгеҙ!»  (доел. «Проси
те, дети, просите!»).

В селах Бурзянского района было распространено поверье, 
что в зависимости от того, в какую сторону повернешь на 
горе большой камень, установится солнечная или дождливая 
погода. В прошлом баш киры -бурзяне исполняли обряд теләк 
на кладбищ е. Здесь приносили в ж ертву скот и обращались к 
предкам с просьбой о благополучии и довольстве.

По мнению Н. В. Бикбулатова, бросание котла или других 
ж елезны х предметов в воду является отголоском существовавш их 
в древности жертвоприношений воде. С древними жертвопри
ношениями духу воды связы вает Н. В. Бикбулатов и свадебный 
обряд һы у ю лы  (доел, дорога к воде), когда молодой невестке 
показываю т источник воды, и она бросала в него серебряные 
монеты, чтобы задобрить, умилостивить хозяина, духа воды 15.

Чтобы вы звать солнечную погоду, вы брасывали или вты
кали в землю (во дворе) блестящ ий металлический предмет: 
нож, кочергу, щипцы, кусок ж елеза, медный таз и т. д. Когда 
устанавливалась солнечная погода, выброшенный предмет за
носили обратно в дом.

В с. Бикбулатово Кугарчинского района, бросая ж елезны е 
предметы на землю, женщ ины приговаривали:

Ҡ ояш  апай, сыҡ, сыҡ!
Ҡ ояш  апай, сыҡ, сыҡ!
Как видно, во всех перечисленных обрядах большое зна

чение придавалось заклинательным благопожеланиям. Различ
ные пожелания произносились по дороге к месту обряда, во 
время принесения жертвы , приготовления пищи, купания, воз
вращ ения домой. Особенно большое значение придавалось благо
пожеланиям во время купания, когда участники обряда непо
средственно соприкасались с водой. Кроме этих обрядов, испол
нявш ихся на лоне природы и сопровождающихся совместной
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трапезой и ритуальным купанием, зафиксированы обычаи обли
вания водой в засуш ливые дни лета. Обливание осущ ествля
лось непосредственно в деревне. Обычно обливали друг друга 
без предупреж дения в самых неожиданных местах. В ж аркие 
дни поливали дворы, улицы, обливали скот, обрызгивали во
дой дома, травы , растения.

Ж енские празднества ҡарға бутҡаһы, кәкук  сәйе, обряды 
вы зы вания дождя, обряды благопожеланий теләк наиболее 
полно сохранились в южной, особенно юго-восточной, Баш ки
рии, где вплоть до революции сохранилось полукочевое, ското
водческое направление в хозяйстве. В северных, центрально
западны х районах Баш кирии, где преобладало земледелие, эти 
праздники и обряды имели меньшее значение. Всем баш кир
ским праздникам и обрядам присущи черты древнего коллек
тивизма: сбор продуктов для ритуального угощения, коллек
тивная трапеза, жертвоприношение на горе или у реки. Самая 
характерная черта баш кирских праздников — сборы на вер
ш инах гор ж ителей двух или нескольких окрестных деревень.

Некоторые обряды, имея одинаковое название, исполня
лись по-разному. Например, обряд сабан бутҡасы, зафиксиро
ванный в с. Средне-Хозятово Чишминского района, отличался 
по значению от һабан бутҡаһы, исполнявшегося в ю ж ных и 
юго-восточных районах Баш кирии. По форме и содержанию 
он совпадал с обрядами пож елания дож дя (ямғыр бутҡаһы  и 
ямғыр теләге). С вечера 3—4 человека собирали молоко, крупу, 
масло. Каш у варили у кого-либо в доме рано утром. Затем  
все ш ли к реке. Место проведения обряда называлось сабанай 
сугермэге. Здесь соверш алась коллективная трапеза и купание. 
Участники обряда произносили следующие благопожелания: «Ту- 
бә белән т уҡлы ҡ б и р һ ен » !— «Пусть пищ и будет до потолка!»; 
«Иген уцсы н!»— «Пусть уродятся хлеба!». На месте обряда ис
полнялись такж е мусульманские молитвы. В дож дливы е годы 
обряд сабан бутҡасы не исполнялся.

Таким образом, башкирские празднества и обряды к концу 
XIX — началу XX в., утратив свое прежнее значение, или 
сливались друг с другом, или исчезали совсем. П разднества 
һабантуй, йы йы н, майҙан, как  правило, знаменовали окончание 
весенних полевых работ. Исключение составляет празднество 
йы йы н, которое у юж ных баш кир означало свадебное тор
жество. У баш кир Аскинского района такж е были известны 
сабантуй и йы йы н. Там, где было празднество сабантуй, сроки 
празднования йы йы на  и майҙана  перемещ ались с весны на 
лето, а где зафиксирован йы йы н  и майҙан, после весеннего 
сева проводился йыйын. У башкир-скотоводов йы йы н  прово
дился на летовках.

Праздник йы йы н  — один из самых древних баш кирских 
праздников. Исследователи видят корни празднества в древней 
племенной организации башкир: представители башкирских ро
дов и племен собирались в честь важ ны х событий один раз в год.
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Но пока нам не удалось зафиксировать его отличительные 
черты. Напротив, затяж ное празднество йы йы на  в Чиш мин- 
ском районе указы вает на его большую повторяемость по срав
нению с другими башкирскими празднествами. Возможно, 
древнее его значение к началу XX в. было окончательно утра
чено. Праздники һабантуй, майҙан, йы йы н  в главны х чертах 
исполнялись одинаково. Обязательный их ритуал — вы явление 
ловких, сильных, смелых джигитов: батыров, наездников, мет
ких стрелков и т. п. Особенности ж изни и быта башкир спо
собствовали, очевидно, возникновению своеобразных форм празд
ников-состязаний.

На западе Баш кирии праздник ҡарға бутҡаһы  не исполнялся. 
По свидетельству С. И. Руденко, весной мальчики 10— 11 лет 
собирали крупу и, сварив кашу, угощались. Обряд сабан бут
ҡасы в западной Баш кирии слился с обрядами һабан һыуы  
и ям ғы р бутҡаһы, не соблюдались повсеместно ритуалы  празд
неств ҡарға бутҡаһы, кәкук  сәйе, ҡарғатуй. Утеряло свое преж
нее значение и празднество йыйын.

Несмотря на то, что праздники к началу XX в. утратили 
древние языческие ритуалы, в них ещ е содержались их отдель
ные элементы. К ним следует отнести забой скота на месте 
празднества, совместную трапезу, объединявшую всех участников 
праздничного торжества; к древним чертам относятся и по
дворный сбор призов, средств на приготовление празднич
ного угощения.
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Ф. Ф. Фатыхова

НАРЕЧЕНИЕ ИМЕНИ У БАШКИР

Из семейных обрядов баш кир в наименьш ей степени изучены 
обряды, связанны е с рождением ребенка, в частности тради
ции наречения имени. Краткие сведения об этом содержатся 
в работах Д. П. Никольского, С. И. Руденко, в этнографической 
повести А. М уратова. Вопрос о выборе имени и именах баш кир 
наиболее полно разработан Т. X. Кусимовой. В работах 
Н. В. Бикбулатова рассматривается связь башкирских имен 
с терминами родства. Ф. Ф. Илимбетов определил имена, свя
занные в прошлом с культом различны х ж ивотных '.

Статья написана, главным образом, на основе полевых ма
териалов, собранных автором во время экспедиционных поездок 
по Баш кирии в 1980— 1982 гг. * В ней использованы такж е 1 
полевые м атериалы  Ф. Ф. Илимбетова. В данной работе пред
принята попы тка показать сущность обряда наречения имени 
у башкир, вы явить в нем специфические черты.

Обряды, связанны е с первы ми днями ж изни ребенка, сфор
мировались в домусульманский период. Они отражаю т языческие, 
религиозные представления башкир. К домусульманским демо
нам, вредящ им беременной женщ ине или новорожденному, 
относятся албаҫты, убы р, мәскәй. Защ итникам и роженицы высту
пают некоторые ж ивотны е и звери: собака, волк, медведь.
Многие имена соотносятся с древним культом ж ивотны х и 
тотемистическими верованиями. Позднее в древние родильные 
обряды были привнесены мусульманские элементы, языческие 
имена постепенно вытеснялись.

Баш киры  давали имя ребенку сразу ж е после рождения.
В древности были уверены, что если хотя бы ненадолго оста
вить новорожденного безымянным, злой дух может дать ему 
свое им я и младенец тогда станет его ребенком. Чтобы избе
ж ать этого, повитуха, принимая ребенка, повязы вала ему на 
руку цветную ниточку и, заворачивая в пеленки, ш ептала в ухо: .

* М атериал собирался в северных, ю жных и центральных районах 
Башкирии.
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«Пусть твое имя будет таким-то». Это первичное им я назы ва
лось ю ргәк исеме — пеленочное имя. Ц ветная ниточка и пеленоч
ное им я долж ны бы ли предохранить новорожденного от не
чистой силы 2. Пеленочное имя являлось временным, еще не 
совсем действительным для ребенка и общества. Постоянное 
им я ребенок получал только после чтения муллой «азана» на 
обряде наречения имени. Этому событию баш киры придавали 
чрезвы чайно важ ное значение. Его ставили в один ряд со 
свадьбой и похоронами. По сведениям информаторов , у каждого 
человека в ж изни  есть три важ ны х события: исем туйы — 
обряд наречения имени, туй — свадебный обряд, улем  туйы — об
ряд  похорон.

Основными, наиболее значительны ми торжествами, связан
ными с появлением на свет ребенка, являю тся бэбэй сэйе — чай 
в честь ребенка (или кендек сэйе — чай в честь пуповины); биш ек  
туйы — колыбельный обряд и исем туйы — обряд наречения 
имени. Каждый и з этих обрядов имел свои отличительные 
особенности: на бэбэй сэйе раздавали нитки, символизирующие 
долголетие, на биш ек туйы впервые клали ребенка в колы
бель, на исем туйы нарекали именем. Все эти семейные тор
жества преследовали одну цель — предохранить ребенка от 
злы х духов, гарантировать ему жизнь. Обряд наречения яв
л ялся  центральным событием в цикле перечисленных выше 
обрядов.

Строго установленного времени для наречения имени не 
было, но, как правило, эти семейные торж ества проводились на 
третий, седьмой, реж е на сороковой день после рождения 
ребенка. Сущ ествовало поверье, что если ребенок часто плачет, 
значит он просит себе имя. Поэтому наречение имени ста
рались не затягивать. Как исключение Г. П. Горбуновой отме
чены  случаи, когда ребенок не получал постоянного имени до 
двух лет, так как мать не надеялась, что ребенок выживет 4. 
П овитуха спешила дать ребенку пеленочное имя, чтобы его не 
подменил шайтан. Но до проведения соответствующего обряда, 
где ребенок получал официальное имя, он как бы не был признан 
обществом и считался безымянным.

По содержанию праздник наречения имени не был единым. 
На основе имею щ ихся полевых материалов его можно предста
вить следующим образом. В северных (Янаульском, Караидель- 
ском), центральны х (Кармаскалинском, Иглинском, Гафурий- 
ском), ю жных (Баймакском, Зилаирском, Кугарчинском) районах 
устраивали обряды исем туйы и биш ек туйы в один день: 
сначала исполнялся обряд наречения имени, затем обряд 
помещ ения ребенка в колыбель. После исполнения этих обрядов 
гостям раздавали подарки. Гости такж е одаривали новорожден
ного. Торжество заверш алось совместной трапезой. В Аскинском, 
Нуримановском, Иглинском, Ишимбайском, Гафурийском райо
нах имя давалось на третий или седьмой день. На сороковой 
день проводился обряд биш ек туйы. Обряд наречения имени
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такж е назы вался и сем туйы или бэбәй туйы, бәбәй сэйе *. 
Обычно обряд соверш ался так: после наречения имени гостям 
раздавали  нитки, символизирующ ие долголетие; в ответ гости 
одаривали новорожденного, затем соверш алось праздничное уго
щение. В М елеузовском и Зилаирском  районах, наоборот, об
ряд биш ек туйы предш ествовал наречению имени. Первый про
водился на третий день, а второй на седьмой день после рож
дения ребенка. Ф орма проведения обряда наречения имени во 
многом зависела оу материального благосостояния родителей. Не
редко все обряды устраивались в один день из экономических 
соображений.

В целом церемония наречения имени везде происходила 
одинаково**. На торж ество созывались родственники, соседи, 
приглаш ался и мулла. Если рож дался сын, гостей бы вало боль
ше. Для ребенка на нарах постилали скатерть с подушкой 
в центре. Ребенка клали  на подуш ку перед муллой (головой 
к Кибле). М улла, прочитав молитву «азан», триж ды  произносил 
имя в оба уха ребенка (сначала в правое, затем в левое). Обычно 
имя м альчика выбиралось отцом. Д ля девочки, по традиции, 
имя находила бабуш ка со стороны отца 5. Заж иточны е хозяева 
одаривали почетных гостей зилянами, рубашками, платками 
и т. п. В свою очередь, гости дарили новорожденному скот-мо
лодняк (телят или жеребят-однолеток), кто победнее — платки, 
ситец, чулки. Гости произносили благопож елания следующего 
содержания: «Бәхетле б у л , сәләмәт бул»  — будь счастливым,
будь здоровым. Во врем я обряда наречения имени роженица 
преподносила подарки повитухе, своей матери, свекрови. Пови
тухе дарили платье, ш аль, платок или деньги. По случаю этого 
торж ества готовилось обильное угощение. На стол подавались 
мясо, суп-лапш а, каша, блины, баурсак, чай, мед, кумыс и пр. 
Сначала угощ ались мужчины. После чтения муллой «азана» 
муж чины расходились, затем  в дом рож еницы  приглаш ались 
женщ ины. Эта часть торж ества назы валась «каша в честь ре
бенка» — бәпес бут ҡаһы 6. В некоторых местах ж енщ ины  и 
м ужчины угощ ались в одной комнате, но их разделял занавес 
(шаршау).

В литературе имеются сведения о том, что в день наречения 
имени соседка, обычно пож илая женщ ина, срезала с головы 
ребенка несколько волосков и заклады вала их в Коран. Повзрос
лев, ребенок назы вал эту ж енщ ину сәс эсэй — доел, волосяная 
мать 7. Срезание волос именно в этот, а не в какой-либо другой

* Раньш е на чай в честь рож дения ребенка бэбэй сэйе приглаш ались 
только ж енщ ины . Они приходили поздравить мать и дитя с благополучным 
исходом родов. Позднее стали приглаш ать и муж чин, а терминами бэбэй сэйе, 
бэбэй туйы обозначать любое торжество, посвящ енное рождению ребенка.

** Здесь имеется в виду сам процесс наречения имени. Его следует отли
чать от праздника наречения имени; этот праздник мог вклю чать в себя не 
только обряд наречения имени, но и колыбельный и другие обряды.
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день, видимо, не случайно. Это может служ ить дополнитель
ным подтверждением тезиса о том, что именно с этого дня 
ребенок становился признанным обществом.

По представлениям башкир, ж изнь ребенка и его счастье 
во многом зависели от данного ему имени. С именем связы ва
лась его дальнейш ая судьба, им я якобы влияло и на будущие 
качества ребенка. Поэтому люди старались назвать ребенка 
таким именем, которое гарантировало бы ему благополучие. 
Этимология имен восходит к глубокой древности. Многие 
баш кирские имена связаны  с явлениям и природы, названиями 
растений, днями недели. Они отраж али занятия людей, ф изи
ческие свойства человека, время и место его рождения 8. Были 
имена, связанны е с названиям и луны  и солнца; в этих именах 
отразился культ солнца и луны, а такж е вера в магическую 
силу слова, имени. Н азы вая ребенка А й һ ы лы у  — Красивая как 
луна или К өнһы лы у  — Красивая как солнце, люди верили, что 
он будет ж ить долго, поскольку луна и солнце вечны. Име
нами-оберегами можно считать и антропонимы, образованные 
от географических названий, например: Урал, Б урзян  и др.
Б аш киры  считали, как  вечна земля, на которой они живут, 
так  вечна и ж изнь ребенка, названного именем этой земли. 
Как видно, с точки зрения народной этимологии, многие имена 
являю тся оберегами. Но тем детям, здоровье которых внушало 
опасение, давали особые защ итны е имена.

Ш ироко распространенными среди башкир были обычаи, 
связанны е с верой в способность различны х ж ивотных про
тивостоять злым духам. Например, с наречением имени Этал- 
маҫ (эт — собака, алмаҫ — не возьмет) связан следую щий обряд: 
в корытце, в котором раньше давали пищ у собаке, клали ново
рожденного и вы ставляли  его собаке. После этого ребенок полу
чал имя Эталмаҫ9. Такова ж е этимология имени Эттеймэҫ (собака 
не тронет). Значение этих имен, видимо, следует понимать 
так: собака оберегает ребенка, покровительствует ему, и злой 
дух не смеет подступиться к  младенцу. Выполнение словами 
эт — собака, көсөк — щенок функций оберега отражено и в фоль
клоре. В одном башкирском предании говорится, что у некоего 
предводителя рода не вы ж ивали дети. К аж ды й год рождались 
и всякий раз умирали. Однажды у  него родился черноволосый 
сын. Чтобы его не тронула нечистая сила, бай назвал сына 
Ҡ аргөсөк— Черный щенок 10. Во многих сказках черный щенок 
защ ищ ает интересы обездоленных; у гн етен н ы х11. Если в семье 
не вы ж ивали  дети, то новорожденного поили собачьим моло
ком. Этот обряд наш ел отражение я  баш кирских преданиях 12. 
С целью  сохранения ж изни новорожденного его протаскивали 
под брюхом собаки. Обычно после исполнения перечисленных 
обрядов ребенка нарекали одним из следую щих имен: Этембай, 
Этбай — Собачий господин, Этҡол — Собачий раб, Көсөкбай — 
Щ енячий господин. Сходные имена образованы от названий 
волка и медведя: Буребай  — Волчий господин, Ҡ аш  ҡар  — Волк,
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А й ы уха н  — М едвежий хан. Эти имена связаны  с древними 
тотемистическими представлениями народа. Волк и медведь 
считались прародителями и покровителями башкир. Части тела 
волка и медведя нередко использовали при различны х обрядах 
сохранения ж изни ребенку и.

В прошлом у баш кир наблюдалась больш ая смертность. 
Это явление баш киры объясняли вредоносной деятельностью 
зл ы х  духов. Соверш ая различны е магические обряды, башкиры 
старались предохранить ребенка от нечистой силы. Любопытны 
обряды, имитировавш ие «куплю-продажу» новорож денногои . 
По сведениям информаторов, цель этих обрядов — перехитрить 
демона, якобы ожидающ его рождения ребенка; внуш ить злому 
духу, что это вовсе не тот ребенок, который должен был по
явиться на свет. Заф иксировано множество вариантов этого 
магического обряда.

Обычно новорожденного приносили в дом многодетной ж ен
щ ины, затем устраивался обряд его покупки. Ребенка «поку
пали» у женщ ины , затем несли в дом, где его ж дала мать. 
М атери подавали ребенка в окно. В таких  случаях новорож
денного нарекали именами Үлм әҫбикә  — Неумирающая, И ш бул
ды  — Стал напарником (Мелеузовский район). В Зилаирском рай
оне записаны слова, с которыми многодетная женщ ина пода
вала ребенка: «Я продаю вам навсегда». Ей дарили платье, платок 
и т. п. Н азы вали ребенка одним из имен: Тимербулат, Тим ергали  
(тимер — железо), Торһон  — Пусть ж ивет. Иногда роженицу 
помещ али в доме многодетной ж енщ ины. После родов хозяева 
«продавали» ребенка роженице. Они приносили ребенка ма
тери и подавали его в окно. Ребенка нарекали именем Ишбирҙе  — 
Напарник. Тот, кто продавал, назы вался ү к ел  атай, его ж ена — 
үкел инәй  15 (Салаватский район). В некоторых местах повитуха, 
даж е не помыв новорожденного, носила его по улице и объяв
ляла, что ребенок продается. М ать «покупала» его, обещая взамен 
овцу, лош адь и пр. Ребенка назы вали Тимер  — Ж елезо, Һатыб
алды  — Купленный (Зилаирский, Зианчуринский районы). З а 
фиксирован и следующий обряд купли новорожденного. Повитуха 
вы носила ребенка из дверей и подавала его матери в окно. 
М ать спраш ивала у повитухи: «Что ты  продаешь?» Та отве
чала: «Продаю ребенка». Так повторялось три раза. М ать
платила назначенную  сумму. Ребенок в таких случаях назы 
вался Иштуган — Родился напарник (Хайбуллинский район). 
Иногда сразу ж е после родов повитуха три раза обходил? 
вокруг дома и предлагала матери купить ребенка: «Покупаешь 
ребенка?» М ать отвечала: «Покупаю, покупаю». За купленного 
ребенка повитухе давали платье. Ребенка нарекали именем 
һатыбалды  — Купленный (Кугарчинский, Бурзянский районы). 
В некоторых случаях  повивальная бабка, искупав ребенка, уно
сила его к себе домой. К ней приходил отец ребенка и, подойдя 
к окну, спраш ивал: «Не продается л и 1 здесь ребенок? Взамен 
даю овЦу и платок». «Продается», — отвечала повитуха. Совер-

69



ш алея обмен, и отец уносил ребенка. «Купленному» ребенку 
в одно ухо вдевали серьгу, даж е если это был мальчик. Изредка 
на мальчика надевали платье девочки. Н азы вали его Ниғмәтйән. 
Ниғмәт на арабском язы ке означает богатство, счастье, йэн  — 
душ а (Кугарчинский район).

Эти обряды, по мнению баш кир, вводили в заблуждение 
нечистую силу, лиш али ее возможности нанести вред новорож
денному. В них просматриваются древние домусульманские 
черты: трехкратны е обходы вокруг дома, надевание на маль
чика женской одежды, другие магические манипуляции — обе
реги, связанные с роженицей и ребенком.

Наиболее распространенными среди имен-оберегов у баш
кир были имена, связанны е с металлическими предметами 
или камнями: Тимер, Тимербулат, Тим ерғали (тимер — железо), 
Таш бикә  — Каменная госпожа, Ташбулат  — Каменный булат. 
М еталл и камень считались у баш кир оберегами. Если рожда
лись только дочери и наконец появлялся долгожданный сын, 
назы вали его Тимербулат  или Мурзабулат. Имена эти содер
ж али  в себе двойной оберегающий компонент: в первом железо 
и булат, во втором — социальный титул и булат.

В случае смерти предшествующего ребенка родители часто 
давали детям имена Я цы л, Я цы лбикэ  (от слова яцы л  — обно
вись), веря в обновление, возрождение душ и прежнего ре
бенка в настоящем. Рождение близнецов баш кирами воспри
нималось с радостью. Близнецы  считались одним целым, по
этому им ш или одинаковую одежду и нарекали схожими по 
звучанию именами, например, Үлм әҫбикә  — Үлм әҫйән, Хәсән  — 
Хөсәйен. Бы вало и так, что больше не хотели иметь детей. 
Тогда назы вали новорожденного К инйә  — Последний (например: 
К инйәбай  — мальчик, К инйәбикә  — девочка). По сведениям 
информаторов, слово кинйә  означало «достаточно». Если после 
этого рож дался ребенок, то девочку нарекали именем Һ әуәйҙә  
(от междометия, выражаю щ его досаду); если рождался сын, 
ему давали имя Кинйәбулат  16.

В некоторых местах родители придерж ивались при наре
чении имени своеобразного табу (запрета) на хорошие име
на. Родители рукбводствовались желанием «обмануть» злого 
духа; ведь он не возьмет неприятного. М ладенца нарекали 
именами Я м анҡы ҙ  — П лохая деевочка, Яманғуж а — Плохой 
хозяин 17.

В связи с принятием ислама широкое распространение 
получили мусульманские имена, отчасти изменились обычаи 
и традиции наречения имени ребенку. Н аряду с именами 
языческого происхождения стали употребляться имена со 
словом «алла»: А ллағол , А лла яр , А лла б и р ҙе  или имена
пророков Х усаин, М ухаммад, Ю суф  и т. д. Человек, названный 
одним из этих имен, мог рассчиты вать на покровительство ал
лаха. И обращ ение с таким ребенком было особое: его нельзя 
было бить и ругать, чтобы не осквернить святое имя. Ч ащ е всего
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такие имена получали дети, ж изнь которых вы зы вала наиболь
шее опасение.

Как все мусульмане, баш киры в случае чьей-то смерти или 
болезни не назы вали  ребенка этим именем. Не назы вали  ребенка 
такж е именем плохого человека, опасаясь, что его дурные 
качества перейдут на младенца. Ребенка, умершего безы мян
ным, хоронили с именем А б д улла  — Раб божий. В случае 
смерти отца или матери ребенка назы вали  именем Б у лэк  — По
дарок или Һ эҙийэ, Мираҫ, Ядҡар  с тем ж е значением 18. Ин
форматоры объясняют, что ребенок, названный этим именем, 
остался как бы в подарок от родителей.

Имена, данные при рождении, могли изменяться только при 
крайних обстоятельствах, например, из-за часты х болезней. 
Если ребенок беспрестанно плакал, родители сначала обраща
лись к мулле, чтобы тот изготовил амулет — бетеу. Амулет 
делали из бумаги, на которой м улла писал молтиву Корана. 
М олитва заш ивалась в тряпочку или кожаный плоский кошелек. 
Обычно амулет веш али на шею ребенка. Если это не помогало, 
ребенку давали другое имя. В некоторых случаях сжигали 
рубаш ку больного ребенка и кричали: «Ул янды , янды »  («Он 
сгорел, сгорел»), подразумевая при этом, что сгорел больной 
и соответственно его имя. После этого давали ребенку другое 
имя (Ишимбайский район).

Бывало, что ребенок рож дался с родинкой или красным 
пятном на теле, тогда к его имени добавляли слово м иц  — 
родинка. Например, М ицнихэм дия, М ицнислам, М ицнегөл. Если 
родинка появлялась уж е после наречения имени, то ребенку 
давали новое имя с компонентом м иц, или слово м иц  добав
ляли  к преж нему имени. Для этого вновь приглаш али муллу. 
Например, если девочку при рождении назвали Ж,эмилэ, то 
после появления родинки ее нарекали именем М ицнисэ. В таком 
случае у ребенка было два имени. Окружающ ие могли назы вать 
девочку первоначальным именем Щ эмилэ, а м улла должен был 
в разговоре использовать второе имя М ицнисэ.

Сущ ествовали у баш кир и специальны е обряды для избав
ления от таких родинок. В Зилаирском, Хайбуллинском райо
нах отец ребенка, пож илая ж енщ ина, белолицая девуш ка или 
чей-то ребенок кричали в печную трубу имя с добавлением слова 
м иц, чтобы родинка исчезла. Это повторялось несколько раз. 
Подобный обряд с той ж е целью исполнял и мулла, но он не 
просто вы крикивал имя, а после прочтения молитв нарекал 
ребенка новым именем: «Кыҫым Х эм дия булғайны , куҙе  боҫыл- 
ды, б улһ ы н  исеме М ицнихэм дия»  — Дочь была названа Хамдией, 
у  нее заболел глаз, пусть теперь ее имя будет М ицнихамдия.

Добавление к имени компонента м иц  не случайно. Баш киры 
часто давали имена, указы ваю щ ие на физические свойства носи
теля этого имени: Ҡарасәс — Черноволосая, А ҡ ҡ у л  — Белы е
р у к и 1в. Но та часть тела ребенка, где появилась родинка, 
по представлениям башкир, могла стать уязвимой для него.
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Поэтому совершались различны е предохранительные обряды 
д ля  избавления от родинок. У некоторых групп баш кир ро
динка считалась признаком особой отмеченности и имя с компо
нентом миц  давалось любому ребенку, независимо от того, есть 
у него родинка или нет. Верили, что этот ребенок будет непре
менно счастливым.

К концу X IX  — началу XX в. обряды, связанны е с рожде
нием ребенка, трансформировались. Об этом говорит смещение 
сроков их проведения, постепенное упрощение, незнание ин
форматорами значения или содерж ания обрядов. Об этом ж е 
говорит многовариантность зафиксированных обрядов. В настоя
щ ее время более полно сохранился обряд наречения имени. 
Его проводят обычно через месяц или сорок дней после рожде
ния ребейка, когда роженица оправится после родов. Обряд 
наречения имени теперь уж е не связы ваю т с предохранением 
от злы х  духов, а исполняют скорее в силу традиции. Поэтому 
стала возможной и отсрочка этого торжества. Роль муллы 
в наречении имени постепенно сходит на нет, вы ходят из 
употребления имена религиозного происхождения. С разви
тием медицины забываю тся различны е предохранительные, 
магические обряды и связанные с ними имена. Но обряды наре
чения имени по-преж нему популярны, особенно в сельской 
местности. Видимо, это связано с естественным стремлением 
людей сделать рождение ребенка более запоминающимся. 
В обряде людей привлекает преж де всего символика, ритуалы, 
а такж е его торжественность.

Если сравнить перечисленные обряды наречения имени у 
баш кир с подобными обрядами других народов, вы является 
их большое сходство. Например, алтайцы, как и башкиры, 
сразу давали ребенку имя, не оставляли его безымянным ни 
на один день. Табу на имена плохих или тяж ело  больных 
людей было у бурят, киргизов, алтайцев, тувинцев, калмыков, 
монголов, хакасов и других. «Обманные», защ итны е имена 
распространены почти повсеместно (у эвенков, тувинцев, мон
голов, народов Средней Азии и др.). Общими д ля  всех тю рк
ских народов являю тся имена, связанны е с культом неба, 
солнца, луны, рек, гор, ж ивотных и т. д. Такие имена мы 
встречаем у чувашей, туркмен, узбеков. Ш ироко распростра
ненным был обычай купли—продаж и ребенка у татар, узбе
ков, киргизов, туркмен и т. д. При появлении родинки средне
азиатские народы такж е добавляли к имени слово миц. Обычай 
замены  первоначального имени новым в случае болезни ребен
ка известен алтайцам, калмы кам, арабам, марийцам, удмуртам 
и многим другим народам. Обряд наречения имени баш кир 
во многом соответствовал аналогичным обрядам других му
сульманских народов.

Многие традиционные черты в баш кирских родильных обря
дах имеют аналогии у ряда других народов. Эта общность объ
ясняется едиными корнями происхождения некоторых народов,
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давними культурными взаимовлияниями, сходством социально- 
экономических условий жизни (например, у  народов Поволжья) 
и др. Как правило, тот или иной компонент обряда обязательно 
присутствует у какого-то одного или нескольких народов. Но об
ряд наречения имени слагается не из одного, а множества раз
личны х компонентов и не просто из их суммы, а определенного 
сочетания, которое у каждого народа разное. Различия име
ются в содержании и в оттенках значения этих компонентов. 
В этом и проявляется этническая специфика обряда.
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М. М. Сагитов

КУЛЬТ ЖИВОТНЫХ В БАШКИРСКОМ ФОЛЬКЛОРЕ *

В мифах, эпических сказаниях, сказках, легендах, преда
ниях, песнях и в других ж анрах башкирского фольклора значи
тельное место занимаю т образы ж ивотны х и птиц, связанные 
с древними верованиями, тотемистическими и этиологическими 
представлениями. Из них наиболее популярен и полно разра
ботан образ боевого коня, наделенного даром человеческой речи, 
мифическими чертами и способностью к перевоплощениям.

Имеется целый цикл баш кирских эпических сказаний о чу
десных конях, о появлении первы х лошадей. Он сформиро
вался в глубокой древности и является отголоском некогда 
бытовавш его у баш кир культа ж ивотных. Э то— «Акбузат», 
«Акхак Кола» («Хромой Саврасый»), «Кара Юрга» («Вороной 
Иноходец») и др. Образы кры латы х коней-тулпаров наш ли от
раж ение такж е в песнях, сказках и легендах.

По сведениям арабского путеш ественника Ибн-Ф адлана, 
башкй.ры поклонялись тринадцати богам, среди них вы делялся 
«особый бог лошадей» Следы поклонения коню мы находим 
в башкирском героическом эпосе «Урал-батыр», где чудесные 
кры латы е кони А кбузат и Сарат возведены в ранг богов-небо- 
жителей. Акбузат является конем Хумай — дочери небесного 
царя Самрау, рожденной от его жены Кояш (Солнце), а Сарат 
принадлеж ит дочери Самрау — Айхылу, рожденной от жены 
Ай (Луны). В сказаниях «Урал-батыр» и «Акбузат» богатыр
ский конь Акбузат выступает в роли покровителя героя и 
родоначальника земны х лошадей. Божественный конь Акбузат 
после гибели своего батыра, по велению Хумай, спускается 
с неба на землю и пригоняет на У рал небесных коней, которых 
приручаю т башкиры. Аналогичное явление прослеж ивается и 
в алтайском эпосе. Так, в эпосе «Алтын Бизе» бог Ю ч-Курбустан 
спускает с неба на А лтай божественных коней. Эти кони наде
лены созидательной силой, являю тся олицетворением произво

* Статья подготовлена на основе доклада, прочитанного на II  М еждуна
родном конгрессе по ф ольклору тюркских народов в г. Бурса (Турция) в 1981 г.
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дящ ей силы природы. Они вначале создают два родовых дерева, 
природу А лтая, затем — скот и подданных 2.

Согласно легенде, получившей отражение в сказании «Урал- 
батыр», крайние две звезды  Большой Медведицы являю тся 
небесными конями и носят названия Б узат и Сарат. Они привя
заны  золотой цепью к железному колу и за  ними ночью гонятся 
«семь волков» — звезды  Малой М едведицы. С наступлением 
рассвета погоня прекращ ается.

У баш кир бытуют устные произведения, повествующие о том, 
как лош ади пришли к людям из подводного мира. В эпических 
сказаниях «Акбузат», «Заятуляк и Хыухылу», «Акхак Кола», 
в легендах, преданиях имеются эпизоды, в которых лош ади 
вы ходят со дна озер Ш ульган, Асы лы куль, Акзират, М ауызлы 
и др. Все эти озера находятся на территории Баш кирии. По 
преданиям, от лошадей, выш едш их из подводного мира, ведут 
свое происхождение лучш ие породы баш кирских коней.

Мотив добывания коней, обитающих на дне озера или моря, 
имеет распространение в фольклоре многих тюрко-монгольских 
народов. Так, в исследовании В. А. Гордлевского «Из осман
ской демонологии» рассматриваю тся турецкое поверье и свя
занные с ним легенды о морских жеребцах (су айгырлары), 
вы ходящ их иногда пастись на берег 3.

П ереж итки древних верований баш кир о тотемном тождестве 
человека с каким-либо животным, в частности конем, отра
ж ены во многих баш кирских сказках. Иногда герой рождается 
от лош ади. Например, герой сказки «Бузансы-батыр» (АТ 513 А) 
рож дается от сивой л о ш а д и 4. Сохранились легенды о коне- 
покровителе Бузат, который помогает башкирам найти новую 
родину на Урале 5.

В башкирском фольклоре в критических ситуациях конь 
принимает вид священного родового дерева — тополя, могучие 
ветви которого поднимают героя на недосягаемую высоту и 
спасают его от врага-преследователя. Мотив превращ ения коня 
в родовое дерево характерен для тюрко-монгольского эпоса. 
Например, в калмы цком эпосе «Джангар» конь Лыско богатыря 
Хонгора превращ ается в родовое сандаловое дерево 6.

В сказаниях и легендах есть вы разительны е сцены почет
ного захоронения коня. Так, в сказании «Кузыкурпес и Маян- 
хылу» (вариант Т. Беляева) батыр Кузы курпес хоронит своего 
истерзанного хищ ными беркутами коня Ю лдуз Ю лавчи со всем 
снаряж ением  и воздвигает над ним курган 7. В одном из вариан
тов сказания «Кусяк-бий» имеется интересное сведение о погре
бении кипчакского баты ра Бабсака: кипчаки сажаю т мертвого 
баты ра в полном вооружении на боевого коня Карагира и 
засыпаю т его землею вместе с хозяином 8.

О погребениях с конем или его частью  ныне накоплен уже 
достаточно большой археолого-этнографический материал.

Согласно представлениям башкир, конь является не только 
покровителем, но и защ итником лю дей от зла, болезней, не
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счастий. Конский глаз наделен сверхъестественной способностью 
видеть скрытое от человека. Эти поверья получили реликтовое 
отраж ение во многих обрядах изгнания болезни из дома или 
из тела человека. Так, башкирские всадники во весь опор 
мчались на больного, страдающего эпилепсией. Иногда коня 
вводили в дом, чтобы изгнать злы х духов, якобы поселившихся 
в нем. В некоторых случаях больного обертывали свежей ш ку
рой лошади. По представлениям башкир, лош адиный череп 
обладал способностью оберегать хозяина и его имущество от 
дурного глаза, от всякого зла. В прошлом не только у башкир, 
но и у многих тю ркских, монгольских, славянских народов 
широко был распространен обычай веш ать лош адины й череп 
над ульями, на кольях  оград, на воротах и т. д. Баш киры 
верили, что удар плетью, пропитанной конским потом, способен 
отогнать, отпугнуть зл ы х  духов или убить ядовитую змею. Счи
талось, что магической силой обладают вожжи, сделанные из 
конского ремня, а такж е веревки, свиты е из конских волос или 
кожи. Они будто бы надеж но охраняют человека в странствиях. 
Достаточно было якобы во время сна положить их вокруг себя.

В Баш кирии сохранились весьма древние каменные изваяния, 
наскальны е рисунки лошадей. В Белорецком районе находится 
каменное изваяние жеребенка, называемое Таш колон  (Камен
ны й жеребенок) или Йәй ташы (Летний камень). Таш колон  
почитался в прошлом как свящ енный камень и служ ил местом 
поклонения баш кирских племен инзер-катай, тамьян, кумырык. 
Люди верили, что с его помощью можно вы звать или остано
вить дождь. Сущ ествовал обычай приносить ж ертву этому камен
ному изваянию . В пещ ере Ш ульган в Бурзянском районе 
Баш кирии обнаруж ены древнейш ие рисунки коней. Согласно 
местным легендам, эта пещ ера бы ла прорублена дэвами как 
укры тие для небесного коня Акбузата.

Один из самых популярных образов в башкирском фоль
клоре — кры латы й конь-тулпар. По представлениям башкир, 
кры лья  тулпара никто не долж ен видеть: он их расправляет 
лиш ь в темноте. Перед тем, как взлететь, тулпар советует герою 
закры ть глаза. Если батыр увидит кры лья тулпара, конь поги
бает. Поэтому суеверные башкиры, подходя ночью к табуну, 
давали  знать о своем приближении, чтобы тулпар успел спря
тать кры лья. Баш киры  верили, что сами лош ади в косяке 
предупреж даю т мифического коня об опасности.

В эпосе и сказках герой, расставаясь на время с конем, 
обычно вы дергивает три волоска из его хвоста или гривы. Это 
советует герою сам конь. Чтобы вы звать к себе тулпара, герой 
подпаливает волосы. М агический вы зов коня с помощью сжи
гания волос — мотив широко распространенный в фольклоре 
тюрко-монгольских народов. Он преж де всего связан с древними 
представлениями о некоем тож дестве человека (или животного) 
и его волоса (традиционный принцип замены целого его частью). 
В этом отношении представляет большой интерес обычай древ
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них тюрков, которые клали в могилы знатны х людей волосы, 
срезанны е с голов его жен и налож ниц 9. Именно этот обычай 
и отразился в народном эпосе.

Почитание коня в качестве предка-тотема и покровителя 
возникло в глубокой древности. К ульт этот получил развитие 
в кочевой скотоводческой среде, о чем свидетельствуют архео
логические м атериалы  из Центральной и Средней Азии, Ю жной 
Сибири, К азахстана и Приуралья, а такж е различны е сюжеты 
эпоса тюрко-монгольских народов.

У многих народов, особенно у кочевых, в частности у баш 
кир, скотоводчество послужило в какой-то мере причиной воз
никновения культа животных, их поэтизации. В башкирском 
эпосе можно обнаружить следы поклонения свящ енным ж ивот
ным — быку, корове, оленю и др. В эпосе «Урал-батыр» главный 
герой в единоборстве побеждает могучего мифического быка, 
принадлежавш его злому царю Катилу, после чего бык и все 
его плем я покоряю тся воле человека.

В сказании «Конгур-Буга» довольно четко прослеживается 
культ коровы. Оно целиком посвящено поэтическому описанию 
почитаемы х баш кирами коров бурой масти.

К ульт оленя в основном сохранился в фольклоре северных 
башкир. Свящ енным животным у баш кир племени гайна являлся 
олень. По преданиям баш кир-гайнинцев, олень добыл солнце 
для людей, блуж давш их в темноте и в холоде, помог им обрести 
новую р од и н у10. Во многих сказаниях олень дает знать охот
нику о рождении долгожданного сына в его отсутствие. В сказках 
олень обычно вы ступает покровителем детей и обиженных 
сирот.

Почитаемыми зверям и у башкир были медведь и волк. Образы 
этих зверей очень популярны в башкирском фольклоре. Суще
ствуют многочисленные этногенетические и этиологические 
легенды, предания о священном медведе, волке. Многие баш 
кирские роды и племена почитали медведя как своего тотема- 
предка. Имелись родовые подразделения, которые связы вали 
свое происхождение с медведем. Впрочем, за некоторыми родо
выми подразделениями название айы у  (медведь) закрепилось, 
видимо, и как прозвищ е в более поздние времена.

По сведениям А. Н. Киреева, башкиры Пермской, Сверд
ловской областей ещ е в недалеком прошлом справляли перед 
охотой или после нее ритуальный праздник Айы ут уй  (Медве
ж ий праздник) п . Проведение подобных медвежих праздников 
было широко распространено у народов Сибири и Дальнего 
Востока.

Баш киры , почитая медведя как тотема-предка, охотились 
на него и съедали его мясо, чтобы сила и лучш ие качества 
медведя переш ли к ним.

В прошлом в качестве талисмана, оберега баш киры исполь
зовали волосы, когти, зубы медведя. А череп медведя вешали 
на кольях оград для отпугивания зл ы х  духов.
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В баш кирских сказках, этногенетических преданиях, леген
дах образу волка отведено большое место. В них волк изобра
ж ен преж де всего как покровитель башкир. Культ волка у башкир 
распространен повсеместно. Однако полнее он сохранился у 
юго-восточных башкир. По преданию, башкирские племена усер
ган, бурзян, тангаур в древние времена ж или по нижнему тече
нию Сыр-Дарьи и в Северном Приаралье. Во время переко
чевки баш киры заблудились в степях, но им помог волк. Он 
повел баш кир за  собой и вывел из песчаной пустыни. Благодаря 
волку баш киры наш ли новую благодатную родину — Урал. 
В другом варианте предания рассказы вается, что когда-то на 
знамени древних баш кир была изображена голова волка. 
С этим фактом народная память такж е связы вает происхож
дение этнонима башҡорт 12. Имеется и другое предание, по 
которому баш киры произош ли от брака охотника с волчицей.

В этническом составе башкир сохранились роды и родовые 
подразделения под названием буре (волк). С культом волка 
связаны  многие суеверия и магические обряды. По поверьям, 
череп волка, закопанны й под порог дома или подвешенный 
над дверью, предохраняет дом и его ж ильцов от несчастий, бо
лезней, наговоров и т. д.

Интересен обычай сж игать высушенное сухожилие волка при 
пропаже скота или вещи. В этом случае знахарь объявлял 
ж ителям  всей деревни о времени соверш ения обряда.

Баш киры  верили, что сжигание сухож илия может вы звать 
у виновного судороги, болезнь и даж е смерть. Такая опасность 
заставляла похитителя вернуть украденное тайно, до соверше
ния обряда. Так велика была сила внуш ения.

По суеверным представлениям башкир, волчьи зубы, когти, 
лапы  надежно оберегали человека и его дом от всяких зол, 
наговоров, болезней. Ж елчь волка применялась в народной 
медицине.

И з пантеона культовы х почитаемых птиц самыми популяр
ными образами в фольклоре являю тся мифические птицы 
Самрау и Хумай. В башкирском фольклоре обычно изобража
ется три мира: небесный, земной, подземный или подводный. 
В м иф ах и архаических сказаниях Самрау изображается вер
ховным богом или царем неба. Он ж ивет на небе со своим 
семейством. Кояш (Солнце) и Ай (Луна) являю тся женами 
Самрау. Ему подвластны все птицы и небесные кры латы е кони. 
На зем ле ж ивут обыкновенные люди, а подземный мир населен 
враж дебны м и д ля  людей и небожителей духами и чудовищами. 
Х арактерно, что небожители не безразличны  к судьбам людей. 
Они активно вмеш иваю тся в их ж изнь, создают условия и блага 
для них. В мифах и сказаниях «Урал-батыр», «Акбузат» Самрау 
вы ступает как покровитель людей. Он прямо или косвенно 
помогает батыру и лю дям в устройстве жизни. Небесные боги 
иногда сами нуждаю тся в помощи земного батыра (Урал-батыр 
защ ищ ает от дэвов и драконов страну Самрау, спасает его
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дочерей от врагов). Иногда Самрау напоминает другого бога 
неба — Тенгри, широко известного в тюрко-монгольской мифо
логии: их созидательные функции в основном совпадают. Воз
можно, они — боги неба, возникш ие в разное время и переняв
шие друг у друга функции. Другой наиболее популярный 
образ башкирского фольклора — мифическая птица Хумай или 
Хумайкош , дочь Самрау. В мифах и сказаниях Хумай изобра
ж ается как  прародительница и покровительница башкир. Она 
вы ходит зам уж  за земного батыра У рала и рож ает сына — 
родоначальника семи крупны х баш кирских племен. Хумай 
принимает активную деятельность в заселении Уральских гор 
людьми, скотом и птицами.

В мифологии древних тюрков Умай — божество, олицет
воряю щ ее женское, земное начало. Она вы ступает покровитель
ницей домашнего очага и охраняет детей. Кроме того, она 
умнож ает скот, дарует людям богатый урожай. Некоторые 
ученые полагают, что древнетю ркское божество Умай генети
чески связано с птицей счастья Хумай из иранской мифологии.

У баш кир лебедь (аҡҡош ) считался свящ енной птицей, то
темом. В сказаниях «Урал-батыр», «Акбузат» и легендах после 
гибели У рал-батыра Хумай, в знак вечной верности, превра
щ ается в лебедя. Все лебеди считаю тся потомками Хумай, сле
довательно родственными башкирам.

У баш кир сущ ествовали запреты  убивать лебедей, большим 
грехом считалось уничтожение их гнезд. Однако в прошлом 
имелся обычай ритуального поедания лебедя, приношения его 
в качестве дара знатны м  людям. К ульт лебедя раньш е бытовал 
и у других тю ркских народов — тувинцев, алгайцев, шорцев и 
других. У них такж е сущ ествовал обычай приношения лебедя 
знатны м лю дям в качестве дара, как вы ражение высшего почи
тания. Они такж е поедали лебедя, видимо, веря, что к ним 
перейдут лучш ие качества родового тотема.

У баш кир издревле бытовал культ ж уравля, который отра
зился во многих ж анрах фольклора. О поклонении башкир 
журавлю , как духу-покровителю, тотему, имеются исторические 
сведения. В начале X в. Ибн-Ф адлан писал: «Мы видели, как 
(одна) группа поклоняется змеям, (другая) группа поклоняется 
рыбе, (третья) группа поклоняется ж уравлям » 13. Существует 
несколько версий мифов о свящ енны х ж уравлях, связанны х 
с космогоническими представлениями башкир. По одной версии, 
млечный путь — это вечно летящ ие в небе журавли, по другой — 
это перья, рассы панные стаей для ориентира отбивш ихся и 
отставш их журавлей.

Имеется интересный миф, который повествует о том, что 
один баш кирский юноша так хорошо играл на курае, что был 
взят на небо и превращ ен в священного ж уравля, а земные 
ж уравли — его потомки.

Ворона такж е входит в число почитаемы х птиц. Почти по
всеместно было известно весеннее народное празднество карга-
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туй (вороний праздник) с ритуальной трапезой, танцами, играми, 
хороводами. У частниками праздника в основном являлись ж ен
щ ины всех возрастов и дети. М ужчины в празднестве не уча
ствовали. Праздник проводился на возвышенном месте или на 
верш ине горы и сопровождался приношением ж ертв в честь 
птиц. Ж енщ ины обращ ались к ним с просьбой даровать дождь, 
благополучие и изобилие. Образы этих птиц укоренились 
в сознании баш кир как духи плодородия и изобилия.

В башкирском фольклоре достаточно хорошо разработаны 
образы почитаемых птиц: мифической черной птицы (карагуш — 
покровитель батыра, извечны й враг чудовищ ных змей), сокола, 
орла, ястреба, кукуш ки. Они все изображ аю тся духами-покро
вителям и и ближ айш ими помощниками героя.Образ карагуш а 
в башкирском эпосе, сказках напоминает Симурга из иранской 
мифологии и Гаруду — из индийской. В сказках беркут (орел) 
иногда вы ступает как тотем — прародитель. Он превращ ается 
в красивого дж игита и женится на девуш ке («Сказка о бер
куте»).

В прошлом баш киры  обладали разнообразными навыками 
приручения беркута, сокола, ястреба и охоты с ними на дичь 
и на м елких зверей. Все это в какой-то мере поддерживало 
сохранение культа птиц, который проник во многие сферы 
ж изни башкир.

К аж ды й род или племя, кроме таких традиционных атри
бутов , как родовое дерево, уран (боевой клич), тамга, имели 
свящ енную  птицу-тотема. Например, атрибуты рода яйыксыбы  
племени мин: родовое дерево — береза, уран — алас, тамга — 
спаренные ребра (ҡ уш  ҡабырға), п т и ц а — ястреб. У племени 
ҡ ан лы  были родовое дерево — ольха, уран — тенгре, птица — 
грач; у племени табын родовое дерево — лиственница (карагас), 
уран — тенгре, тамга — оконная рама, птица — карагуш  и т. д.

Сущ ествовали запреты  убивать свящ енных родовых птиц. 
Перья, клюв, когти и извлеченны е из зоба камни культовых 
и тотемны х птиц использовалйсь баш кирами в качестве оберега. 
Реликты  культа птиц, тотемистических воззрений получили свое
образное отражение такж е в музыкальном фольклоре, народной 
хореографии и декоративно-прикладном искусстве башкир.

Аналогичные поверья, связанные с культом ж ивотных и птиц, 
прослеж иваю тся в фольклоре и в быту многих тюрко-мон- 
гольских народов.
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М. Г. М уллагулов

ЛЕСНЫЕ ПРОМЫСЛЫ У БАШКИР
(гнутье дерева)

Недостаточная обеспеченность баш кир продуктами скотовод
ческого и земледельческого труда вы нуж дала их заниматься 
различны ми промыслами, в том числе и лесными. Важное 
место занимали занятия по гнутью упряж ны х дуг, полозьев 
и ободьев. Для части населения эти промыслы превратились 
в основную область производства. Например, в статистическом 
сборнике конца XIX в. говорится о занятиях  жителей сел Гуме- 
рово и Ю лдашбаево Петровской волости Стерлитамакского уезда: 
«Главным подспорьем для  населения является  гнутье ободьев, 
каковым промыслом занимается все население» '. Имеются 
такж е сведения о зан яти ях  различны м и лесными промыслами 
ж ителей Уфимского, Бирского, Белебеевского, Мензелинского 
и Златоустовского уездов Уфимской губернии .

Обилие доброкачественного древесного материала благотворно 
влияло на развитие лесны х промыслов. У местных кустарей 
сформировались определенные навы ки и умения по обращению 
с деревом. В ряде районов БАССР и поныне встречаются случаи 
изготовления упряж ны х дуг, полозьев и ободьев кустарным 
способом. В одних случаях этим промыслом занимаю тся мастера- 
одиночки, а в других — специальные производственные отделы, 
сущ ествую щ ие, как правило, при лесничествах М инистерства 
лесного хозяйства БАССР.

В данной статье автором делается попытка исследовать раз
личны е производственные процессы изготовления необходимых 
в быту предметов: ободьев, коромысел, колес и некоторых дру
гих предметов традиционного транспорта башкир. Обращается 
внимание на материал, процесс заготовки его и производствен
ные операции, связанны е с распариванием и гнутьем древесины. 
Статья написана на основе полевых материалов, собиравш ихся 
автором в 1971— 1982 гг. В работе использованы и полевые 
м атериалы  сотрудников сектора этнографии Института истории, 
язы ка и литературы  Баш кирского ф илиала АН СССР (экспе
диции 1958— 1970 г.) 3.
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Техника гнутья дерева с целью изготовления из древесины 
различны х бы товы х предметов была известна ж ителям  края 
с давних времен. Об этом свидетельствую т археологические и 
этнографические данные. Она была известна и башкирам и 
применялась в изготовлении частей традиционного транспорта, 
использовалась в строительстве жилищ а, производстве пред
метов быта. Однако широкое распространение технические 
приемы деревообработки получили у баш кир лишь в X V III— 
X IX  вв. П ромыслы по изготовлению летних и зимних экипажей 
были непосредственно связаны  с производством санных полозьев 
и колесных ободьев. Возросшая потребность в сухопутных 
средствах транспорта в начале X IX  в. способствовала актив
ному развитию  этого кустарного производства у башкир. Гнутье 
дерева становится самостоятельным промыслом во многих де
ревнях горно-лесной зоны Баш кирии. Здесь одни семьи делали 
коромысла, другие — дуги или санные полозья, третьи изготов
л яли  ободья для  тележ ны х колес. В области производства неко
торы х изделий имело место своеобразная специализация. Так, 
баш киры д. Старо-Кубово (современный Иглинский район) зани
мались заготовкой древесины для изготовления санных полозьев 
и колесных ободьев 4, тогда как  ж ители соседней д. Сартлы бау 
обтесывали этот ж е материал 5.

По статистическим данным, на 1910 г. в Уфимской губернии 
было зарегистрировано 372 двора, заняты х производством ободь
ев, полозьев и д у г 6. Ф актически ж е кустарей, занимавш ихся 
этим промыслом, было больше. Остались не охваченными ста
тистикой не только многие дворы в деревнях, но и отдельные 
населенные пункты. Полный учет хозяйств, заняты х кустарным 
промыслом, по вполне справедливому замечанию  авторов книги 
«Кустарные промыслы Уфимской губернии», возможен был 
«только при сплошной подворной переписи». Следует учесть 
и тот ф акт, что многие местные кустари иногда скрывали 
занятие различны м и промыслами от представителей царской 
власти. Кустарны е промыслы по обработке древесины широко 
бы ли распространены в горной зоне, в частности, в восточной 
части Бирского, Стерлитамакского и Уфимского уездов 7. Дерево
обработкой занимались и в степной части края, где местные 
кустари обычно использовали привозной м атериал 8.

Д ля изготовления коромысла (көйәнтә) использовались 
клен, вяз, черемуха, местами береза. Эти ж е породы деревьев 
ш ли на изготовление упряж ны х дуг (дуға). Дуги делали такж е 
из ильма и черной ивы. Санные полозья (сана табаны) изго
товлялись из наиболее прочных пород дерева: дуба, клена и 
ильмы. В лесостепной части Баш кирии использовалась береза. 
П редпочтительнее были изделия из дуба. У башкир дубовый 
лес назы вался «сан-урман» (доел, «полозный л ес» )9. Из дуба 
ж е делались и колесные ободья (тәгәрмәс туғыны). В целом 
д ля  производства различны х изделий использовались местные 
породы деревьев.
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Лучшим временем для заготовки древесного материала 
являлись осень и первы е месяцы зимы. Сырой лес старались 
заготовить как можно раньше. Весной заготовкам придавали 
нужную  форму и гнули. Там, где отсутствовала подходящ ая 
д ля  работы древесина, материал закупался на рынке. Одна 
заготовка упряж ной дуги, например, стоила 5 коп. Болванки 
для  полозьев готовились из чистой дубовой древесины, не имев
шей сучьев и других дефектов. Затем они раскалы вались на 
части — ярка *, обычно на 4, б частей в зависимости от толщины 
бревна. К аж дая полученная пластина обрабатывалась соответ
ствующ им образом; она стесывалась у  головки, а такж е со 
стороны рабочей поверхности будущего полоза. Обычно из 
бревен стоимостью 50 коп. вы делы вались 2— 3 пары полозьев 
ценою за пару 80— 150 коп. 10. В конце X IX  в. в связи  с умень
шением запасов зрелой дубовой древесины для санных полозьев 
повсеместно стали использовать молодняк. Заготовки для 
ободьев вы рубались из 4 и 4,5 арш инных обрубков толщиной 
не менее 6 вершков. За 5- или 6-арш инный кол не тоньше 
2 верш ков платили от 15 до 20 коп. 11 Поскольку на заготовку 
м атериала ш ел преимущ ественно молодой лес, то развитие этих 
промыслов привело к значительному сокращению лесных 
богатств Баш кирии. Говоря о развитии лесной промышленности 
в Уфимском уезде, В. А. Новиков отмечал: «Это производ
ство — заготовка м атериала для полозьев и ободьев, как и рубка 
дубин на колья для изгородей губит молодой лес и губит его 
в значительном количестве» 12.

Как правило, заготовкой м атериала занимались башкиры 
горно-лесной зоны, а гнутьем деревянны х заготовок — жители 
лесо-степной части Баш кирии. Такое разделение труда объяс
нялось не только обилием строительного м атериала в горных 
районах, но и сложностью техники гнутья.

Древесину гнули в размягченном состоянии. У башкир су
щ ествовало несколько способов распаривания дерева. Наиболее 
простым из них являлось распаривание заготовки с помощью 
огня. С помощью огня распаривали дерево д ля  изготовления 
коромысла и некоторых других м елких предметов. Местами 
д ля  размягчения дерева использовали тлею щ ий навоз. Для этого 
ещ е с осени заготовку полозьев оставляли под навозом, за 
зим у она разм ягчалась настолько, что гнутье такой заготовки 
не представляло особого труда. Этот способ применяется и в 
настоящ ее время **. Размягчение дерева с помощью тлеющего 
навоза имело свои особенности. Навоз не должен перегреваться, 
поскольку заготовка от высокой температуры теряет гибкость 13. 
Аналогичным образом распаривали дерево и казахи  и .

* Интересно и то, что этот термин мы находим и в русской лексике.
** В 1974 г. в д. А ралбаево Зилаирского р-на БАССР автор наблюдал 

процесс гнутья заготовок, распаренных навозом (информатор А хмет Ласынов).
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Д ля размягчения дерева повсеместно использовались такж е 
ямы. По сведениям информаторов, полозья и ободья, распарен
ные в зем ляны х ям ах, обладали большей прочностью.

Дерево распаривалось и в специальны х парницах. Этот спо
соб был мало известен. Скудные сведения об устройстве парниц 
находим в работах В. А. Новикова. Он отмечает, что парницы 
имели чугунные котлы емкостью «не менее двух ведер» 15. По 
данным, полученным от информаторов, в парнице одновременно 
можно было распаривать обОдной материал на 5— 8 станов 16. 
Б ы ли  парницы со значительно большей емкостью котла. Свое
образно устройство парницы в д. Кургаш лы Гафурийского 
района. Она была построена в начале этого столетия, затем 
несколько раз перестраивалась, однако мало изменилась в кон
структивном отношении. Парница состоит из кирпичной печи 
с котлом емкостью 100— 120 ведер и специального парника- 
сруба из трех венцов (5X 4 м.). Парник имеет двойные стень!, 
пространство м еж ду которыми засыпано землей, таким ж е спо
собом утеплен и потолок сруба. Все это делалось для того, 
чтобы пар не вы ходил из котла наружу. Внутри сруб имеет 
ряд балок, куда склады ваю тся заготовки полозьев или ободьев 
для распаривания. Печь довольно большая, ширина ее топки 
равняется 1,5 м, а вы со та— 1 м. Вокруг котла уложен ряд 
рельсов, покры ты х сверху плотным слоем из камня и земли. 
Судя по словам мастера ободчика А. Ф айзуллина, на парнице 
работали следующим образом: сначала в сруб заталкивали
заготовки, затем плотно закры вали  деревянной задвижкой от
верстие сруба. Далее, заполнив водой котел, топили печь. Дерево 
распаривалось под действием горячего пара: зимой для этого 
требовалось около 2 суток. Летом дерево распаривалось за 
несколько часов 17.

Подобные парницы появились у баш кир под влиянием рус
ских. Судя по сведениям, полученным от многих информаторов, 
первы е парницы у баш кир строились русскими мастерами. По
этому многие баш киры пользовались парницами русских 
кустарей, давая им за это одну десятую часть материала. По
давляю щ ее большинство кустарей для распаривания дерева 
использовали обычную баню (мунса). В таком случае заготовки 
полозьев уклады вались на ж ерди (урҙа), укрепленные под потол
ком бани, где они подвергались действию горячего пара в течение 
суток. Распаривание дерева требовало от кустарей особого 
навыка: перепаренное дерево теряло гибкость, а недопаренное — 
плохо гнулось.

Д ля гнутья дерева использовались различны е станы. Их 
формы и размеры  зависели от изготовляем ы х предметов. Наи
более простым по устройству был стан для производства коромы
сел (көйәнтә бөккөс). Он представлял собой обрубок дерева 
с дугообразным выступом сверху. Подобные станы имелись 
у всех мастеров, заним авш ихся изготовлением коромысла. Почти 
аналогичного устройства был стан д л я  гнутья дуги (дуға станы),
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Станок дл я  выгибания коромысла (көйәнтә бөккәс). Фото И. Ф. Илимбетова 
(д. СыртЛаново Мелеузовского р-на БАССР; 1970.).

только он имел сравнительно большие размеры в основании 
и снабж ался гибалом в виде овала (бөккәс). Близок был по 
своей конструкции к дужному стану и стан для гнутья санных 
полозьев (сана табаны станы). Однако в отличие от него полезный 
стан имел и некоторые свои особенности: во-первых, оенова-

СтаН дл я  гнутья дуги (дуға станы). Фото автора (д. И льмаля Зианчуринского
р-на БАССР; 1974 г'.).
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Стан дл я  гнутья санных полозьев (сана табаны станы). Фото автора (д. Ю магу- 
зино Зилаирского р-на БАССР; 1974 г.).

нием для него служ ило более толстое и длинное бревно *, 
во-вторых, иной формы было и гибало, которое делалось в виде 
полукруга. Более сложного устройства были станы, предназна
ченные д ля  гнутья колесных ободьев (туғын бөгөү станы). Они 
строились на различны х фундаментах и снабжались особой 
галой, представлявш ей собой деревянный цилиндр высотой 
около 15— 20 см. В зависимости от конструкции фундамента, 
ободные станы подразделялись на три типа. Станы первого 
типа делались на массивном бревне длиной 5—6 м и толщиной 
60 и 70 см. Для прочности его по бокам вбивались клинья. 
Ободные станы второй группы устанавливались на столбах. 
А основанием д л я  станов третьего типа служ ила специальная 
рама, прочно установленная на бревенчатом срубе из 2—3 венцов. 
Толщ ина галы зависела от величины обода; если стан предназ
начался для гнутья обода к заднему колесу телеги, то диаметр 
галы был большим, а д л я  переднего колеса он был меньшего 
размера. В отношении формы галы и ее устройства все обод
ные станы были однотипными.

Д ля изготовления коромысла не требовалось большого фи
зического усилия. Зачастую  заготовку под коромысло гнул один 
человек. Более сложен бы л процесс гнутья дерева при изго
товлении дуги, санного полоза и тем более колесного обода. 
У пряжную  дугу гнули следующим образом: сначала соединяли 
конец распаренной заготовки с гибалом, а затем постепенно

* Иногда в качестве ф ундамента дл я  станка использовали обрубок дерева, 
который прикрепляли к двум деревянным плаш кам.
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Процесс гнутья полоза (деталь): Фото автора (д. Аралбаево Зилаирского р-на 
БАССР; 1974 г.).

притягивали загибаемую древесину к гибалу. Поскольку процесс 
гнутья дерева требовал значительного физического усилия, то 
при этом пользовались специальным воротом (баҫрау) и верев
кой. Концы согнутой дуги привязы вались лыком или ж е моча
лом. В таком положении она оставлялась до тех пор, пока не 
теряла способность разгибаться. Точно такж е гнули санные 
полозья, концы которых прочно прикреплялись к гибалу с 
помощью деревянны х клиньев. При их изготовлении особое 
внимание обращалось на форму загнутой части полоза. Чтобы 
получить правильное закругление, заготовку приж имали к ги
балу, пользуясь при этом специальным рычагом (тәкэ ағас), пред
ставлявш им  собой небольшую ж ердь с загнутым концом. Далее, 
закончив процесс гнутья и привязав головку полоза лыком, 
снимали его со стана. Готовые санные полозья сушились под 
навесом.

При гнутье колесного обода заготовка сначала прикрепля
лась к гале. Однако здесь при вращ ении ободного дерева поль
зовались дополнительным рычагом (баҫрау), соединенным со 
свободным концом заготовки веревочной петлей (тоҡан). При 
работе один конец ры чага упирался в брусок, имевшийся на 
стане, а другой силой рук приводился во вращ ательное дви
жение. При гнутье обода, кроме того, за  процессом работы 
следил отдельный человек, в задачу которого входило прижи
мание гнущ ейся части заготовки к гале, чтобы получить пра
вильную  форму круга в ободе. Эта операция осущ ествлялась
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(д. Аралбаево Зилаирского р-на БАССР; 1974 г.).

с помощью такого ж е рычага, что использовался при гнутье 
санного полоза. После того, как был согнут обод, концы заго
товки осторожно стесывались и связы вались лыком. Далее, 
чтобы предупредить разгибание обода, в места связок вбивали 
небольшие деревянны е клинья (шына). Гнутье обода требовало 
еще большего физического усилия. Поэтому для облегчения 
самого процесса прибегали к помощи дополнительного приспо-

Изготовление санного полоза членами одной семьи Фото автора (д. Аралбаево 
Зилаирского р-на БАССР; 1974 г.).
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собления. Для этого рядом со станком вбивали в землю дере
вянную ось, к ней прикрепляли ступицу от заброшенного тележ 
ного колеса. Затем  соединяли ее с воротом с помощью веревки. 
Поскольку другой конец веревки уж е был привязан к длинному 
концу загибаемого полозного выреза, то при вращ ении сту
пицы воротом веревка наматы валась на ступицу, постепенно 
увлекая за  собой заготовку полЬзного выреза. Это несложное 
приспособление, весьма оригинальное по своему устройству, 
намного облегчало труд.

Гнутьем обода занимались мужчины. Так, по данным Ста
тистического комитета Уфимской губернской управы, из 
685 кустарей 633 были м уж чины  и лиш ь 52 — женщ ины 18. Ж ен
ский труд находил применение чащ е всего при гнутье дуг, 
а иногда санных полозьев. Процесс гнутья санных полозьев 
членами одной семьи — мужчиной и ж енщ иной — автору удалось 
заф иксировать в д. Аралбаево Зилаирского района в 1974 г. 
Гнутье древесины, в частности ободьев и полозьев, всегда скла
дывалось из нескольких трудовых операций, сопряженных 
всегда со значительны м и трудностями. Поэтому кустари обычно 
объединялись в группы из нескольких человек или ж е прибе
гали к использованию наемного труда. В частности, первый 
день гнули ободья или полозья для одного, а другой день — 
для другого и так  работали, постепенно вы полняя работу всех 
членов группы. Как правило, центральной фигурой в группе 
являлся кустарь, имеющий станок для гнутья дерева. Объеди
нение в группы при изготовлении ободьев и полозьев вы зы 
валось не только производственной необходимостью, но и не
достаточной обеспеченностью кустарей орудиями труда.

Производительность труда в промысле зависела от многих 
факторов, в частности, от наличия строительного материала, 
степени занятости кустарей в земледелии и скотоводстве, а 
такж е от технической оснащенности кустарны х хозяйств. 
В лесной зоне, характеризую щ ейся обилием разнообразного лес
ного материала, производительность труда в изготовлении раз
личны х изделий из дерева бы ла более высокой, чем у кустарей 
лесостепной части. Кроме того, кустарь-ободчик, свободный 
от других видов работ, мог производить продукцию в гораздо 
большем количестве, нежели мастер, заняты й  в земледелии 
или скотоводстве. Одни кустари работали на своих станках, 
а другие д ля  этого ездили в соседнюю деревню. Производи
тельность труда зависела такж е от навы ка и сноровки работ
ников. К примеру, группа из трех опытных рабочих могла 
изготовить в день около 20 дуг. Годовой объем в производ
стве дуг за сезон колебался от 150 до 8000 ш тук на двор. 
Кустари, производящ ие изделия в таком большом количестве, 
встречались, например, в Бирском уезде 19. В гораздо меньшем 
количестве изготовлялись санные полозья и колесные ободья. 
В частности, годовое количество полозьев на двор колебалось 
от 20 до 250 пар, а ободьев — от 100 до 250 станов 20.
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Кустари продавали свои изделия на месте или в соседние 
деревни. Крупными пунктами реализации изделий ободного про
мысла являлись заводы Камбарский (Осинский уезд) и Боткин
ский (Сарапульский уезд) 21. По сведениям информаторов, 
санные полозья и колесные ободья баш кирских кустарей можно 
было встретить на ярм арках К у стан ая22. Большое количество 
изделий из дерева отправлялось в города Поволжья (куда они 
доставлялись речным путем). Достаточно сказать, что в одном 
1878 г. с пристаней только Уфимского уезда было сплавлено 
вязовы х ободьев 1000 скатов, а ильмовых — 3100 23.

В заклю чение хочется отметить, что эти промыслы к началу 
XX в. приходят в упадок. В 1894 г. был издан закон о переходе 
баш кирских лесов под казенную  охрану. В связи с этим многие 
баш киры лиш ились возможности пользоваться лесными мате
риалами, что привело к значительному уменьшению объема 
производства изделий из дерева.

1 Сборник  статистических сведений по Уфимской губернии, т. 2. Стерли- 
тамакский уезд. Самара, 1899, с. 128.

2 См.: Сборник  статистических сведений по Уфимской губернии. Т. 5.
Бирский уезд. Уфа, 1900, с. 1, 20—21, 139, 152 и др.; тот же источник по Уфим
скому уезду, т. 1. Уфа, 1898, с. 662, 669 и др.; тот же источник по Белебеев- 
скому уезду, т. IV. Уфа, 1898, с. 949, 962—963, 977, 980— 981, 1003, 1008 и 
1014; тот же источник по Златоустовскому уезду, т. VI. Уфа, 1899, с. 31—32, 
99 и др.

3 В частности, мною изучались полевые записи 1961 и 1963 гг. Г. Ш. Му- 
ратшиной, где имеются довольно интересные сведения об изготовлении по
лозьев и ободьев и фотоматериалы  и рисунки других экспедиций, храня
щ иеся в архивном фонде сектора этнографии.

4 П олевые записи  автора 1982 г. 
у 5 Там же.

X /  Кустарные промыслы  Уфимской губернии. Уфа, 1912, с. 77.
Памятная книж ка  Уфимской губернии на 1891 г., с. 20.

8 Сборник  статических сведений по Уфимской губернии. Т. 4. Белебеев- 
ский уезд. Уфа, 1898, с. 960, 1003; тот же источник по Мензелинскому уезду, 
т. 3. Уфа, 1899, с. 18 и др.

9 Соколов Д. Н. Оренбургская губерния. Географический очерк. М., 
1916, с. 55.

10 Кустарные промыслы Уфимской губернии..., с. 81.
11 Н овиков В. А . Лесная промыш ленность в Уфимском уезде. — В кн.: 

Уфимский календарь на 1876 г., вып. 3. Уфа, с. 27.
12 Н овиков В. А. У каз. соч., с. 27.
13 П олевые записи  автора 1974 г.
14 Масанов Э. Из истории ремесла казахов. — Советская этнография, 1958,

5, с. 37.
15 Н овиков В. А. Указ. соч., с. 27.
16 П олевые записи  автора 1976 г.
17 П олевые записи  автора 1982 г.
18 Кустарные пром ы слы  Уфимской губернии, с. 79.
19 Там же, с. 81.
211 Там же.
21 Там же, с. 80.
22 П олевые записи  автора 1974, 1976, 1980 гг.
23 Н овиков В. А. У каз. соч., с. 29.



Ф. А. Ш акурова

ОПЫТ ИЗУЧЕНИЯ СТРУКТУРЫ БАШКИРСКОЙ ОБЩИНЫ 
В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ X IX  в.

В первой половине X IX  в. в башкирском обществе про
долж ался процесс перестройки традиционного скотоводческого 
хозяйства и связанного с ним образа жизни, обусловленный 
целым рядом экономических, социальных и политических ф ак
торов. К их числу относились: влияние пришлого земледель
ческого населения, политика царизма, заинтересованного в 
оседлости и земледелии башкир, сокращение башкирского зе
мельного фонда, упадок скотоводческого хозяйства, вы разив
ш ийся в заметном сокращ ении поголовья скота и т. д. Неза
верш енность процесса перестройки хозяйства и образа жизни, 
своеобразное переходное состояние башкирского общества, рас
тянувш ееся на несколько столетий, отразились и на общине, 
которая постепенно трансформировалась из пастбищно-кочевой 
по типу общины в соседскую.

Конечным итогом этого процесса долж ен был явиться, во- 
первы х, распад родо-племенной структуры  и замена ее струк
турой соседско (или территориально)-общ инной и, во-вторых, 
распад родо-племенной системы и замена ее территориально
административной *. Однако эволюция башкирской общины

* И зучение проблем общественного строя баш кир и истории башкирской 
общины требует тщ ательной разработки используемой терминологии. Задача 
эта сама по себе сложная, и исчерпываю щ ее ее реш ение потребует времени 
и коллективны х усилий, тем более что она затрагивает социально-эконо
мическую историю не только баш кир, но и кочевников и полукочевников вообще. 
Особенно усложняю тся типы общин и термины, их обозначающие, в обществах, 
переж иваю щ их процесс перехода от кочевничества к оседлости и земледе
лию. Поэтому ниже представлена предварительная интерпретация терминов, 
используем ы х в статье:

Родо-племенная структура — внутреннее многоступенчатое, иерархическое 
строение башкирской родо-племенной организации, способной к постоянной 
сегментации. Община у баш кир в различны е эпохи могла совпадать с разными 
звеньями родо-племенной иерархии (см.: К узеев Р. Г. Историческая этнография 
баш кирского народа. Уфа, 1978, с. 114— 128).

Родо-племенная система или родо-племенной состав — совокупность тради
ционных родо-племенных образований баш кир, обладающих, как правило, 
компактными территориями, внутренним управлением на основе обычного
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в первой половине XIX  в. была ещ е довольно далека от завер
шения. Следствием этой незаверш енности явилась фиксируемая 
по источникам этого периода связь общ ины с родо-племенной 
системой. К тому ж е необходимо учиты вать ещ е то обстоятель
ство, что развитие общины происходило в непосредственной 
и тесной связи с изменениями в хозяйстве и образе ж изни 
башкир. В первой половине X IX  в. система хозяйствования 
коренного населения Баш кирии была самая разнообразная: на 
крайних полюсах ее располагались вполне развитое оседлое 
земледелие и традиционное полукочевое скотоводство, а меж ду 
ними функционировало и развивалось множество смеш анных 
или переходны х форм ведения хозяйства. Естественно, такое же 
разнообразие мы обнаруживаем в структуре и строении общины 
у  башкир.

Литература охватывает преимущ ественно историю баш кир
ской общины в X V II—X V III вв. В ряде работ Р. Г. Кузеева 
показана слож ная взаимозависимость и взаимопроникновение 
родо-племенной структуры  и родо-племенной системы баш кир 
с постоянно развиваю щ ейся общинной и территориально-ад
министративной организациями башкирского общества в эпоху 
позднего средневековья и в начале нового времени. В качестве 
основной тенденции, характерной для X V II— X V III вв., Р. Г. Ку- 
зеев показы вает развитие башкирской общины на основе од
ного из звеньев родо-племенной структуры. Им ж е раскрыта 
социальная сущность общины как «территориальной, имеющей

права. После присоединения Баш кирии к  Русскому государству волостная 
адм инистративно-территориальная структура длительное время (местами 
вплоть до конца X IX  в.) базировалась на традиционной родо-племенной системе, 
издавна потерявш ей, естественно, прежнее социально-экономическое содержание 
(см.: К узеев Р. Г. Происхождение башкирского народа. М., 1974, с. 48—61).

Башкирская община — термин в литературе используется в обобщенном 
смысле дл я  обозначения специфики общины в баш кирском обществе в раз
личны е исторические эпохи. Термин «баш кирская община» может быть много
значным и отраж ать различны е этапы эволюции общины у баш кир — от паст
бищно-кочевой до сельской.

Пастбищно-кочевая община — термин, широко используемый в литературе 
по общ ественному строю кочевников. Наиболее распространенным является 
понимание пастбищно-кочевой общины как группы совместно кочующих род
ственников (или семейно-родственных групп), сообща владеющ их общей зем
лей, однако имею щ их скот в частносемейной собственности. По социально- 
экономическому содержанию  в пастбищ но-кочевых общ инах связи сообщников 
были соседские, территориальные. Пастбищ но-кочевая община могла инкор
порировать в свой состав и неродственные семьи (см.: К узеев Р. Г. Очерки 
исторической этнографии башкир. Уфа, 1957, гл. III; он же. Происхождение 
баш кирского народа. Уфа, 1974, раздел «Баш кирское общество в XV — первой 
половине XVI в.», с. 496—502V

Соседская (территориальная) община — термин, наиболее сложно интер
претируемы й, так  как типология соседской общины у башкир, особенно 
в длительный исторический период перехода от кочевников к оседло-зем
ледельческому хозяйству, не разработана. В настоящ ей статье термин исполь
зуется для общей характеристики различны х видов земледельческо-территори
альны х связей в башкирской общине, имея в виду, что их исчерпывающ ая 
характеристика будет разработана в будущ их исследованиях.

95



форму рода». Заслугой автора является вскры тая им зависи
мость м еж ду формой общины и господствующим типом хозяй
ства. Так, двум различны м  состояниям хозяйства, характерным 
для Восточной и Западной Баш кирии, соответствуют разные 
формы общинной организации '.

В настоящ ей статье обобщается опыт изучения структуры 
баш кирской общины преимущ ественно на основе архивных 
материалов и применительно к периоду, не исследованному 
названны м  выш е автором.

Реконструкция внеш них очертаний общины первой поло
вины X IX  в. возможна на основе изучения материалов гене
рального меж евания (из фондов Центрального государственного 
архива древних актов) 2, многочисленных купчих, записей, 
договорных и «верющих писем», т. е. документов, возникавш их 
при оформлении земельны х сделок. Они хранятся в фондах 
Оренбургской палаты  уголовного и гражданского суда и уездных 
судов государственных архивов БАССР и Оренбургской области, 
а такж е, частично, в научном архиве Башкирского филиала 
АН СССР 3.

В госархивах Уфы и Оренбурга находятся такж е богатей
шие фонды канцелярии оренбургского генерал-губернатора, 
содержащ ие м атериалы  по земельным спорам башкир, их жалобы 
и прош ения на имя представителей высшей администрации 
края 4. Д ля нашей темы интересен такж е фонд комиссии, учреж 
денной для наделения землей баш кирских припущенников, 
которая в 40—50-е годы X IX  в. занималась сбором информа
ции о землевладении баш кир 5. Большую ценность для коррек
тировки м атериала имеют «Ведомости башкирских и мишар- 
ских кантонны х начальников о численности и социально- 
экономическом положении населения по деревням в середине 
XIX  в.», опубликованные А. 3. Асфандияровым 6. Связь баш
кирской общины с родо-племенной структурой обусловливает 
необходимость изучения историко-этнографических материалов 
по родо-племенному составу башкир. Они содержатся в работах 
П. И. Рычкова, С. И. Руденко, Р. Г. К у зеева7. В процессе 
исследования башкирской общины важ но привлекать возможно 
более ш ирокий круг разнотипны х источников. В частности, 
хорошие результаты  дают сопоставление и корреляция архивных 
и этнографических источников. Плодотворность этого метода 
проиллюстрирована в ряде исторических и историко-этногра
ф ических исследований 8.

Дело в том, что письменные источники, отложивш иеся 
в архивах, не в,сегда четко и однозначно обрисовывают внеш
ние очертания общины. По многим источникам, внешние 
границы башкирской общ ины представляю тся довольно расплыв
чатыми. С одной стороны, нечеткость общинных границ, отра
зивш аяся в архивны х документах, может служ ить доказатель
ством незаконченности формирования общины нового типа, так 
как сельская община всегда имела достаточно ясно обозначен
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ные и устойчивые контуры. С другой стороны, она обусловлена 
целым рядом явлений, характерны х для башкирского общества 
изучаемого периода.

В первой половине X IX  в. в башкирском обществе была 
довольно ш ироко распространена практика межобщинного 
владения, когда две или больше общин вы ступали совместными 
владельцами определенной территории. Это явление уходит 
своими корнями в историческое прошлое — в принцип иерар
хичности, характерны й д ля  родо-племенной структуры и родо
племенного землевладения башкир и других кочевых народов. 
Общая зем ля имелась, например, у баш кир Тамьянской и Тан- 
гаурской волостей, Байлярской и Саралиминской, Киргизской и 
Гарейской, Урман-гарейской и Гарейской, Байлярской и Еней- 
ской, Каратабынской, Телевской и Иудейской и т. д. 9 Обычно 
это были земли, леж ащ ие в пограничной между племенами 
полосе. М ежобщ инные владения возникали на основе тради
ционного обычного права или на договорцой основе. В 1805 г. 
старш ины Бурзянской, Усерганской, Тангаурской, Кара-кипчак- 
ской, Суун-кипчакской, Санким-кипчакской и Буш ман-кипчак- 
ской волостей заклю чили м еж ду собой «полюбовную сказку» 
о прекращ ении земельного спора, который велся меж ду ними 
на протяж ении ста лет. Спорная зем ля бы ла объявлена общим 
владением семи баш кирских волостей 10. П рактика межобщ ин
ного владения была особенно распространена в южной и юго- 
восточной Баш кирии.

В случае продаж и таких общих участков или сдачи их 
в аренду общины-совладельцы вы ступали по отношению к 
своим партнерам  по сделке как единый коллектив, как одна 
организация. Поэтому, по целому ряду источников, происхожде
ние которых связано с выш еозначенными операциями, земель
ные общины предстают в более крупном виде, чем это было 
в действительности.

Нередко общим земельным владением обладали общины, 
возникш ие в свое время в результате сегментации одного рода 
(или племени). В этом случае появлялась и Определенное 
время сущ ествовала видимость функционирования в действи
тельности уж е не существующей, как единой, родовой или 
племенной организации. Известно, что общую землю имели 
баш киры Уршак-минской и Кыркули-минской волостей, Кара
табынской и Барын-табынской, Санким-кипчакской и Буш ман- 
кипчакской, Больш ой Кошсинской и Малой Кошсинской воло
стей ". Примечателен тот ф акт, что русская администрация 
края, с характерны м для нее взглядом на принципы склады
вания русской земельной общины, довольно легко принимала 
эти «союзы» по общему владению за собственно общинные 
организации. В результате в источниках отложились «Сарали- 
м ино-байлярская волость», «С арткалм ы цкая волость», «Кара- 
барынтабынская волость» и даж е «волость, вклю чаю щ ая семь 
волостей».
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При определении внеш них контуров общины необходимо 
иметь в виду ещ е один факт: сохранивш уюся местами тради
цию вы ступать во внеш них снош ениях более крупными коллек
тивами. Так, во врем я генерального меж евания земель, при
надлеж ащ их баш кирам Ю рматынской волости, последними был 
представлен только один общий поверенный, несмотря на то, 
что внутри волости уж е с XVI в. существовало несколько 
самостоятельны х общин — тюб, разделивш их меж ду собой всю 
волостную землю |2.

Подводя некоторый итог сказанному, можно отметить, что 
ф иксация организационных форм и территориальны х очертаний 
баш кирской общины в X IX  в. затруднена живучестью и реаль
ным значением некоторых старых традиций родо-племенной 
ж изни и принципов родо-племенного землевладения.

Установление контуров общины затрудняется такж е тем, 
что в первой половине XIX в. баш кирская община находи
лась в сложном соотношении с административно-территориаль
ной системой. Х арактерное для предш ествую щ их столетий сов
падение административной структуры  с родо-племенным соста
вом наруш илось с введением кантонной системы управления. 
В первой половине X IX  в. военно-административные единицы 
(кантоны и юрты) не только не совпадали с общинными 
рамками, но и подчас наруш али целостность общинных орга
низаций. Это происходило потому, что низшие администра
тивны е звенья (юрты) были мельче общин. В результате одна 
община территориально расчленялась м еж ду несколькими адми
нистративными юртами. Так, башкирское население Бурзянской 
волости вошло в десять юрт, Тайнинской — в девять |3. Известны 
случаи, когда в одну административную  единицу попадали части 
нескольких общин. К примеру, 14-ю юрту X I кантона составили 
части четы рех общин. Сюда вош ли четы ре деревни Такта- 
лачуковой тюбы (Гарейская волость), две деревни Енейской 
тюбы (Енейская волость), одна деревня Булярской тюбы и две 
деревни А зяккулевой тюбы (Гарейская волость) и . Ф акт несов
падения общинной и административной систем необходимо 
всегда иметь в виду при изучении башкирской общины первой 
половины XIX  в.

Баш кирская общ ина исследуемого периода представлена 
несколькими разными формами, которые соответствуют различ
ным стадиям эволюции башкирской общины от пастбищно
кочевой к сельской.

Первая форма: община-племя. Традиционным, унаследо
ванным от XVI в., административным оформлением племенной 
общинной вотчины бы ла волость. Эта форма общины была 
представлена преимущ ественно в юго-восточной Башкирии. К ней 
относились Бурзянская, Усерганская, Тамьянская, Тангаурская 
и Салью тская волости. Общины-волости, сохраняя опосредован
ную связь с родо-племенной структурой, точнее с родо-пле
менным землевладением , отличались крупными размерами.
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Вторая форма: община-род (как и первая, имела тради
ционное название волости) *. Эту форму общины представ
ляли, например, У рш ак-минская, А йлинская, Кара-табынская, 
Кумрук-табынская, Кубеляцкая, Тарнаклинская, Суун-кипчак- 
ская, Буш ман-кипчакская, Дуванская, Ш айтан-Кудейская воло
сти и др. Их сопоставление с таблицей родо-племенного состава 
башкир в X V III в. 15 показывает, что эти общины-волости 
возникли в процессе распада крупны х башкирских племен. 
По целому ряду признаков общ ина-племя и община-род близки 
к пастбищ но-кочевому типу общины. В них сохранялась хотя 
бы видимость генеалогического родства ее членов, продолжала 
ф ункционировать иерархичность в землевладении, отразивш аяся 
в многоступенчатой структуре общины. Общины-волости в 
реальной жизни делились на несколько земельны х субобщин, 
в пределах которых землепользование организовывалось по 
мелким семейно-родственным группам. Таким образом, общины- 
волости, сохранявш ие многие черты древней башкирской об
щины, представляли собой промеж уточные образования, содер
ж ащ ие в себе лиш ь первые признаки эволюции общины по 
пути к сельской земледельческой. Главный итог этой эволюции 
заклю чался в том, что община, находивш аяся прежде внутри 
родо-племенной системы, начинает вы ходить из нее, что про
явилось в разруш ении племенных рамок земельны х вотчин.

Третья форма общины: община-тюба (часть рода). Генети
чески она близка к двум первым, так как  возникла в результате 
распада рода, т. е. очередного звена родо-племенной системы, 
и представляет собой следую щ ий шаг по пути эволюции баш
кирской общ ины в соседско-территориальную. На этом этапе 
община приобрела ряд черт, сближ аю щ их ее с русской кре
стьянской общиной. И счезла иерархия в землевладении; община 
становится одночленной и по сущ еству утрачивает связи по 
вертикали. Этот тип бы л наиболее распространен в северо- 
западной Баш кирии и представлен, например, А зяккулевой 
тюбой, Такталачуковой, Янзигитовой (в Гарейской волости), 
Бугадинской, Енейской, Камбарской, Тугузской тюбами (в Еней- 
ской волости) 16. Семь подобных общин было в Канлинской 
волости (Якшеева, Урмекеева, Актова, Балгазина, Токбаева, 
Куюкова, Дусаринская), пять — в Байлярской волости 17 и т. д. 
Разм еры  общин-тюб бы ли значительно меньше общин-волостей, 
в среднем их составляло население 4—5 деревень, хотя по 
источникам известны общины-тюбы, состоящие из 15—20 дере
вень 18. К примеру, в Дусаринской тю бе (Канлинская волость) 
состояло 375 душ мужского пола, проживаю щ их в деревнях 
Карачи-илга и Гумерово19; в Бураевой тюбе Ельдятской воло
сти — 233 20. Еще одно отличие м еж ду первыми и третьей фор

* В основе волости могли находиться разные родо-племенные организа
ции — плем я, род или, позднее, сегментированная часть рода; в названии 
волости это обстоятельство обязательно находило отражение.
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мой общины заклю чалось в их названиях. Если волости-общины 
имеют преимущ ественно этнонимические названия, то общины- 
тюбы, помимо этнонимических, имеют часто патронимические 
(Дусаринская тюба, Урмекеева тюба) и географические (Азяк- 
кулева, Такталачукова) названия.

Из источников видно, что баш киры в первой половине 
X IX  в. пользую тся термином «тюба» для обозначения общины, 
но не рода. Ф ункционирование в течение длительного периода 
общей терминологии, обозначающ ей как традиционные роды, 
так  и общины, представляю щ ие части этих родов, является 
свидетельством незаверш енности процесса формирования сель
ского типа общины 21. Вероятно, описываемую ф азу  в развитии 
баш кирской общины целесообразно обозначить особым терми
ном, однако пока такой термин не предлож ен, мы предпочи
таем пользоваться сочетанием «община-тюба».

Третья форма эволюции башкирской общины демонстри
рует множество признаков разры ва ее связей с родо-племенной 
организацией, однако в составе тю бы-общ ины продолжают 
функционировать семейно-родственные группы, сохраняющие 
родство по генеалогическому принципу.

Ч етвертая форма — община припущ енников, или условно 
назы ваем ая нами «новая община». В отличие от трех первых 
форм общины, возникш их в результате сегментации племени 
и рода, четвертая возникла в X V II—X V III вв. в результате 
миграции небольш их групп баш кир на вотчинные территории 
других родов и племен. М игранты заклю чали договор с местной 
общиной, в котором оговаривались условия их поселения, и 
считались припущ енниками. В литературе встречается тезис 
о том, что припуск привел к смене в башкирском обществе 
родовых связей соседскими. Однако это несколько упрощенный 
взгляд  на сущность припуска. Дело в том, что приш ельцы не 
вливались в местную общину, хотя и допускались к пользованию 
ее землей, а создавали свою общинную организацию. Интересен 
характер  взаимоотношений, устанавливаю щ ийся меж ду мест
ной общиной и «новой общиной». П оследняя попадала в подчи
ненное положение от первой; ее неполноправие выражалось 
в том, что она обладала только правом пользования землей 
(тогда как местной общине принадлеж ало право вотчинного 
владения) и несла определенные обязанности по отношению 
к последней: либо на нее переклады валась тяж есть государевых 
платеж ей, либо она долж на была вносить оброчные деньги в 
пользу владельцев. Со временем зависим ы й характер отношений 
разруш ался. Это вы разилось в отказе припущ енников платить 
оброчные деньги и претензиях на приобретение владель
ческих прав на землю. Тем не менее в первой половине 
X IX  в. разница меж ду земельны ми правами общин вотчин
ников и общин припущ енников сохранялась.

Неравноправный характер связи меж ду общиной-владельцем 
и общ иной-пользователем является, видимо, отголоском тех
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принципов, на основе которых строились некогда взаимоотно
ш ения м еж ду слабыми и сильными племенами у кочевых 
народов.

«Новая община» могла определенное время сохранять 
тесные связи с материнским родом и даж е снова сливаться 
с ним. Возвращение мигрантов на родовые вотчинные земли 
было обусловлено земельной политикой царизма и особенно 
четко проявилось после генерального межевания. В 1846 г. группа 
баш кир — выходцев из Упейской волости, проживавш ая в Ку- 
щинской волости, вернулась обратно на родовую вотчинную 
территорию, т. е. в Упейскую волость 22. Сызгинским башкирам, 
поселивш имся на земле Каратабынской волости по договору 
1736 г., в двадцаты х годах XIX в. было приказано возвратиться 
на свои вотчинные зе м л и 23. Ж ители деревень Актаныш -баш  
и Чуганак были вы нуж дены вернуться в Янзигитову тюбу Га- 
рейской волости, так как при межевании они не были вклю
чены в число вотчинников тех общин, на земле которых раньше 
прож ивали 24.

Однако далеко не всегда баш киры соглашались принять 
обратно своих однородцев на вотчинные земли. Башкиры 
Янзигитовой тюбы упорно отказы вались принять 47 душ м уж 
ского пола из д. Ильчибаевой, которые за  несколько десяти
летий до этого выселились из той ж е Янзигитовой тюбы на 
земли А зяккулевсй 25.

Другой особенностью общины нового типа является то, что, 
хотя она возникла вне связи с родо-племенной системой, она 
постепенно приобретает черты, присущие родо-племенной орга
низации. В пределах общины действовал принцип генеалоги
ческого родства ее членов, хотя по составу новые общины не 
были объединениями родственников, так  как в процесс мигра
ции обычно вклю чались выходцы из разны х родов.

Общины четвертой формы были, как правило, небольшие 
и вклю чали 1—2 деревни. Названий они чащ е всего не имели, 
точнее они сохраняли этноним той общины-тюбы (или волости), 
из которой вышли. Д аж е через сто лет после переселения 
группы бурзянцев на земли Яиксуби-минской волости они 
продолжали назы вать себя «Бурзянской волости баш кир
цами» 211.

Таким образом, мы сталкиваемся с фактом одновременного 
сущ ествования в Баш кирии первой половины XIX в. несколь
ких форм или типов общины, схематично показанных на ри
сунке. Неоднородность организационных форм общины была 
обусловлена как различны ми темпами эволюции традиционной 
общины в разны х районах Баш кирии, так и целым рядом яв
лений, возникновение которых было связано с развитием осед
лости у баш кир и их вхождением в состав Русского государ
ства. В организации внутренней ж изни всех четырех форм об
щины имелись своеобразия, которые явятся темой специаль
ного исследования.

1 0 1



Формы баш кирской общины в первой половине X IX  в.
1 — общ ина-племя (волость); 2  — община-род (волость); 3 — общ ина-часть рода 

(тюба); 4 — община припущенников, или «новая община».

П редварительно можно заклю чить, что образование новых 
общин баш кирами-припущ енниками обусловило направление 
эволюции остальных форм башкирской общины в сторону 
формирования общ ины-аула или обычного типа сельской 
общины. Однако в башкирском обществе этот процесс получил 
заметное развитие только во второй половине XIX  — начале XX в.

1 К узеев Р. Г. Очерки исторической этнографии башкир, ч. 1. Уфа, 1957,
гл. III, § 2, с. 133—178, он же. Происхождение башкирского народа. М., 1974;
он же. И сторическая этнография башкирского народа. Уфа, 1978.
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7 Р ы чков П. И. Топография Оренбургская, ч. 1. Оренбург, 1887; Руденко С. И. 

Баш киры , ч. 1. Опыт этнологической монографии. СПб., 1916; К узеев Р. Г. Очерки 
исторической этнографии баш кир, Ч. I. Уфа, 1957; он же. Происхождение баш кир
ского народа. М., 1974.
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археограф ический сборник, с. 284—286, 288, 290, 291.
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Н. Н. Моисеева

ОЧЕРК ИСТОРИЧЕСКОЙ ГЕОГРАФИИ 
И ИСТОРИЧЕСКОЙ ДЕМОГРАФИИ БАШКИР 

В СЕРЕДИНЕ XVI —  НАЧАЛЕ XVIII В.

И зучение этногенеза и этнической истории народов на раз
ны х этапах их исторического развития — одно из важ ны х 
направлений советской этнографической науки. За  последние 
два десятилетия вы ш ел в свет целый ряд крупны х и обоб
щ аю щ их работ, посвящ енных исследованию этногенетических 
проблем в рамках отдельного этноса или группы этносов, рас
селенных в этнически слож ных регионах нашей страны

Особое место в ряду этногенетических проблем занимают 
этнические процессы. Однако эти процессы в исторических усло
виях различны х общественно-экономических формаций изучены 
советскими этнографами неравномерно. Ш ироко разрабаты ва
ются и успешно решаются в последнее время этнические про
цессы современности 2, значительно меньше — этническая 
история и этнические процессы эпохи позднего средневековья 
и нового врем ен и 3. М ежду тем именно на эти исторические 
периоды падают наиболее активные процессы этнической кон
солидации и формирования культуры  многих современных 
народов Восточной Европы, в т. ч. башкир.

Этнические процессы в условиях позднего средневековья 
и нового времени требуют многоаспектного подхода и комплекс
ного использования источников с привлечением как традици
онных историко-этнографических материалов, так и данных 
исторической демографии и исторической географии. Одним 
из наиболее эф ф ективны х направлений таких исследований 
является установление истории и специфики расселения того 
или иного народа в связи с его демографической характерис
тикой. В соответствии с этой общей задачей автор настоящей 
статьи ставит целью проследить численность и изменение ареа
лов расселения башкир с середины XVI до начала X V III в. Выбор 
указанного периода объясняется тем, что примерно за  полтора 
столетия с момента присоединения к Русскому государству 
Баш кирия превращ ается в сложный по этническому составу 
населения край. В этот ж е период оформляю тся внешние гра
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ницы исторической Баш кирии, относительно стабилизируются 
территории расселения баш кирских родо-племенных образова
ний, определяю тся главны е направления иноэтничных мигра
ций на территорию П риуралья. Все это не могло не отразиться 
на течении и степени интенсивности этнических процессов в по
следующие периоды.

Тема численности и расселения баш кир в середине XVI — 
начале X V III в. не новая. Однако эти вопросы поднимались, 
как правило, в рамках общих проблем социально-экономической 
и политической истории Б аш ки р и и 4. Исключением явились 
работы Р. Г. К узеева и монографический очерк Р. Г. Кузеева, 
Н. В. Бикбулатова и С. Н. Ш итовой о зауральских башкирах, 
в которых численность и расселение баш кир рассматриваются 
в связи с их этнической историей 5. Вопросы исторической этно- 
картографии баш кир в указанны й период такж е специально 
не разрабаты вались.

При написании статьи использованы как опубликованны е6, 
так и неопубликованные источники. П ривлечены, в частности, 
м атериалы  из ЦГАДА, фонды №  350 (Ландратские книги и 
ревизские сказки), №  248 (Сенат и его учреждения); из БЦГА, 
фонды №  И-1 (Оренбургское губернское правление), №  И-2 
(Оренбургский военный губернатор); из архива АН СССР, 
фонд №  21 (Списки Тобольского архива); из отдела рукописей 
Государственной библиотеки им. В. И. Ленина (далее — ОР ГБЛ), 
фонд №  364 (М. К. Любавский). При исследовании вопросов ис
торической географии автор привлек историко-этнографиче
ские м атериалы  из научного архива БФ А Н  СССР (далее —
НА БФАН СССР).

Научной основой исследования послуж ил метод количествен
ного вы раж ения социальных и этнических явлений и процессов, 
поставленных в рамки времени и пространства 7. Следовательно, 
поставленная задача будет реш аться для всей территории, зани
маемой баш кирами в середине XVI — начале X V III вв., с учетом 
социально-экономической и политической истории края.

*  »  *

А рхивные источники не позволяю т проследить территорию | 
исторической Баш кирии во второй четверти XVI в., т. е. нака
нуне присоединения к Русскому государству. По исследованиям 
Р. Г. Кузеева и А. Н. Усманова, северная граница баш кирских | 
земель ш ла от устья р. Ик по р. Каме к долинам р. Буй и вер
ховьям рек Танып и Тюй до р. Уфы; "северо-восточная — по 
Сылве и Чусовой до верховий рек Исеть и Миасс. На юго- : 
востоке и юге естественной границей бы ла р. Урал (Яик) до 
ее поворота на юг западнее г. Оренбурга с захватом бассейнов 
рек Больш ой и М алый Узень. На западе — реки Зай, Ш ешма и 
Большой Ик до их впадения в р.. Каму 8.

Как полагает А. Н. Усманов, 'западны е и северо-западные 
баш киры входили в состав Казанского, ю ж ные и юго-восточ-
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ны е — Ногайского, восточные и зауральские — Сибирского 
ханств 9. Баш киры , расселявш иеся на территории современного 
Саратовского Заволж ья, составляли население Астраханского 
ханства 10. В пределах этих ханств какой-либо централизации 
баш кир не существовало. Каждое баш кирское племя или, реже, 
группа нескольких племен (например, юго-восточные башкиры) 
вы ступали самостоятельно и представляли собой единственную 
политическую  организацию той эпохи. Основным занятием  
населения было кочевое и полукочевое скотоводство. Значи
тельную роль в хозяйстве играли охота и бортничество ".

Территория, где ж ило то или иное племя, считалась его 
собственностью (вотчиной). Разм еры  баш кирских вотчин были 
крупными, так как вся хозяйственная деятельность строилась 
на основе кочевого быта башкир. Точные границы меж ду 
родо-племенными вотчинами отсутствовали, что порождало 
многочисленные споры, междоусобицы 12.

После разгрома Казанского ханства в 1552 г. и доброволь
ного присоединения Баш кирии к России происходит оформление 
юридического статуса баш кирских земель. Верховным собствен
ником всей земли считался царь. Однако племена постепенно 
получали жалованную  или иные грамоты, которые закрепляли  
за  баш кирскими племенами на основе вотчинного права те земли, 
на которых они издавна ж или или поселились вновь 13. За 
пожалованную  землю баш киры платили ясак. У плата его была, 
с одной стороны, подтверждением подданства и обязанностью 
перед государством, с другой — признанием за  баш кирами права 
на их зем ли со стороны государства.

В X V II — начале X V III в. территория баш кир простиралась 
уж е от рек Нижние и Верхние М уллы на севере до среднего 
течения р. И лек на юге; от низовий рек Пыш ма и Иееть у р. Тобол 
на востоке до правобереж ья р. Камы на западе.

Движение баш кирских племен на север началось сразу же 
после падения Казани. В «Статистическом описании Пермской 
губернии» за 1825 г., опубликованном в «Историко-статистиче
ском и географическом журнале» в разделе «История Пермской 
губернии», говорится, что «в 1552 г. ...татары , баш кирцы и чере
мисы, преж ние враги Пермии, сделались ж ителями опустелых 
ее земель, особливо южной части оных, из коих многия, по 
грамоте царей Российских, пож алованы им в потомственное 
владение» |3. В 1600 г. баш киру Осинской дороги Килейки 
А кзкильдину «с товарищи» были пож алованы земли «по обе 
стороны Камы реки, от устья реки Белой и Волошки вверх 
до устья реки Камы, со впадающими реками и речками 
в тое Каму реку, с обоих сторон, в одну сторону Тулвою и 
впадаю щ ими в нее с обоих ж е сторон реками Турпуром, Баясом, 
Байкетом, Бардою большою и малою, а мелкими Назегушем, 
М утавлею и другим впадающим в них речкам и ключам, 
а з другую сторону Камы реки по рекам М едвежевке, Змеевки, 
Отчере и по другим впадаю щ им в Каму рекам и речкам...» |4.
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Территория г. Оса, а такж е земли по рекам Верхние и 
Нижние М уллы (близ г. Перми) в X V II в. такж е были баш
кирскими. По преданиям, на месте старой Осы было большое 
селение баш кир-гайнинцев, которое основали еще во второй 
половине XVI в. пришедшие с меж дуречья рек Буй и Белой 
баш киры-вотчинники Осинской дороги . Позднее правительство 
не раз вы давало баш кирам сберегательные грамоты на их земли 
«...по рекам от Камы реки с устья по М улле и до вершины по 
обе стороны, а с устья Буртему речки, по обеим ж е сторонам 
до верш ины и по Чюзю речке» 16.

На северо-востоке по-прежнему баш кирскими оставались 
бассейны рек Сы лва и Чусовая. В «Сибирских летописях» 
сообщается о расселении в начале 50-х годов XVII в. по рекам 
Сы лва и Ирень сылвинских, иренских, косвинских, инвинских 
и обвинских татар, остяков, вогуличей, вотяков и б аш к и р 17.

На востоке, по архивным источникам и данным Г. Ф. М ил
лера, которые широко использовал Б. О. Долгих, баш киры 
ж или «по реке Пышме к югу от Тюмени, в низовьях Исети 
и у озер этого района»18. Изучение учета ясачного населения 
позволяет подтвердить смеш анный баш кирский и тюменско- 
татарский состав населения Кинырской и Бачкырской (Бач- 
курской, Башкирской) волостей Тюменского уезда. С 40-х годов 
XV II в. ясачны е плательщ ики этих двух волостей, расселив
шиеся на одной территории, стали записы ваться вместе 19.

В конце X V II в., по свидетельству челобитной беломест
ных казаков и крестьян Тобольского уезда, баш киры «само
вольно... подле озера Чебаркуль, и Кы зы лташ , и Аргазю, и 
Узельды, и Зы нкуль, и подле Иртяш, и Касли, и Чебакуль, 
и Алак, и Маян, и иные озера, и подле реки Мияс, Течу 
и Караболку, и Синару и ины я речки почали ж ить и многими 
землям и с угодьи рыбными и зверины ми промыслами вла
деют...» 20.

На юге граница башкирских земель доходила до сред
него течения р. И лек и ш ла через Волго-Яицкое междуречье 
к рекам Б. и М. Узени. Так, знаменитое Илецкое месторождение 
соли принадлеж ало башкирам. Вплоть до середины X V III в. 
с согласия правительства они сами себе добывали здесь с о л ь 21. 
О владении баш кирами земель по рекам Б. и М. Узени, Ч иж и 
свидетельствуют многие спорные дела начала X IX  в. меж ду 
башкирским населением и казакам и Уральского войска за  земли 
«при пороге Кабанья Канава и озере Сакрыл по рекам Б. и 
М. Узень, и Чижи...». В доказательство своих прав на указан
ные владения, баш киры неоднократно предъявляли копию 
с копии грамоты 961 г. (1554— 1555 гг. христианского летоис
числения) на зем ли «по Яику реке с прочим урочищам... по 
степям до трех Узеней по течению оных до грех Чиж ей по

т т  2 2обе стороны вверх до Деркула...» .
В 1553— 1554 гг. добровольно приняли русское подданство 

баш киры восточных и северо-восточных районов Самарского
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Заволж ья, расселявш иеся по рекам Б. Иргиз, Бузулук, Кинель 
и их притокам, «в которых всяких зверей, яко то выдр, бобров, 
куниц и рыбы довольственно бывает...» На этих зем лях  запре
щ алось селиться русским крестьянам, так  как «башкиры 
п латят в казну ясаку по пять рублей каждый, от чего казне

«  и  О'Хнемалый интерес произойти может» .
О наличии баш кирских территорий к северу от р. Камы 

(от Елабуги и выше) свидетельствуют многие документы о при
пуске или продаж е баш кирами своих земель «за Камою рекой 
на луговой стороне», «против села Сарапула», «против села 
Осиновой Дубравы», «у села Каракулино» 4. В реестре и опи
сании баш кирских волостей, составленных в Уфимской Про
винциальной Канцелярии в первой трети X V III в. (1730 г.), со 
слов камерира Ф. Ж илина и уфимцев С. Третьякова и И. Гав- 
ренева, назы вается «Балярская волость... по Каме реке, по 
Ижу, по М ейзеле и по другим речкам, леса и степи...» .

В административном отношении основная территория рассе
ления баш кир в XV II — начале X V III в. составляла Уфимский 
уезд (в пределах бывшей Уфимской губернии и большей части 
Троицкого, Верхнеуральского, Челябинского и Орского уездов 
Оренбургской губернии). С 1586 г .26 уезд делился на дороги: 
Казанскую, Сибирскую, Осинскую и Ногайскую. У тверж дения 
некоторых историков27 о том, что дороги образовались в рамках 
территорий баш кирских племен, входивш их соответственно 
в Казанское, Сибирское и Ногайское ханства, остается пред
положительным. Во всяком случае Р. Г. Кузеев пишет, что 
распространенные в исторической литературе представления о 
том, что западны е и северо-западные баш киры входили в состав 
Казанского ханства, а вся Зауральская и северо-восточная 
Баш кирия — Сибирского ханства и что периодом максималь
ного расш ирения территории был XVI в. — сильно преувеличе
н ы 28.И з наш их источников, излож енны х выше, но относящихся, 
правда, к X V II в., следует, что политическое влияние Казан
ского и Сибирского ханств простиралось на более локализо
ванны е территории.

* * *

Установление численности башкирского населения в рас
сматриваемый период является особенно сложной задачей. При
веденный ниж е анализ, а такж е представленная автором 
попы тка увязать его с этнической географией и администра
тивной принадлежностью * башкир, надо воспринимать как 
гипотезу, хотя в статье привлечена новая методика исчисления 
башкирского населения.

* Основная часть баш кир во второй половине XVI в. входила в Уфим
ский уезд. В 1700 г. Уфимский уезд был переименован, в преж них границах, 
в Уфимскую провинцию, которая вошла в 1708 г. в состав Казанской губернии,
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Данными о численности баш кир в момент присоединения 
их к Русскому государству мы не располагаем. Имеется лиш ь 
оценка Р. Г. К узеева численности баш кир в середине XVI в. 
в 180—240 тыс. «вместе с уш едш ими ногайцами», сделанная на 
основе исторической ретроспекции34. В X V II в. учет населения 
осущ ествлялся в писцовых и переписных книгах. В Баш кирии 
они не составлялись, поскольку коренное население не отбы
вало тягла. Оно платило ясак. Правительство не раз пыталось 
провести перепись ясачного населения, но ясачные книги не 
отражаю т реальной картины , так как, во-первых, они состав
лялись для всего ясачного населения края, во-вторых, приме
нительно к баш кирам остается неясным, какая социальная 
ячейка стояла за каждым плательщ иком ясака — род, родствен
ная группа или отдельная баш кирская семья. Поэтому наш  
расчет численности башкир будет строиться на начало X V III в. 
на основании данны х о количестве баш кирских дворов, собран
ных кунгурским бургомистром Ю хневым 35. Несмотря на то, что 
в ряде волостей ему не удалось побывать, так как «не пусти
ли» 36, однако сущ ествует в целом репрезентативны й расчет 
общего количества баш кирских дворов по всем четырем дорогам.

В своей работе по численности баш кир Р. Г. Кузеев сделал 
расчет, опираясь на данные Ю хнева, кладя в его основу среднюю 
численность башкирской семьи в 8—9 ч е л .37 В настоящ ее время 
в нашем распоряжении имеются более точные данные, а имен
н о — структура баш кирских семей на рубеж е X V III-X IX  вв., 
опубликованные А. 3. Асфандияровым, который подсчитал, 
что в обществе баш кир-полукочевников в конце X V III в. не
разделенные семьи (10— 15 чел.) составляли 55,3%. Остальные 
были малыми (6— 7 ч е л .)38. Следует оговориться, что данные 
старшин, обобщенные А. 3. Асфандияровым, отражаю т не столько 
реальность, сколько социальное сознание старшинской верхуш 
ки, обусловленное, главным образом, ф искальны ми соображе
ниями. Такой высокий процент (55,3) неразделенных семей едва 
ли для баш кир был характерен. Однако для демографиче
ского расчета эти данные мы можем использовать, так  как 
старш ины и главы  семейств в целях снижения фискального

где находилась до 1728 г., когда бы ла передана в непосредственное ведомство 
Сената (1728— 1731 гг.), затем вновь Казанскому губернатору (1731— 1737 гг.), j 
в 1737 г. — Оренбургской экспедиции (1737— 1744 г г .)29. Северо-восточная часть 
баш кир находилась в ведомстве Верхотурского, Тюменского (с конца X V II в. — 
Тобольского) уездов Сибирской губернии30. В 1737 г. они вошли в особую 
Исетскую провинцию, образованную из Ш адринского, Исетского и Окуневского 
дистриктов. В 1744 г. Уфимская и Исетская провинции влились в состав 
вновь образованной Оренбургской губернии 3|. В 1598— 1607 гг. в Верхотурский 
уезд входили такж е баш киры, живш ие по рекам Сылве и Ирени. С 1607 г. они 
отошли к Соликамским воеводам, а с 1618 г. — к Чердынскому уезду Перм
ской губернии 32. Баш кирское население, расселявш ееся в современном Саратов
ском Заволж ье (по рекам Иргиз, Камелик, Чижи, Б. и М. Узень), Самарском 
Заволж ье (по рекам Б узулук, Кинель и их притокам) вошли в состав Русского 
государства одновременно с астраханскими татарами 33 и позже вошли в состав 
Казанской (1708 г.) и Астраханской губерний (1719 г.).
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гнета стремились показать меньшее количество семей, соответ
ственно увеличивая их численность и как бы скры вая реальное 
существование м алы х семей в составе больших. Естественно, 
мы не можем утверж дать, что полученные нами указанным 
методом данные абсолютно точные, однако нет сомнений, что 
из всех имеющихся сведений именно эти, на наш взгляд, с наи
больш ей степенью позволяю т приблизиться к определению 
реальной численности башкирского населения.

В конце X V II — начале X V III в. для баш кир было харак
терно полукочевое хозяйство39. Исходя из этого, а такж е дворо
вого исчисления Ю хнева и структуры  баш кирских семей в 
обществе башкир-полукочевников, мы получим 15 846 дворов не
разделенны х семей, где проживало 198 075 чел., и 12 809 дворов 
м алы х семей с населением в 76 854 чел. Таким образом, общее 
количество башкирского населения составит для первой четверти 
X V III в. 275 тыс. чел. Как видим, результаты , полученные 
Р. Г. Кузеевым (около 260 тыс. для начала X V III в .)40, с на
шими особенно не расходятся. Если приведенные расчеты верны, 
то мы можем установить соотношение численности башкир по 
дорогам, которое приводится ниж е в связи с анализом заселения 
Баш кирии и формированием нового этнического состава насе
ления края.

*  • »

Несмотря на целый ряд интересных и ценных исследова
ний по истории заселения территории Б аш к и р и и 41, его на
чальны е этапы, которые падают на рассматриваемый период, 
остаются во многом неясными. Связано это с крайним недо
статком источников. Попытаемся проанализировать этот вопрос 
на основе имебщ ихся данных по XV II — началу X V III в., 
а такж е исторической ретроспекции.

После присоединения Баш кирии к Русскому государству, 
несмотря на то, что за  баш кирами закреплялись занимаемые 
ими земли на основе вотчинных владений, правительство ф ак
тически нередко их наруш ало. На крайних пределах зани
маемой ими территории сооружаются остроги, строятся города, 
заселяемы е сторожевыми войсками, «служилыми людьми».

Крестьянское движ ение совершалось несколькими пу
тями. Первый шел с запада, из центральных районов России, 
по направлению рек У фы й Белой. В 1586 г. строится г. Уфа, 
в 1645 г. — М ензелинск и Заинек, составившие первую линию 
русских укреплений на северо-западной границе Баш кирии, 
в 1663 г. — Т абы нск42. В 1651— 1656 гг. сооружается Закам ская 
линия укреплений. В нее вошли М ензелинск, Заинек, Кичуевск, 
Новошешминск, Билярск, Тиинск, Ерыклинск, Белы й Яр. 
В 1703 г. на р. Сок возникла крепость Сергиевск 43.

В середине 50-х годов XV II в. обширные участки баш кир
ских земель по рекам Каме, Ику, Белой, Уфе были отданы
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в откуп Успенскому, Костромско-Богоявленскому и Савва-Сто- 
рожевскому монастырям 44.

В 1731 г. параллельно старой Закамской была проведена 
Ново-Закамская линия укреплений. Ее составляли редуты  Ки- 
нельский, Красный, Хорошевский, крепости Красный Яр, Че- 
ремшанская, острожки Чернореченский, Кондурчинский, Ш еш- 
минский, Кичуйский 45.

Первыми поселенцами были казаки, стрельцы, которых 
посылало правительство д ля  охраны образованных укреплений 
и основания новых.

Второй п у ть заселения края шел с северо-востока. В 1951— 
1592 гг. был основан г. Оса, в 1647 г. — К ун гур16. Первыми 
поселенцами были Строгановы, основавшие соляные варницы 
в середине XVI в. В 1558 г. Иван Грозный подарил Григорию 
Строганову земли южнее г. Перми, по обе стороны р. Камы до 
Чусовой, с правом заселять это пространство приш лыми людьми. 
В 1574 г. Строгановым бы ла выдана дополнительная грамота, 
по которой им разреш алось переходить Уральские горы и строить 
крепости по Тоболу, Оби, Иртышу. В 1588 г. был основан
г. Лозва, в 1598 г . — Верхотурье, возникаю т слободы Тагиль
ская и М усальская (1613 г.). Одновременно укрепляю тся реки 
Миасс, Исеть, Тобол. В 1586 г. была основана Тюмень на р. Туре, 
в 1587 г. залож ен Тобольск; в 1644 г. построен Долматов мо
настырь, в 1649 г .— крепость Красный бор, в 1650 г. — Усть- 
Миасский и Исетский острожки, в 1658 г. — Беш кильская сло
бода, Ч елябинская крепость, в 1659 г. — Катайский острог, 
в 1660 г. — Мехонский, в 1662 г. — Ш адринская слобода, в 1666 г.— 
Камыш инская, в 1668 г. — Терсютская, в 1668 г. — М асленский 
острог, в 1671 г. — Красногорский отряд, в 1674 г. — Красно- 
мысская слобода, в 1676 г. — Ингалинская, в 1686 г . — Барнев- 
ская. В 1723 г. был основан г. Екатеринбург, в 1736 г. — Красно- 
у ф и м ск47. С конца X V II в. начинается заводское строитель
ство. В 1699 г. были залож ены  Невьянский, в 1700— 1701 гг. — 
Каменский, в 1702— 1704 гг. — Уктусский, в 1723— 1724 гг. — 
Полевский ж елезны е и медные заводы 48.
 Третий путь миграции проходил по р. Урал. В начале
XVII в. были построены Гурьев и Яицкий городки. В 1736 г. — 
редут Алексеевский, крепости Красносамарская, Елш анская, 
Бузулукская, Тоцкая, Сорочинская, Тевкелев брод, Черноречен- 
ская, Переволоцкая, Татищ евская, Озерная, Губерлинская, 
Верхнеяицкая, У клы-Карагайская, Петропавловская, Степная, 
Чебаркульская, составившие Самарскую и Оренбургскую линию 
укреплений49.

Установить размеры вновь заселенны х территорий невоз
можно, однако остается ясным, что в результате строительства 
крепостей, городов, укрепленны х линий в начале X V III в. 
разверты вается освоение новых земель на Ю жном Урале. 
С этого времени Б аш кирия со всех сторон была окруж ена 
русскими крепостями, которые явились опорой движ ения рус
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ского населения на Ю ж ный Урал и в Приуралье. По данным 
переписной книги 1647 г., в Уфимском уезде насчитывалось 
74 дворцовых, помещ ичьих и монастырских селения с населе
нием 4564 ч е л .50 В первой четверти X V III в. русское население 
выросло до 20 356 ч е л .51

Первое появление нерусского населения в Баш кирии отно
сится уж е ко второй половине XVI в. Его составляли в основ
ном крестьяне Среднего Поволжья и Пермского края 52. Весьма 
пестрое по своему этническому составу пришлое население на 
договорных началах селилось на зем лях башкир-вотчинников. 
Сохранился целый ряд таких записей конца X V II — начала 
X V III в. о припуске татар, марийцев, чувашей, удмуртов, 
мордвы баш кирами разны х дорог и волостей53. Наблюдались 
случаи самовольного захвата баш кирских земель. Так, в общей 
челобитной башкир 4-х дорог от 1694 г., поданной правитель
ству, указывалось, что приш едш ие из Казанского, Тобольского, 
Кунгурского уездов и г. Табынска «русские люди и татары, 
и чуваш а, и черемиса, и вотяки, в тех  их вотчинах многие 
деревни поселили, пашни распахали, и сено косят» 54. Баш киры 
Уфимского уезда Осинской дороги Уранской волости в 1692 г. 
подали челобитную о том, что «поселились у них в их вотчинах 
40 деревень татара и черемиса и вотяки Уфимского и Казан
ского уездов...»55. Насколько значителен был приток населения 
в Баш кирию 'видно, например, из того, что в 1720— 1722 гг. по 
приказу правительства выслано было в Казань 19 815 чел. татар 
и  беглецов других национальностей56. Общее же количество 
пришлого нерусского населения в Уфимском уезде, по данным 
Л андратских книг и ревизских сказок с учетом высланных, 
составило в 1719— 1723 гг. 44 177 чел. (см. таблицу).

Т а б л и ц а
Этнический состав пришлого нерусского населения 

к рая  по 4-м дорогам

Татары Марийцы Чуваши Удмурты Мордва Вс его

Дороги
Чис
ло
де
ре

вень

Чис
ло
ДУШ

Чис
ло
Де
ре

вень

Чис
ло

ДУШ

Чис
ло
де
ре

вень

Чис
ло

душ

Чис
ло
де
ре

вень

Чис
ло
душ

Чис
ло
де
ре

вень

Чис
ло

ДУШ

Чис
ло
Де
ре

вень

Чис
ло

душ

1. Осинская 99 5612 123 3774 10 228 35 3232 — ----- 267 12846
2. К азанская 86 4992 9 832 1 112 — —■ — — 96 5936
3. Ногайская 29 1334 5 242 1 56 — — — — 35 1632
4. Сибирская 49 2066 18 898 18 808 4 154 1 22 89 3926*

Итого по 
4-м дорогам 263 14004 155 5746 30 1204 39 3386 1 22 487 24340

* Перепись по Сибирской дороге в документах приводится неполностью. 
Кроме того, I ревизия не учиты вала пришлое население, не плативш ее ясак 
или вносившее часть ясака, взимаемого с баш кир, за  пользование башкирской 
землей. При подсчете общего числа населения лица м. п. нами удваивались.
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Из приведенной таблицы видно, что основная масса при
шлого населения сосредотачивалась на Осинской, Казанской 
и Сибирской дорогах. Коренное башкирское население в них 
соответственно составляло (согласно дворового исчисления Ю х- 
нева и структуры  баш кирских семей): около 21 тыс. чел. на 
Осинской дороге, 78 тыс. — на Казанской, около 140 тыс. — 
на Ногайской и 35 тыс. — на Сибирской дорогах.

Таким образом, в X V II в. территория исторической Б аш 
кирии достигает своих максимальных границ и охватывает реки 
Верхние и Нижние М уллы, Очер, Барда на севере, низовья 
рек Пышмы и Исети недалеко от р. Тобол на востоке, среднее 
течение р. И лек и Волго-Яицкое меж дуречье на юге, право
бережье р. Камы на западе.

Численность башкир в первой четверти X V III в. (1725— 
1726 гг.) составила 275 тыс. чел. При этом численность ряда 
баш кир (в Саратовском и Самарском Заволж ье) не устанавли
вается.

С момента присоединения Баш кирии к Русскому государству 
начинается правительственная (военная) и вольная (крестьян
ская) колонизация края. К 30-м годам X V III в. Баш кирия 
становится многонациональной. Наряду с коренным населением 
здесь селятся русские, татары , марийцы, чуваши. Однако по
давляю щ ее население по всем дорогам (кроме Осинской) состав
ляли  баш киры (на Казанской дороге около 93%, Ногайской — 
около 99%, Сибирской — около 90%, Осинской — около 62% всего 
населения каждой дороги). Наиболее активно была заселена 
пришлым населением Осинская дорога. Здесь было большое 
количество татар, марийцев, удмуртов, чуваш ей (12 846 чел.). 
В исследуемое время наиболее сильной бы ла миграция русского 
населения (20 356 чел), татарского (14 004 чел), марийского 
(5 746 чел.), удмуртского (3 386 чел.). Значительно меньше было 
чувашей (1 204 чел.). И практически не началось заселение 
Баш кирии мордвой (22 чел.).

Таким образом, показанные в статье изменения в расселении 
различны х групп башкир, распределение башкирского насе
ления по дорогам, а такж е начало формирования нового этни
ческого состава территории Ю жного Урала и П риуралья изме
нили направление и активизировали этнические процессы в Баш 
кирии, которые в полную силу проявились в следующую эпоху — 
в X V III—XIX вв.
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Ф. Г. Хисамитдинова

ЭТНОТОПОНИМЫ И ЭТНИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ 
СЕВЕРО-ЗАПАДНОЙ БАШКИРИИ XVII— XVIII вв.

Этнотопонимы представляю т собой одну из информативных 
частей ономастической лексики. Они свидетельствуют о рассе
лении, миграции, внешних и внутренних контактах различны х 
племен и народов. Именно поэтому к этнотопонимии проявляю т 
особый интерес ученые различны х специальностей.

Этнотопонимия, как часть топонимии современной Баш 
кирии, уж е была объектом специального исследования ученых '. 
Кроме того, отдельные этнотопонимы изучались в работах 
Дж. Г. Киекбаева, Р. Г. Кузеева, А. А. Камалова, Г. Ф. Сатта
рова и др. 2

Цель нашей статьи — вы явить этнотопонимы северо-западной 
Баш кирии X V II—X V III вв. и, анализируя их, обрисовать рас
селение в этом регионе отдельных башкирских племен. Ма
териалы  для статьи извлечены из следующих письменных 
источников: «Экономические примечания к генеральному меже
ванию России», ревизские сказки V, VII, V III ревизий *, «Мате
риалы по истории Башкирской АССР» (ч. 1). Данные других 
письменных источников, а такж е материалы топонимической 
картотеки ИИЯЛ БФ АН СССР привлечены для уточнения, корре
ляции извлеченных топонимов. Всего проанализировано 98 этно- 
топонимов, точнее ойконимов северо-западной Баш кирии XV II- 
X V III вв.

Баш кирия X V II—X V III вв. делилась на четыре администра
тивно-территориальные единицы, называемые дороги: Казан
ская, Осинская, Ногайская, Сибирская. Северо-западная Баш ки
рия относилась к  Казанской и Осинской дорогам и издавна 
представляла собой один из наиболее заселенных, в этниче
ском отношении сложных регионов. Так, к X V II—X V III вв. 
кроме основного, башкирского, населения, здесь проживали 
русские, татары , марийцы, мордва, чуваши. Довольно многочис
ленным и пестрым был состав башкирского населения. Общая

* Источниковедческая характеристика перечисленных письменных памят
ников дана нами в ряде статей.
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численность северо-западных баш кир в X V III в., по данным 
Р. Г. Кузеева, составляла около 100 тыс. человек и вклю чала 
следующие родо-племенные группы: байлар, балыксы, буляр, 
гайна, гэрэ, дуваней, елан, ельдяк, еней, ирэктэ, канлы, каршин, 
киргиз, таз, танып, уваныш, ун, уран, юрми 3.

Население северо-западной Баш кирии довольно рано пере
шло к полукочевому скотоводству, а затем к оседлому зем
леделию, поэтому задолго до X V II—X V III вв. у них возникли 
постоянные поселения.

По мнению Р. Г. Кузеева, деревни в западны х районах 
Баш кирии возникли задолго до XVI в. 4 Действительно, хотя 
прямы х письменных сведений об этом нет, но косвенные данные 
говорят в пользу выш еизложенного положения. Так, в списке 
деревень Казанского ханства, составленном по русским писцо
вым книгам XVI—X V II вв., а они, по всей вероятности, отра
жаю т более ранние ф акты , упомянуто несколько населенных 
пунктов, которые, судя по названиям (Кара-дуван — от баш кир
ского этнонима дуван, Б ал ы х ч а— от балыксы, Большой Юм- 
ралы — от юмран, Уби — от упей), являю тся баш кирскими 5.

К XIV—XV вв. восходит, по рукописным историям и ше- 
жере деревень, время возникновения многих населенных пунк
тов северо-западных районов Баш кирии. В частности, деревни 
Нижнее Заитово, Кугарчин-Буляк Ш аранского, Каразирик 
Бураевского, Манчар, Старо-Дюмеево Илишевского районов 
Баш кирии, по ш ежере и рукописным историям деревень, воз
никли около 1450— 1480 г г .6

В целом к X V II—X V III вв., по данным письменных источ
ников, в северо-западной Баш кирии бы ла разветвленная сеть 
населенных пунктов, значит была и относительно сложивш аяся 
ойконимическая система, имеющая свои специфические особен
ности.

Ойконимия северо-западной Баш кирии X V II—X V III вв. 
отличается обилием этнотопонимов. По данным «Экономиче
ских примечаний к генеральному межеванию», зафиксированы 
в Белебеевском 32, М ензелинском — 19, Бирском — 22 официаль
ных ойконимов, образованных от баш кирских этноним ов7. И з-за 
отсутствия полного списка деревень установить количество 
этноойконимов X V II в. невозможно. Однако, судя по косвенным 
данным, удельный вес этноойконимов в X V II в. должен быть 
довольно высоким. В частности, в списке деревень Казанской 
дороги и Икских волостей, из которых были взяты  аманат- 
чики (т. е. заложники), нашло отражение всего 22 ойконима, 
из них 17 образованы от этнических названий, причем от 
самых р а зн ы х 8. Эти ф акты  свидетельствуют не только о слож 
ности и пестроте этнического состава северо-западных башкир, 
но и о наличии у них родо-племенного деления в момент пере
хода их к оседлости.

По данным письменных источников, в северо-западной Б аш 
кирии в X V II и начале X V III в. были представлены следующие
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населенные пункты с отэтнонимическими названиями: Байлар, 
Буляр, Булярская, Гирей, Илан (2), Зилан, Каршин, Кайпан, 
Кипчак, Киргиз, Кыпчакова, Мин, Ногаев, Табын, Тамьян, Са- 
нырен, Тазлар, Чаняй, Ю рминская Казанской и Б алакч и /Б а- 
лы ксы , Гайны, Мин, Сарыш, Тазларова, Танып, Урман-Гирей, 
Ялдак Осинской дорог9. А в конце X V III и первой половине 
XIX  в. были зарегистрированы ойконимы Айлина, Атяс Байлар, 
Аюлы-Кобау, Байлар Старый, Бадракова, Бадряш , Буляр, Б уля- 
рова, Б уляр  Черемисский, Бусеряк Старый, Буш гарт-Кайпанова, 
Гирей Старый, Зилан, Елдяк, К азы -Ельдят, Ениева, Кайпанова, 
Канлы-Тюркеева, Катаева, Киргизова Старая, Кипчакова (3), 
Кубалякова, Кугарчинова, Куянова, Минлина, М инлярова/М ин- 
няр, Новокайпанова, Сарали-Бикметова (Сарали — Минской 
вол.), Салзегут, Сынрянова, Старокайпанова, Табын Верхний, 
Табын Нижний, Тамьян, Тамьянова, Тамьянова Новая, Тар
ханова, Таныпова, Таубаш -Бадрякова, Тазларова Новая, Тазла
рова Старая, Тилявлы, Уранова, Юмаранонл (Кодаш), Ю мара- 
нова Новая и т. д. 10 Перечень топонимов показывает, что 
в названиях населенных пунктов северо-западной Баш кирии 
X V II—X V III вв. нашли отражение наименования самых раз
личны х родо-племенных групп башкир. Основная часть этно- 
топонимов региона происходит от названий родов и племен 
северо-западных башкир. Например, Б айляр от этнонима бай
лар, Б уляр  — от буляр , Гирей — от гэрэ и т. д. Д ля сопостав
ления этнотопонимов со списком северо-западных башкирских 
племен составлена таблица.

Н аряду с этнонимией местных баш кирских племен в топо
нимии северо-западной Баш кирии наш ли отражение наимено
вания тех родов и племен, основная территория обитания кото
рых в X V II—X V III вв. была за  пределами указанного региона. 
Таковыми являю тся ай, катай, кыпчак, кубаляк, мин, салзегут, 
сынрян, табын, тамьян, тиляу, юмран и др. Это явление законо
мерное, так как, по историко-этнографическим данным, на изу
чаемой территории в X V II—X V III вв. ж или отдельные группы 
восточных башкир. В частности, в «Реестре баш кирских воло
стей», составленном около 1730 г. Ф. Ж илиным, С. Третьяковым 
и И. Гавреневым, по Казанской дороге, наряду с Енейской, 
Тайнинской, Гирейской, Ельдяцкой и другими волостями, упо
мянуты  волости: Сарыш -Кипчацкая по Ику и Сюне, Тамьян- 
ская по Ику, Тингаурская по Ику, Бурзенская по Ику, Кип- 
чацкая по Ику и Сюне, Аская (Айская — ?) по Ику, Курпеч- 
Талбынская (Табынская ?) по Ику, Сенирянская по Ику, Табын- 
ская по Ику .

Пребывание восточных башкир в северо-западной Баш кирии 
наш ло отражение в фольклоре. В частности, в легенде «Бошман- 
кы псак батыр», записанной в 1974 г. Г. Б. Хусайновым в д. Те- 
ляуле Ш аранского района, от Валиуллина Ш акирьяна, 1888 г. р., 
говорится, что Бош ман-кыпсак является потомком батыра Кып- 
сака, который был родным братом Тамьяна, Катая, Теляули,
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Таблица

Этнонимы Этнотопонимы по «Материалам 
по истории Баш. АССР» (ч. 1)

Этнотопонимы по «Экономическим 
примечаниям...»

Байлар Байлар Атяс Байлар, Старый Байлярова

Балаксы Балакчи, Балы кты
Гайна Гайны
Тархан Тарханова
Дуваней Кара Дуваней Дуваней, Дворцовый Дуваней
Гэрэ Гирей, Усман-Гирей Старый Гирей
Елан Илан, Зиланова Зилан
Ельдяк Ялдак Ельдяк, Казы Ельдят
Еней Чаняй Ениева
Кайпан Кайпан Буш гарт-Кайпанова, Кайпанова, 

Новокайпанова, С тарокайпанова

Каршин Каршин
Канлы Канл ы-Тюркеева
Киргиз Киргиз Киргизова Старая
Таз Тазлар Н иж няя Тазларова, Тазларова, 

Старая Тазларова
Танып Таныпова
Юрми Ю рминская Ю рмиязы
Уран Уранова
Уваныш Ваныш-Алпаутова

Бурж ана и Ю рматы. В легенде подчеркивается, что потомки 
тех батыров издавна кочевали по рекам Ик, Белая, Сулман 12. 
И в других легендах содержатся сведения о пребывании ряда 
северо-восточных баш кирских родов на территории Казанской 
дороги |3.

При сопоставлении названий деревень и волостей Баш кирии 
X V II—X V III вв. выясняется, что наименования большинства 
волостей наш ли отражение в ойконимии. Причем в каждой 
волости была представлена одноименная деревня. Например, 
в «Наказной памяти, выданной уфимским воеводой князем
А. М. Волконским И. Рукавиш никову и А. Бастрыкову» в 
1664 г., упоминаются следующие волости и деревни: «...Бу-
лярской волости и деревни Тленчейко Байзигитов, Каршинской 
волости и деревни И ж давлетко Кабанов, Иланской волости и 
деревни М амбетко Сабанеев, Тамянской волости и деревни 
Ксючка — Абыз Ю лаев, Кипчацкой волости и деревни Чюрачко 
Беккулов, Минской волости и деревни Кабеско Бекбовов, Та- 
бынской волости и деревни Бойзяйко Кадралеев» и т. д. 14

Баш киры, как и все кочевники, не имели постоянных посе
лений. Они ж или волостями, где волости были не чем иным, 
как племенем, родом. Поэтому первые места поселений дава
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лись по названию племен, родов, которые как-то закрепились 
на этой территории. На первых порах ни населенных пунктов, 
ни их названий в полном смысле слова не было, были лиш ь 
определенные места зимнего расселения племени, рода, которые 
лиш ь со временем становились постоянными родовыми дерев
нями. Названия родов и племен за  этими деревнями закреп
лялись, так как в них был однородный этнический состав, 
и со временем становились обозначением населенного пункта.

Таким образом, на первых порах в названия населенных 
пунктов башкиры вклады вали понятие рода или племени. По
этому и названия волостей и деревень совпадали.

В письменных источниках XV I—X V II вв. в большинстве 
случаев от одного этнонима зафиксировано одно, редко два 
этноойконима. Например, в XV II в. от родо-племенного названия 
б уляр  встречается один ойконим, от елан  — два; один — является 
наименованием деревни Казанской дороги, другой — Икских 
волостей . Однако уж е в конце X V III в. почти от каждого 
башкирского этнонима отмечены целые гнезда названий. На
пример, в «Экономических примечаниях...» приводятся следую
щие наименования от родо-племенного названия буляр: Буляр, 
Булярова, Буляр Черемисский16. А от этнонима байлар  обра
зованы ойконим ы Старый Байлар, Новый Байлар, Атяс Бай
лар 17. Эти ф акты  свидетельствуют о дальнейшем расселении 
баш кирских племен и родов. От основной родовой деревни часть 
рода отделяется и образует новую деревню. Н азвания таких 
населенных пунктов, как показываю т примеры, чащ е всего 
связаны  с наименованием родовой деревни, с именем предводи
теля рода или ж е наименованием отделившегося родового под
разделения.

Первое время в населенных пунктах был однородный этни
ческий состав, поэтому ойконимы какое-то врем я отражали 
этнический состав деревни. Но рано или поздно к ним при
соединяются переселенцы, отделивш иеся от других родов, 
тогда этноойконим теряет свою информативную функцию. Это 
ведет к тому, что многие этноойконимы вы ходят из употребления 
или переходят в разряд  неофициальных наименований, что 
такж е ведет к их забвению. Не случайно в письменных источ
никах XIX в. многие ойконимы от этнических названий не 
фиксируются. Например, ойконимы Казанской и Осинской дорог 
Балакчи, Гайны, Каршин, Урман-Гирей, отмеченные в докумен
тах  XVI— XVII вв., в «Экономических примечаниях...» (конец 
X V III и начало XIX  вв.) не зарегистрированы.

В источниках конца X V III и начала X IX  в. отмечается еще 
одна особенность — несовпадение отдельных названий волостей 
и относящихся к ней этноойконимов. Например, в материалах 
V III ревизии (1834 г.) деревни Кипчакова, М инлярова, Мин- 
лина, Тамьянова уж е относились к Енейской, Булярской, Ички- 
Еланской и Кыр-Еланской волостям 18. Эти ф акты  могли быть 
связаны  с тем, что отдельные роды и племена на северо-западе
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потеряли часть своих земель, а сами мигрировали или ж е 
были ассимилированы. С потерей территории род или племя, 
вероятно, теряло и определенную часть топонимии, потому что 
новые переселенцы могли принести и свои названия. Так как 
первоначально в понятие ойконима вкладывалось понятие рода 
или племени, то и деревня могла изменить свое название. Да 
и в целом баш кирская ойконимия на более ранних этапах раз
вития бы ла сравнительно непостоянной величиной, поэтому 
многие этноойконимы уж е в более поздних источниках не 
фиксируются.

Таким образом, этнотопонимия Баш кирии X V II—X V III вв. 
имела свои специфические особенности, обусловленные социаль
но-историческими, экономическими факторами.

Рассмотрим этноойконимы от конкретных родо-племенных 
названий и по ним попробуем проследить расселение некоторых 
баш кирских племен на северо-западе Баш кирии в X V II— 
X V III вв. Д ля анализа взяты  этнонимы, которые дали целый 
ряд топонимов, точнее ойконимов. Таковыми являю тся: буляр , 
байлар, гэрэ, елан, елъдяк, еней, кы пчак , катай, м ин, табын, 
тамьян.

Топонимы от этнонима б уляр  фиксирую тся в источниках 
с середины XV II в. В числе деревень Казанской дороги 
в 1664 г. впервые отмечается и населенный пункт Б уляр, отно
сящ ийся к Булярской волости 19. В 1708 г. в «Письме восставших 
баш кир и других князю  П. И. Хованскому» такж е упомянута 
деревня Б у л я р 20. А в 1728 г. в «Просительном письме баш кир 
4-х дорог Уфимского уезда императору Петру II» зарегистри
рованы по Казанской дороге уж е два ойконима Б у л я р 21. Если 
во всех указанны х вы ш е документах этнический состав насе
ленных пунктов был башкирским, то уж е в «Лексиконе или 
словаре топографическом Оренбургской губернии» (1776 г.) 
П. И. Ры чкова в д. Буляр, расположенной по р. Сикие, впа
дающей в Сюнь, население смешанное, баш киро-татарское22. 
В «Экономических примечаниях М ензелинского уезда» заф ик
сированы ойконимы не только от названия племени буляр , 
но и топонимы, связанны е с наименованием одного из подраз
делений родо-племенной группы буляр-мы ш ы га: Буляр, Б уля- 
рова, Б уляр  Черемисский, М ушыги 23. По данным V III ревизии 
(1834 г.), в М ензелинском уезде встречаю тся деревни Б уляр 
и Мушуги 24.

В настоящ ее время в Муслюмовском районе ТАССР (часть 
бывшего М ензелинского уезда) зарегистрированы деревни Татар 
Буляр, М ари Б уляр и Татарские Мушуги.

Итак, по данным топонимики, в М ензелинском уезде, в м еж ду
речье Ика и Сюни, расселялись баш киры-булярцы. По данным 
«Экономических примечаний...» и материалам V III ревизии, 
к Булярской волости относились: Аккузова, М астеева, Сапе- 
рова, Апасева, Каин-Тюба, Зиланова, Курмашева, Агабезова, 
Альметева, Амекеева, М асягутова, Биш кумачева, Зюбеирова,
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Кулунова, Качкинова, Исангулова, Чуплюкова, Мушуги, Буляр, 
Кубякова, Булякова, а такж е 22 смешанных, баш киро-татар
ских деревень М ензелинского и Бирского уездов 25.

Этнонимы буляр  и биляр  считаются тождественными и воз
водятся к булгарской эпохе 26, поэтому небезынтересно сравнить 
географию распространения топонимов от названий б уляр  и би
ляр.

Топонимы Билярск, Б иляр — озеро, Татарское Кадраково 
(Б иляр  иле)  отмечены в Татарии 27, т. е. западнее ареала топони
мов от буляр. Вероятно, этот ф акт позволяет говорить о 
проникновении племен булгарского происхождения в более 
восточные районы.

Топонимы от этнонимов родо-племенной группы байлар  в 
X V III в. были локализованы на нижнем течении р. Мензеля. 
Впервые ойконим Байлар встречается в документе 1728 г 28 
В «Лексиконе...» П. И. Ры чкова упоминается д. Байларова, рас
положенная при р. С екияш е29. В «Экономических примечаниях 
М ензелинского уезда» зарегистрированы башкирские деревни 
Атяс Байлар и Старый Б а й л а р 30. В материалах VII, V III реви
зий приводятся ойконимы Старый Байларова, Новый Байлар, 
а такж е Старо-Калмашева, Ново-Калмашева, Калмаш, Салауш 
и Салаус, которые образованы от названий родовых подразделе
ний байларцев 31. Эти ойконимы, кроме Старо- и Ново-Калмашева 
локализованы в М ензелинском уезде. Старо- и Ново-Калмашева 
встречаются в списке деревень Белебеевского уезда. Перечис
ленные населенные пункты  локализованы по рекам М ензеля, 
Усень, Дымка, Ик. По данным письменных источников начала 
X V III в., Байларская волость была расположена по рекам Кама, 
Иж и М ензеля32. П. И. Рычков в своем «Лексиконе...» такж е 
отмечает Байларскую  волость, расположенную в северо-запад
ной стороне Казанской дороги. В ней было 567 д во р о в33. По 
материалам V III ревизии, к  Байларской волости относятся баш
кирские деревни Атясева, Калмаш, Азмекеево, Кулуш ева, Бу- 
юрганова, Старо-Байларова, Тоирова, Усаева, Чатова, Дюсмет 
Термы, Бизяки, Тураева, Салауш, Куразова, Янмурзина, Варзи 
и 31 населенный пункт со смешанным, башкиро-татарским, насе
лением М ензелинского уезда 34. Кроме того, байларские деревни 
отмечаются в Бугульминском (Дым-Тамак, Бавлы, Алабугалы 
Кулева), Белебеевском (Азналы Карамалы, Атамкулева, Иса- 
каева, Сулличатова и др.) уездах 35, т. е. в верховье Ика, в м еж ду
речье Усени и Степного Зая. Как уж е говорилось Байларская 
волость в начале X V III в. располагалась по рекам Кама, Иж, 
М ен зеля36. Очевидно, в материалах V III ревизии наш ли отра
жение ф акты  поздней миграции байларцев в более южные 
районы.

Таким образом, баш киры-байларцы в X V II и начале X V III в. 
расселялись по рекам М ензеля, Сикияш, Иж, Кама, однако в конце 
X V III в. байларские деревни появляю тся в верховьях Ика, Усени, 
по Дымке и Ря.
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Ойконимы от этнонима гэрэ зафиксированы в источниках 
X V II—X V III вв. в форме Гирей, Гире, Гарей. Впервые топоним 
Гирей отмечается в 1728 г . 37 Деревня Старый Гире упомянута 
в «Экономических примечаниях М ензелинского уезда» 38. В мате
риалах V III ревизии наш ли отражение ойконимы Старый и Но
вый Гарей, в которых ж или баш киры-гарейцы 39. Кроме ойкони- 
мов, в источниках X V II— XIX  вв. встречается гидроним Гарэ- 
и л га 40. Перечисленные вы ш е топонимы сосредоточены в М ензе- 
линском уезде. Однако в документе 1728 г. фиксируется ойко
ним Урман-Гирей Гирейской волости Осинской дороги41. Таким 
образом, этноойконимы от названия родо-племенной группы гэрэ 
встречаются в М ензелинском и Бирском уездах. В указанном 
регионе (Балтачевский, Калтасинский, Янаульский районы) и 
сейчас встречаются топонимы от этнонима гэрэ: речки Гэрэ, 
Урман Гэрэ, населенные пункты  Гарибашево, Гареевка, Га- 
рейка, Верхний Гэрэ (Курка Гэрэ), Нижний Гэрэ.

Согласно историческим источникам, Гирейская волость в 
Баш кирии бы ла расположена на Казанской дороге по р. Белой. 
В ней было 335 дворов,и она разделялась на два аймака 42.
По данным V III ревизии, в Бирском уезде башкирские деревни 
Атиулева, Новая и Старая Буртюлова, Хазина, Каинлыкова, 
Старо-Биктова относились к Гарейской; а Кы зыльярова, Алда- 
рова, Масегутова, Ю мадина, Ю машева, Салихова, Тавова, Каль- 
канова, Ш ульганова, Ешалина, Акбулатова к Урман-Гирейской 
волостям 4 |. А в М ензелинском уезде гарейскими были населен
ные пункты  Такталачук, Тоймурзина, Тлякеева, Барсукова, 
Куянова, У разаева, Ш арипова, Ирмяшева, Ильчибаева, Верхний 
Актаныш баш , Мрясева, Старый Гарей, Новый Гарей, Ямалы, 
Балтасева, Новая Балтасева .

В ойконимии Западной Баш кирии в X V II—X V III вв. встре
чаются названия, восходящие к этнониму елан. В формах Илан, 
Зилан, Ялан ойконим фиксируется в документах 1664, 1708, 
1728 гг. 45 В «Экономических примечаниях М ензелинского уезда», 
в «Лексиконе» П. И. Ры чкова деревня дается как Зиланова 
и расположена при р. К ал м и е46. По материалам V III ревизии, Зи 
ланова уж е относилась к Булярской волости М ензелинского 
уезда, а еланские деревни были сосредоточены в Бирском, Бе- 
лебеевском и Бугульминском у е зд ах 47. (В частности, населенные 
пункты: Кангышева, Таубаш -Бадракова, Силясова, Тайрикова, 
Челникова, М инлиштина, Сермийка, Каинлыкова, Сеитбаева, 
Старая Курзи, Сеитова, Айтова, Тангатарова, Байсякина, Мин- 
лина, Каразирикова, Кузбаева, Бикметева, Наратова, Кугарчина, 
Бустакаева, Абзаева, Абдуллина, Кудашева, Куш макаева Ички- 
Еланской волости Бирского, Тюйменякова, Смаилова, Какры ба- 
шева, Ильчимбетова, Янрыкова, Абдулкаримова, Старая Суллина, 
Уязы Тамакова, Верхние Биш инды, Каралы  Темирова, Рсаева, 
Стародюмеева, Новодюмеево, Пучкак Куянова Белебеевского; 
Исерганова и К ы зы лъярова Бугульминского у езд о в48.

Таким образом, вырисовываю тся два региона расселения
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башкир-еланцев: ички-еланцы расселены на северо-западе, по 
Белой, Базе, нижнему течению Таныпа, кыр или ты ш кы - 
еланцы — в верховье Ика, низовьях Усени. И в «Реестре и 
описании баш кирских волостей» волости И чки-иланская и Илан- 
ская отмечаются по Белой, Базе, а Ты ш кы -иланская — в вер
ш инах Б азы  и Ика 49.

Топонимы от этнонима ельдяк  встречаются в письменных 
источниках X V III—X IX  вв. Впервые ойконим Я лдак Тайнин
ской волости Осинской дороги упоминается в 1755 г. 50 В «Топо
графии Оренбургской...» П. И. Ры чкова отмечается Ельдяцкая 
крепость, расположенная в Ельдяцкой волости Сибирской до
роги м . В «Экономических примечаниях» населенные пункты 
с названием Елдяк, К азы елдякова встречаются в Бирском 
уезде 52. Они ж е приведены и в м атериалах VII и V III реви зи и 53.

Итак, ойконимы от этнонима ельдяк  в X V III и начале 
XIX в. фиксируются по Сибирской, Осинской и Казанской доро
гам и, очевидно, свидетельствуют о расселении указанной родо- 
племенной группы.

По данным V III ревизии, к Ельдятской волости относились 
населенные пункты: Каргалина, Гублюкучукова, Камилева,
Казы-Ельдякова, Н иж няя Аташева, Мончарова, Биктова, Бура
ева, М устафина, Дюсметева Бирского, Имянликулева, Аташева, 
Биш куразова и др. Белебеевского у езд о в54. Перечисленные 
аулы в основном сосредоточены по рекам Нази, Каргалы, Мань
язы , Биат-Я зы , Куяш, Каргыш. В начале X V III в., по истори
ческим письменным источникам, Ельдятские волости были рас
положены по рекам Куяш  Казанской и Уфа Сибирской дорог 55.

В топонимии северо-западной Баш кирии X V II—XIX вв. 
наш ел отражение и этноним еней. Впервые в форме Чаняй 
топоним зафиксирован в 1728 г. 56 Населенные пункты Ж аней, 
Ениево, озеро Енеевское отмечены в «Экономических примеча
ниях». 57 Сейчас топонимы от этнонима еней, такие как Ч ал- 
манарат-Еней, Ушар-Еней, Старый Ж аней, Новый Ж аней, лес 
Еней, озеро Енеевское локализованы в низовьях Ика, Белой, 
по Каме.

В начале XIX  в. енеевскими являлись населенные пункты 
Силева, Турачикова Бирского, Новые и Старые Бугады, Ка- 
дырметова, Султангулова, Ш абызова, Картова, Буакулева, Ушар 
Еней, Сауз, Асаба, М ензелинского; Кучукова, Битсимяс, Ак- 
кузина Елабужского, Исенбаева, Утяганова, Касаева, Нова- 
М атеева Сарапульского уездов, расположенные севернее р. Ка
мы, на нижнем течении Ика, Б елой 58.

В «Реестре баш кирских волостей» Енеевская волость сосре
доточена по Ику, Белой и Закамью  59.

Этноним еней  имеет параллели в венгерской родо-племен
ной этноним ии60. Интересно отметить, что и в названиях 
населенных пунктов Венгрии этот этноним наш ел широкое 
отражение 61.
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От этнонима кы пчак  в X V III в. в северо-западной Баш ки
рии зафиксированы два ойконима: Кипчак и К ы п чакова62.
В «Лексиконе...» П. И. Ры чкова отмечена д. Кипчакова Кир
гизской волости на р. С ю ньвз. В «Экономических примечаниях» 
ойконимы от этнонима кы пчак  всречаю тся в М ензелинском, 
Осинском, Белебеевском у е зд а х 64. В м атериалах V III ревизии 
нашли отражение ойконимы Кипчакова Булярской и Енейской 
волостей Бирского уезда ®5.

Сейчас топонимы от этнонима кы пчак  встречаются в Или- 
шевском, Алынеевском, Уфимском районах Западной Баш кирии, 
а в Пермской области (в Верхнем Прикамье) отмечаются насе
ленный пункт Кипчак, поле и лог К и п ч ак в6.

В настоящ ее время кы пчаки в основном проживаю т на юге 
Башкирии. Однако, как показываю т топонимы X V II—X V III вв., 
кыпчакские аулы  были и в Западной Баш кирии. Об этом сви
детельствую т данные не только топонимики, но и историче
ских документов. Волости Кипчацкая и Сарыш -Кипчацкая 
упомянуты в «Реестре баш кирских волостей» по Ику, С ю не67. 
Следует отметить, что ойконимы от этнонима кы пчак в X V II — 
XV III вв. зафиксированы и по Ногайской дороге68. В «Реестре 
баш кирских волостей» по Ногайской дороге упомянуты две 
Кипчацкие волости69.

Таким образом, в X V II и в начале X V III вв. баш киры- 
кы пчаки обитали на обширной территории. К концу X V III в., 
очевидно, произош ло сужение территории кыпчаков, ибо в запад
ных уездах в 1811 г. (VI ревизия) зарегистрированы только 
2 кыпчакские деревни: Стара Алимова, Кадыкеева, с населением 
50 и 147 чел. 70 В 1834 г. названные населенные пункты  уж е 
относились к Киргизской волости 71. Очевидно, это было связано 
с тем, что к началу X IX  в. остатки кы пчаков были ассимили
рованы местными башкирскими племенами, часть ж е западны х 
кыпчаков, согласно приведенной выш е легенде (буш ман-кып- 
чаки), в середине X V III в., очевидно, переселились в низовья 
р. Нугуш.

В целом уж е в конце X V III и начале XIX  вв. кы пчакские 
аулы зарегистрированы в Верхнеуральском, Оренбургском, Бу- 
гурусланском, СтерлиТамакском уездах, т. е. в южной и юго- 
восточной Баш кирии 72.

Родо-племенные названия баш кир-минцев нашли широкое 
отражение в ойконимии Баш кирии X V II—X V III вв. Деревня 
Мин Минской волости Казанской дороги упоминается впервые 
в 1664 г. 73 В 1738 г. отмечен ойконим Мин в Балы кчинской 
волости Осинской дороги 74. В «Экономических примечаниях» за 
регистрированы ойконимы М инлярова, Сарали-Бикметова (эт
ноним сары лы -м ин) в М ензелинском у е зд е 75. По материалам  
V III ревизии, в северо-западной Баш кирии зафиксированы 
следующие названия деревень от родо-племенного названия мин: 
Минлина, М инлярова, М иньярина, которые встречаются в Ички- 
Еланской, Булярской и Елдяцкой волостях 76.
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По историко-этнографическим данным, основной территорией 
обитания минцев в X V II—X V III вв. была долина рек Демы 
и Уршака. Однако, как  показываю т письменные источники, мин
ская топонимия была распространена гораздо севернее основ
ной территории их расселения. Очевидно, эти ф акты  были 
связаны  с тем, что какая-то часть минцев до X V III в. расселя
лась по рекам Сюнь. Н иж няя Белая, Ик, до Быстрого Таныпа 
на севере. Во-вторых, это могло быть связано с тем, что кочевья 
минцев еще в XV II и в начале X V III в. на западе доходили 
до Ика, Камы, а на севере — до Быстрого Таныпа. Как бы то 
ни было, в 1664 г. в числе Икских волостей упомянуты две 
М инские волости77. А в м атериалах VI (1811 г.), V II (1816 г.), 
V III (1834 г.) ревизий в северо-западной Баш кирии (Мензелин- 
ский уезд) фиксируется Саралиминская волость, вклю чаю щ ая 
11 деревень78. В списке волостей 1775 г. Саралиминская во
лость отмечается по Казанской и Ногайской дорогам 79.

Перечисленные ф акты  позволяю т говорить о том, что еще 
в начале XIX в. в северо-западной Баш кирии обитали отдельные 
минские роды, в частности часть рода сарыли-мин. Но уж е 
в середине X IX  в. минские волости в М ензелинском уезде не 
фиксируются. Очевидно, остатки сарыли-минцев либо мигри
ровали, либо смеш ались с окружающим населением. Об этом 
свидетельствуют такие данные: во-первых, в материалах X ре
визии в западны х уездах Сары лы минская волость уж е отсут
ствует; во-вторых, ойконимы от этнонима мин (Минлина, 
М инлярова, М инъярина), как уж е говорилось выше, относились 
к Ички-Еланской, Булярской и Елдяцкой волостям; в-третьих, 
следует отметить большую близость демского говора, основными 
носителями которого являю тся минцы, с группой говоров северо- 
западны х башкир 80.

Топонимы от этнонима катай в северо-западной Баш кирии 
отмечаются только с конца X V III в. Впервые ойконимы Катае
ва, Чумали-Катай упомянуты в «Экономических примечаниях 
Белебеевского уезда» 81. В материалах V III ревизии, кроме выш е
названны х двух названий, появляется ойконим Ново-Катаева 82.

В настоящ ее время топонимы от родо-племенного названия 
катай встречаются по всей башкирской территории. В топоними
ческой картотеке ИИЯЛ БФ АН СССР, в частности, наш ли отра
жение следующие названия: а) ойконимы: Катай ауы лы  (Бакал. 
р-н), п. Катайка (Бел. р-н), п. Катай (Алый, р-н), д. Яны  К а
тай (Бакал. р-н), с. Балакатай (Белокат. р-н), с.Яны Балакатай 
(Белокат. р-н), д. Ч умале (Чумали-Кат ай)— Бакал. р-н, г. Ка- 
тайск (Сверд. обл.); б) гидронимы: руч. Катай (Белокат. р-н), 
брод Катай кисеүе (Чишм. р-н), руч. Катай көрәш кән  (Арх. р-н), 
руч. Катай һутышкан  (Бурз. р-н), оз. Катай (Чел. обл.); 
в) микротопонимы: урочище Катай буйы  (Альш. р-н), лес Катай 
ягы  (Бакал. р-н), урочище Катайлар ере (Чишм. р-н) и т. д.

По историко-этнографическим данным, катайцы в X V III в. 
расселялись по северным отрогам южноуральского хребта (по
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И нзеру и Белой), в Зауралье (по рекам Синара, Теча, Кара- 
болка и многочисленным озерам), в верховье Уфы, Большого 
и М алого Ика, в притобольских и приуйских степях 83.

При сравнении этнотопонимов с компонентом катай с рассе
лением катайцев в X V III в. обнаруживается, что ареалы  топо
нимов и регионы расселения не совпадают. Топонимический 
ареал гораздо шире ре. лона расселения племени.

Действительно, в «Реестре баш кирских волостей» катайские 
волости отмечены только по Сибирской и Ногайской дорогам 84. 
По Казанской дороге ни в документе 1664, ни 1708, ни 1728 гг. 
катайские волости и населенные пункты  не упомянуты. Не гово
рят ли эти ф акты  о более позднем расселении баш кир-катайцев 
на северо-западе?

Катайцы  северо-западной Баш кирии считают себя при
ш ельцами из Зауралья. Согласно легенде, записанной в д. Ново- 
Катаево Бакалинского района БАССР Г. Б. Хусайновым в 1974 г. 
у А. Хайдаровой, старик Катай, предок западны х катайцев, 
пришел сюда из Зауралья. Сначала он остановился на Белой, 
там один из его сыновей остался, сам с двумя другими сы
новьями приш ел' на берега р. С ю н ь85. Возможно, в легенде 
отразились конкретные исторические факты. Известно, что во 
второй половине X V III в. в связи с осложнением земельны х 
отношений, изъятием больших земельны х площадей под заводы, 
некоторые башкирские роды и племена оставляли свои прежние 
кочевья. Возможно, что часть зауральских катайцев переко
чевала в северо-западную Баш кирию и заняла вотчинные земли 
баш кир-киргизцев, так как, по данным V III ревизии, д. Ка
таева Белебеевского уезда относится к Киргизской волости86.

Катайскими в Западной Баш кирии считаются деревни Ка- 
мыш лы-Тамак, Каракаш ли, Тукмак-каран, Старокатаева, Ново- 
катаева, Сабырова, Чумали (Чумали-Катай), Туктагулова, Чук- 
раклы, Ябалакова 87.

В топонимии северо-западной Баш кирии X V II—X V III вв. 
нашли отражение родо-племенные названия башкир-табынцев. 
В частности, в письменных источниках XVII в. приводится
д. Табын Табынской волости88. В «Экономических примеча
ниях» (конец X V III в.) отмечены ойконимы Табын, Табынба- 
шево и р. Табын 89. Эти топонимы сосредоточены в М ензелин
ском уезде, на нижнем течении р. Ик.

И з родо-племенных названий табынцев в северо-западной 
Баш кирии в X V III в. наш ли отражение этнонимы куб аляк  и 
тиляу. В «Экономических примечаниях» отмечены ойконимы 
Кубаляк в Бугульминском и Тилявли — в Белебеевском уез
дах 90. Сейчас в современном Ш аранском районе встречаются 
населенные пункты К ы р-Тлявли, Старое Тлявли и Кубаляк.

С родо-племенной этнонимией табы нцев в прошлом были 
связаны  населенные пункты  Старо-Тазларова, Ново-Тазларова, 
Ирякле, Новые Ирякте, Бадраш , Старочукурова (Ирякте), Бусе- 
ряк Старый, Бадракова, ойконимия которых наш ла отражение
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в «Экономических примечаниях», материалах V I—V III реви
зий 91. Кроме названны х деревень, табынскими на северо-западе 
являю тся населенные пункты Варзитамакова, М еллитамак, 
Каргалина, Ново-Каргалина, Имении, Варяш-баш, Тыгирменник, 
Тугашева, С ейтякова92. Все они сосредоточены по рекам Ик, 
М елли, Варзи, Варяш, Танып, Кодаш, Кизгеня.

Табынцы в Баш кирии расселяю тся такж е в центральной 
Баш кирии, в Зауралье, значительная группа ж ивет в южной 
и западной Баш кирии. В X V III в. табынские волости были 
зафиксированы по Казанской (1), Ногайской (4), Сибирской (2) 
дорогам 93. Таким образом, табынцы в X V II—X V III вв. рассе
лялись на огромной территории.

В силу слож ивш ихся обстоятельств в XV— XVI вв. часть 
табынцев из Зауралья  переселилась в низовья Ика. Вышепри
веденные названия в основном локализованы в этом регионе и, 
очевидно, являю тся свидетелями миграции табынцев на северо- 
запад именно в это время, т. е. в XV—XVI вв.

Ойконимы с основой тамьян связаны  с одной из крупнейших 
родо-племенных групп баш кир-тамьянцами. По данным этно
графии, тамьянцы в X V II—X IX  вв. расселялись двум я круп
ными массивами: северные там ьянцы  ж или в верховьях Белой 
и в Зауралье, ю ж ные — по среднему течению р. Белой и в 
низовьях р. Нугуш 94.

По Казанской дороге в 1623, 1664 гг. отмечены два ойконима 
от этнонима тамъян: Тамьян и Тамьянова 95. Первая деревнд отно
силась к Тамьянской, другая — к Кипчацкой волостям. П оданным 
«Экономических примечаний», в Западной Баш кирии встреча
ются населенные пункты Тамьян, Новая Тамьянова, Тамьянова 96. 
В материалах V III ревизии отмечены деревни Тамьян Кыр- 
Еланской, Тамьянова — Иректинской, Тамьян Зирикли Кулева, 
Тамьян — Таймасова Минских волостей 97. Перечисленные насе
ленны е пункты локализованы в Белебеевском, Мензелинском 
уездах, по рекам Ик, База, Д ем а,в верховье Сюни.

Таким образом, по данным этнотопонимии, в X V II—X V III вв. 
отдельные группы тамьянцев расселялись в северо-западной 
Баш кирии. Результаты  топонимических изысканий согласуются 
с данными исторических источников, так как в «Реестре баш
кирских волостей» по Казанской дороге Тамьянская волость 
отмечается на р. Ик.

Итак, в ойконимии Западной Баш кирии X V II—X V III вв. 
наш ли отражение этнонимы почти всех баш кирских родо-пле- 
менных групп. Это связано с тем, что Западная Баш кирия 
издавна была зоной смешанного расселения и интенсивных 
контактов различны х этнических групп и народов.
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В. 3. Гумаров

ЭМПИРИЧЕСКАЯ ФИЗИОТЕРАПИЯ БАШКИР 
(КОНЕЦ X IX  —  НАЧАЛО X X  в.)

Природа Баш кирии богата различны ми целебными средства
ми, а такж е лекарственными растениями. В настоящ ее время 
насчитывается более пятидесяти природных лечебниц. Ц елитель
ные свойства многих из них (Аскинские, Ассинские минераль
ные воды, озера Аслы-куль, М улдак, гора Янган-тау и др.) были 
известны коренным ж ителям  края задолго до их освоения науч
ной медициной.

Вера в целительное воздействие природы, ж ивотны х средств, 
растений наш ла отражение в устном народном творчестве 
башкир. Так, в эпосе «Урал-батыр» говорится о сущ ествовании 
чудесного источника (йэн ш иш мәһе), вода которого обладала 
исключительными целебными свойствами: употребление ее
приносило больному человеку здоровье, а умершему возвра
щ ала жизнь. Баш киры  считали чрезвы чайно полезным пре
бывание на лоне природы, особенно в весенне-летнее время, 
в условиях летних кочевий.

В данной статье предпринята попытка осветить такие формы 
бытовой физиотерапии, как лечение растениями, использование 
целебных свойств воды, природного тепла, пещерного воз
духа и т. д. Статья написана на основе полевых материалов и 
литературны х источников '.

У баш кир широко практиковалась бытовая физиотерапия 
с применением растений, минеральных веществ, средств живот
ного происхождения. Бы ли приняты  лечебные купания, ванны, 
припарки, аппликации, укутывание и пр. Указанными проце
дурами врачевали самые различны е недуги: болезни органов 
дыхания, опорно-двигательного аппарата, лихорадочные состоя
ния и т. д.

Бы товы е физиопроцедуры оказы вали рассасывающее, обез
боливающее, обеззараживаю щ ее, смягчающее действие. Большое 
значение придавали лечению теплом. Народные врачеватели 
учиты вали и определенное воздействие биогенных факторов 
различны х растений и ж ивотных средств. Показателем возмож
ного эф ф екта проводимой физиотерапии считалось потоотделе-
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ние: верили, что с потом выходит болезнь. Длительность приема 
лечебных процедур зависела от физического состояния больного. 
По данным народной медицины, вспотевший, разгоряченный 
человек чрезвычайно чувствителен к переохлаждению. Поэтому 
лечение теплом применялось преимущественно в летние ме
сяцы. И даж е в теплое время после лечебной процедуры реко
мендовалось в течение нескольких дней хорошо одеваться.

В ж аркие летние дни лечебные продедуры принимались непо
средственно на лоне природы (обычно на берегу реки, озера, теп
лового грязевого источника и т. д .) Считалось, что во второй поло
вине мая и июне растения особенно богаты целебными свойства
ми. Д ля растительны х припарок использовались различны е 
травы, листья деревьев, кустарников. Особенно ценились листья 
осины. В целях усиления эффективности припарок добавляли 
душицу, чабрец, хвою можжевельника, которые высоко ценились 
в народной медицине башкир. Для приема растительны х при
парок в земле делалось углубление, и на-дне его разж игался 
костер. После сгорания топлива угли, зола удалялись, а прогре
тое лож е заполнялось растительной массой, в которую погру
ж ался больной человек. Неприкрытой оставалась лиш ь голова.

Растительны е припарки иногда делали в домаш них усло
виях, в бане. Д ля этого употребляемые растения нагревали 
либо ошпариванием, либо вы держ ивали несколько дней в мешке 
вплоть до сильного разогревания. С использованием этих же 
растений делали в кадках ванны. Довольно распространенной 
формой эмпирической физиотерапии было зары вание больного 
в разогретый речной песок. В редких случаях растительные при
парки, ванны делали и зимой. Для этого использовали сухие 
травы, листья.

Известны способы лечения с применением ж ивотны х средств. 
При ноющих болях в суставах, костях запаривали в ведре 
муравьиную кучу и в полученный настой опускали больное 
место. Иногда в целях теплового воздействия укуты вали больных 
в ш куру только что зарезанного домашнего животного. Эта 
форма лечения применялась как крайняя лечебная мера при 
затянувш ихся лихорадочных состояниях, болезнях легких и 
других органов человека.

При некоторых патологических состояниях (локальная го
ловная боль, фурункулы, абсцессы, зубная боль и пр.) бытовая 
физиотерапия носила ограниченный характер. В таких случаях 
подогретую древесную золу насыпали в мешочек из плотной 
ткани и приклады вали на больное место. Использовали такж е 
песок, красную глину, поваренную соль, отруби, зерно, листья 
лопуха, подорожника, хмель. Интересен способ терапии локаль
ной головной боли. На беспокоящее место наносили несколь
ко капель подогретого топленого масла. Затем  голову тепло 
укуты вали. В данном случае эфф ект воздействия объяснялся, 
очевидно, снятием спазма сосудов головы.

Детям в случае болезни легких простудного характера делали
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на область груди ж ировые компрессы. Д ля этого наклады вали 
на грудь чистую тряпочку, пропитанную подогретым животным 
жиром (использовалось топленое масло, бараний, конский жир). 
Сверху ребенка тепло укутывали. Такж е поступали при болях 
в животе. При некоторых заболеваниях (острый аппендицит, 
острый панкреатит и др.) подобное лечение было чревато серьез
ными последствиями.

Отдельные виды башкирской • эмпирической физиотерапии 
по сущ еству носили рефлекторный характер. Так, при заболе
ваниях органов ды хания простудной этиологии считалось по
лезны м прогревание подошв ног. Больной парил ноги в бане 
или становился на нагретый камень, песок, кирпич.

Очень популярными видами физиотерапии является массаж 
и баня. М ассаж в народной медицине башкир имел довольно 
значительное распространение. Его применяли при опущении 
органов брюшной полости, кишечной колике, метеоризме, серд
цебиениях и болях в области сердца, связанны х с испугом, 
головной боли, ломоте в мышцах, суставах и т. д. Лечебный 
массаж был обязательным компонентом в деятельности косто
права. Им пользовались повивальные бабки при родовспомо
жении. М ассаж осущ ествлялся в форме поглаживания, похлопы
вания. Как правило, массаж сочетался с тепловой процедурой, 
с нанесением на массируемый участок животного ж ира или 
мыла. Приводим некоторые приемы массажа в народной ме
дицине башкир. При опущении органов брюшной полости массаж 
стремились проводить в бане. Разогретая и распаренная область 
ж ивота массировалась (в форме глубокой пальпации) в направ
лении с ниж них отделов брюшной полости к подреберью. После 
чего на несколько дней наклады валась на живот ф иксирую щ ая 
повязка. Эта повязка удерж ивала в приподнятом состоянии 
сместившиеся органы. Затем в течение нескольких месяцев 
больному рекомендовался физический покой. Вряд ли  подобным 
образом можно избавиться от опущ ения внутренних органов. 
Скорее всего улучш ение состояния больных объяснялось покоем 
и внушением. Тем не менее, по свидетельству информаторов, 
больные нередко получали облегчение своего состояния.

При затянувш ихся родах, длительном неотхождении пла
центы повивальные бабки осущ ествляли массаж в форме по
хлопывания, поглаж ивания живота, поясницы. Безусловно, 
данная процедура оказы вала определенную пользу, тонизируя 
мускулатуру брюшной стенки. Заслуж ивает внимания физио
терапия родильницы. Д ля снятия застойных явлений, связанны х 
с беременностью, вскоре после родов женщ ину вели в баню, 
где после умеренного прогревания ей делали массаж всех участ
ков тела, более тщ ательно брюшной стенки, поясницы, ниж 
них конечностей. Затем  на живот наклады валась тугая по
вязка. Подобные процедуры были полезны родильнице, так 
как они предупреж дали геморрой, варикозное расш ирение вен 
ниж них конечностей и т. д. Тугая повязка на ж ивот способ
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ствовала нормализации тонуса растянуты х мыш ц брюшной 
стенки, а такж е профилактике грыжи.

Костоправы перед вправлением вы виха прогревали пора
женную конечность в бане (или делали ванну). Затем, нанеся 
ж ир или намылив пострадавшую часть тела, делали нежный 
массаж, на фоне чего и осущ ествлялось вправление вывиха. 
При застарелы х вы вихах прогревание и массаж делались 
дольше, повторялись в течение нескольких дней. Длительный 
мягкий массаж и прогревание снимали напряж ение мыш ц пора
женного члена; при застарелы х процессах происходило расса
сывание воспаления. В результате вправление вы виха осущест
влялось менее болезненно, с меньшей психической травмой. 
При переломах прогревание и массаж делались такж е в течение 
нескольких дней.

При ломоте в теле, сухости, чувстве стягивания кожи, 
обычно возникаю щ их в связи со значительной физической пере
грузкой, такж е парились в бане (предварительно тщ ательно 
втирали в кожные покровы топленое масло или конский жир).

При сердцебиении и болях в области сердца, связанны х 
с испугом, применялся своеобразный массаж в виде похлопы
вания по спине на уровне сердца. В данном случае лечебный 
эфф ект такж е можно объяснить лиш ь психотерапией.

У башкир существовало понятие «опущение головного моз
га». Им иногда объясняли упорные головные боли, головокру
жения, связанные не только с ушибом, но и с резким подъемом 
с постели, резким поворотом головы и т. д. При этом оказы
валась помощь, именуемая «вправить мозг» (мейе төшәре у). 
Народный врачеватель с помощью нити измерял расстояние 
от середины лба до затылочного бугра справа и слева. Нить 
проходила по надушной области. На стороне «смещения» мозга 
нить «оказывалась» длиннее. Так устанавливался диагноз. На
родный врачеватель уклады вал больного на спину и начинал 
«вправлени-; > мозга. Он обвязы вал голову больного платком, 
концы которого триж ды  подергивал. После чего человек должен 
был в течение 1 часа оставаться в состоянии полного покоя, 
не двигаться. Со слов информаторов, подобная помощь нередко 
облегчала состояние больного. Здесь явно имела место суггестия, 
так  как трудно себе представить «смещение мозга» да еще 
с деформацией черепа, скажем, при резком повороте головы.

Из природных целебных факторов в народной медицине 
баш кир известно еще использование пещерного воздуха, в част
ности, Каповой пещ еры (Ш улгән мәмерйәһе). В ней обычно 
лечились страдаю щие приступами удуш ья, хроническим насмор
ком. Тепло одетые больные в течение одного-двух часов в день 
пребывали внутри пещеры. Лечение продолжалось в течение 
семи и более дней. В настоящ ее время целебные свойства 
пещерного воздуха подтверж даю тся литературны ми данными, 
доказана эффективность лечения бронхиальной астмы пещ ер
ным воздухом 2. В настоящ ее время открыты лечебницы по
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спелеотерапии на курорте Ц халтубо и в Закарпатье. Если учесть 
трудности терапии аллергических заболеваний ды хательны х 
путей, поиски новых лечебных возможностей оправданы. В пе
риодической печати Баш кирии поднимался вопрос об исполь
зовании целебных свойств Каповой пещ еры 3.

При экземе, почесухе, пиодермии, грибковых заболеваниях 
кожи считалось полезным купание в соленых озерах. Ил соленых 
водоемов употреблялся в форме аппликаций преимущ ественно 
при лечении болезней костно-суставного аппарата, мышц. 
Среди целебных озер особенно большой популярностью поль
зовался М улдак Абзелиловского района Баш кирии. На основе 
использования лечебных грязей этого озера открыт санаторий 
Я кты -куль, проводится терапия в лечебны х учреж дениях города 
М агнитогорска 4.

Теплом, исходящим из горы Янган-тау, лечили болезни 
костей, суставов, мышц. Для этого на склоне горы ры ли углуб
ление, в котором укутанны й больной подвергался тепловому воз
действию. В наши дни лечебные свойства Янган-тау подтверж 
дены многолетними наблю дениями врачей, ученых. Санаторий 
Янган-тау известен за  пределами наш ей республики. В нем 
ежегодно отдыхают и лечатся ты сячи больных со всех уголков 
нашей страны.

Оценивая эмпирическую физиотерапию баш кир с позиций 
современной медицинской науки, необходимо отметить, что не 
все в ней приемлемо. В народных способах лечения немало 
архаичного, представляющ его лиш ь исторический интерес. В то 
же время, как отмечено выше, многие средства и методы эмпи
рической физиотерапии башкир в своей сущности не противо
речат основным положениям медицинской науки.

Современная научная медицина в лечебных целях широко 
использует различны е факторы физиотерапевтического воз
действия: климатотерапию, водные процедуры, грязелечение, 
электролечение, массаж и т. д. Целебное значение этих способов 
лечения давно доказано наукой. С каждым годом возрастает 
в стране сеть санаторно-курортных учреж дений, все больше при
меняю тся различны е физиотерапевтические процедуры в стацио
нарах, амбулаторно-поликлинических учреж дениях страны.

В то ж е время потребности населения в указанном виде 
медицинской помощи еще удовлетворяются не полностью. 
Особенно велика потребность в лечении хронических заболева
ний костно-суставного аппарата, мышц, периферических нер
вов. Для их терапии (в случае невозможности направить боль
ного на санаторно-курортное лечение) обычно назначаю тся 
аппликации парафина, озокерита. Однако они не всегда имеются 
в аптечной сети. В подобных обстоятельствах, на наш  взгляд, 
можно пользоваться рецептами эмпирической физиотерапии 
в домаш них условиях. Тем более, что в настоящ ее время у 
больш инства населения ж илищ ные условия позволяю т подобное 
лечение.
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Рост лекарственной непереносимости диктует максимальное 
ограничение медикаментозной терапии, а такж е целесообразность 
изучения народного опыта. Надо полагать, что хирургов, трав
матологов заинтересует опыт народной медицины по предва
рительному воздействию теплом и массажем при переломах 
и вы вихах (особенно застарелы х процессах). Это сделает 
процедуру помощи при указанны х повреждениях более легкой 
и менее травмирую щ ей пострадавшего.

У читы вая значительны й контингент больных с аллерги
ческими заболеваниями ды хательны х путей, необоходимо изу
чение целебных свойств пещерного воздуха.

Ошибочные же моменты эмпирической физиотерапии башкир 
необходимо освещать в санитарно-просветительной работе.

1 Н икольский Д. П. Баш киры : Этнографическое и санитарно-антропо
логическое исследование. СПб., 1899; В ахруш ев Г. В. М инеральные воды и 
грязи Башкирии. Уфа, 1961; Терегулов Г. Н. Краткий исторический очерк изу
чения курортов Башкирии. — В к н .: Курорты Баш кирии на служфе здравоохра
нения: М атериалы юбилейной конференции врачей курортов, посвященной
50-летию БАССР. Уфа, 1969, с. 19—23; Урал-батыр. — В кн.: Баш кирское на
родное творчество: Эпос. Кн. 1. Уфа, 1972 (на башк. яз.).

2 П рокопенко Ф. Подземные санатории. —■ Известия, 3 ф евраля 1977 г.
3 Хаж иев Р. Капова (Ш улгэн) пещера ж дет помощи. — Совет Баш ҡортоста

ны, 25 марта 1975 г. (на башк. яз.).
4 Т ерегулов Г. Н. Итоги 15-летнего изучения лечебного значения курорта 

Янган-тау. — Клиническая медицина, 1955, т. 33, №  10, с. 69—72.



В. Я. Бабенко

ЭТНИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ У УКРАИНСКИХ 
ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ В БАШКИРИИ (конец X IX — X X  в.)

В последнее время возрастает интерес к этническим про
цессам в среде сравнительно малочисленных национальных 
групп, проживаю щ их (компактно или дисперсно) в иноэтни- 
ческом окружении М играция населения из густонаселенных 
районов на восток и север, вы званная промышленным освое
нием новых территорий, придает этой проблеме не только теоре
тическое, но и практическое звучание. В материалах XXVI съезда 
отмечается: «За последние годы в ряде республик значительно 
увеличилась численность граждан некоренных национально
стей. У них есть свои специфические запросы в области язы ка, 
культуры  и быта. ЦК компартий союзных республик, крайкомы 
и обкомы долж ны  глубже вникать в такие вопросы, своевре
менно предлагать пути их решения» 2. Эти положения я в л я 
ются программными для организации этнографических иссле
дований.

Задача настоящей статьи — вы явление основных направле
ний и особенностей этнических процессов у украинского насе
ления БАССР. В статье использованы полевые материалы, 6о- 
бранные автором в экспедиционных поездках в 1974— 1981 гг. 
Статистический материал о численности украинского населения 
в Баш кирии содержится в работах Ф. А. Ф иельструпа, Г. Ко
миссарова, Н. Барсова, а такж е в итоговых публикациях тех 
или иных переписей 3.

В настоящ ее время украинцы в Баш кирии (75 571 чел. по 
переписи 1979 г.) по численности занимаю т шестое место после 
русских, татар, башкир, марийцев и чуваш ей 4.

Первые украинские переселенцы в Баш кирии появились 
в начале X V III в. В материалах архива ИИФЭ АН УССР читаем: 
«В 1730-х годах украинцы заселяли вольные земли восточных 

поместий тогдашнего царского ф аворита князя  Голицына. 
В 1742 году в П риуралье было зарегистрировано 509 украинских 
семей, которые переселились сюда с Полтавщ ины, Х арьков
щины, Сумщины, Гаддяччины, Лубенщ ины, Нежинщины» 5. 
Однако до середины и даж е конца X IX  в. заселение украинцами
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края ш ло медленно. М играция носила преимущ ественно на
сильственный характер: переселяли по распоряжению властей 
и помещиков.

Переселение украинцев в Баш кирию заметно активизирова
лось в годы столыпинской аграрной реформы (1906— 1916 гг.). 
В 1897 г., по неполным данным первой всеобщей переписи, 
в Уфимской губернии насчитывалось 4 996 украинцев6. Однако 
уж е в 1912 г. их стало 56 9237, т. е. число украинцев здесь 
возросло более чем в 11 раз.

Главной причиной переселения украинцев на новые земли 
был «земельный голод» в центральных и северных губерниях 
Украины: Полтавской, Черниговской, Киевской, Подольской,
Харьковской. Именно из этих губерний шел основной поток 
переселенцев. Несколько меньше мигрантов было из Екатерино- 
славской, Херсонской, Таврической, Волынской, а такж е южных 
уездов Курской и Воронежской губерний 8.

Относительно компактно украинцы заселили юго-западные 
и центральные районы Баш кирии, создавая иногда небольшие 
ареалы  с преимущественно украинским населением. Эти районы 
по природно-климатическим условиям были им привычны и 
благоприятны для развития сельского хозяйства, особенно зем ле
делия. Х арактеризуя размещ ение переселенцев в Уфимской 
губернии, X. Ф. Усманов пишет: «...преобладающая часть пере
селенцев осела в ... уездах, которые располагали удобными для 
хлебопашества землям и и имели сравнительно редкое населе
ние... В Баш кирии переселенцы стремились обосноваться в таких 
местах, которые были близки к их родине и имели привы чны е 
им географические и климатические условия» 9.

В северо-западных и северо-восточных районах губернии 
украинцы поселялись редко, так как эти территории интен
сивно осваивались русским населением. К тому же они были 
малопригодными для продуктивного земледелия.

Относительно компактно группа украинцев обосновалась 
на юго-востоке Башкирии, в степном Зауралье. Здесь они обра
зовали так называемую  периферийную группу, более связанную 
с украинцами Оренбуржья.

После революции процесс переселения украинцев в Баш 
кирию продолжается, но он принимает качественно новый 
характер и был связан с экономическим развитием восточных 
районов страны. Численность украинского населения в крае 
увеличивалась до 1939 г. Это объясняется как естественным 
приростом, так и продолжающ ейся миграцией из западны х 
украинских районов страны. В 1920 г. украинцев в БАССР 
насчитывалось 67 122 чел., в 1923 — 76 561, в 1926 — 76 710, 
в 1928 — 89 695, в 1939 г. — 92 289 чел. 10 П оказатель 1939 г. 
самый высокий для украинского населения в Баш кирии за все 
годы.

В послевоенный период численность украинцев в Баш кирии 
стала падать. В 1959 г. их насчитывалось 83 594 чел., в 1970 —
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76 005; в 1979 г. показатель численности украинцев— 75 571 чел.— 
почти сравнялся с данными 1923 г. 11 За  40 лет (1939— 1979 гг.) 
абсолю тная численность украинского населения снизилась на 
16 718 чел. Демографический спад среди украинцев в БАССР 
объясняется рядом причин: оттоком украинцев на Украину
(так как главная причина переселения в прошлом — малозе
мелье — после Октябрьской революции была ликвидирована, 
а меж ду тем родственные и культурны е связи со своей преж 
ней родиной еще сохранялись); переселением части украинцев 
в промыш ленно развиваю щ иеся районы страны; относительно 
быстрым процессом ассимиляции украинцев в Баш кирии русским 
населением.

На разны х этапах истории украинцев в Баш кирии в их 
среде протекали разнонаправленны е этнические процессы, 
которые обусловливались различны ми социально-экономиче
скими, социально-политическими и культурно-язы ковы ми при
чинами. Так, в конце XIX — первой четверти XX в. в среде 
украинцев, переселивш ихся в П риуралье из разны х губерний 
Украины и принесших с собой определенные особенности в мате
риальной и духовной культуре, в язы ке, существенное значение 
приобретают процессы консолидации. Они проявляю тся в ниве
лировке культурно-язы ковы х различий, в тенденции к слиянию 
украинцев Баш кирской АССР в относительно сплоченную этни
ческую группу, в некотором стремлении к относительной обо
собленности, вы разивш ейся в преобладании числа эндогамных 
браков (в пределах украинского этноса). Однако консолидацион- 
ные процессы среди украинцев не имели перспективы. Этому 
большей частью препятствовали дисперсное расселение значи
тельной части украинского населения на огромной территории 
края, слабость экономических и культурны х связей между 
различны ми группами украинцев, ослабевающие связи с роди
ной — Украиной и, напротив, крепнущ ие связи с местным насе
лением. Процесс интеграции, сближ ения украинцев с русскими 
и другими народами республики, постепенно нарастая, стано
вится главным направлением их этнического развития. Уже 
в 1920-х гг. склады ваю тся предпосылки для этнотрансформа- 
ционных процессов. Особенно существенной по значимости 
предпосылкой было расселение украинцев в одних и тех ж е 
населенных пунктах с представителями других народов региона, 
особенно с русским. Так, в 1926 г. в Баш кирии украинцы про
ж ивали в 509 населенных пунктах. Из них в 408 ж или только 
украинцы, т. е. поселения были в этническом отношении одно
родными, но в 101 населенном пункте украинцы ж или вместе 
с другими национальностями |2. Расселение в городах и поселках 
было, естественно, смешанным (таблица). Близость язы ков и 
культуры  украинцев и русских бы ла мощным фактором, акти
визирую щ им их культурно-язы ковую  интеграцию. В 1926 г. из 
76 710 украинцев родным языком назвали украинский 59 335 чел. 
(77,35%), русский — 19 260 (22,57%), татарский — 8, баш кир
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ский — 2, прочие язы ки  — 50 украинцев, что в совокупности 
составляет — 0,08% |3.

С 1930-х до середины 1950-х гг. продолжался процесс даль
нейшей интеграции украинцев с русскими и другими народами 
края, чему способствовало разрушение былой хозяйственно-бы
товой замкнутости в ходе коллективизации сельского хозяйства 
и промышленного развития республики, распространение би
лингвизма, благодаря ч ^ 1у облегчалось межнациональное 
общение, средством которого выступал русский язык. В резуль
тате это приводит к этнокультурной и языковой адаптации 
украинцев в Баш кирии среди русских, понимаемой нами как 
полное культурно-языковое смешение украинцев с русскими 
при сохранении отдельных элементов национальной культуры 
и этнического самосознания.

В то ж е время усиливается процесс естественой ассими
ляции украинцев Баш кирии русскими, наиболее активизиро
вавш ийся в современную эпоху. Процесс это несомненно облег
чается исконной языковой и культурной близостью украинцев 
и русских.

Более интенсивно ассимиляционные процессы протекают 
среди городского населения, хотя за последнее время они уси
лились и в сельской местности.

Если до Великой Отечественной войны основная часть 
украинского населения республики прож ивала в сельской мест
ности, то в послевоенный период, особенно в 1960— 1970 гг., 
четко обозначился отток украинцев в город. Так, в 1959 г. 
49,94% украинского населения являлись горожанами. Наиболее 
компактные группы украинцев проживаю т в городах Стерли- 
тамаке, Уфе, Белебее, Давлеканово и некоторых других. В селах 
остались люди в основном старшего поколения.

Сильной ассимиляции, в первую очередь языковой, под
верглись украинские переселенцы в Уфимском, Иглинском, Ер- 
мекеевском и некоторых других районах. Здесь сказалась их 
сравнительная малочисленность, относительная изолированность

Т а б л и ц а
Динамика численности украинцев в Баш кирии 14

Г о д ы
Общая 
числен
ность 

тыс. чел.

Из них проживают

в городах в сельской местности

чел. % чел. %

1897 4 996 89 1,8 4 907 98,2
1926 76 710 2 083 2,71 74 627 97,29
1930 82 618 2 328 2,82 80 290 97,18
1939 92 289 15 060 16,3 77 229 83,7
1959 83 594 41 747 49,94 41 847 50,06

1970 76 005
1979 75 571 \
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от основной территории расселения украинцев, близость к городу. 
Меньшее ассимилятивное влияние испытали украинцы юго- 
восточных и юго-западных районов, вследствие их компакт
ного расселения.

Наши наблюдения и опросы показали, что литературным 
украинским языком владеют немногие — те, кто закончил школу 
на Украине или освоил чтение и письмо самостоятельно. 
По переписи 1979 г. украинский язы к назвали родным 44,6%, 
в то время как  в 1970 г. — 48,6%, в 1959 г. — 48,8%, а в 1926 г. — 
77,35%. Русским языком владеют 95,1% украинского населения 
республики |5. Украинский постепенно вытесняется русским не 
только в общественной жизни, но и в сфере семейных отно
шений. На украинском язы ке говорят там, где есть члены семьи 
старшего возраста. Так, ещё в 1926 г. Г. Комиссаров писал: 
«...что касается украинцев и белорусов, язы ки которых нахо
дятся в близком родстве с языком великороссов, то они, не 
имея пока в условиях здешнего сущ ествования особых украин
ских и белорусских школ с преподаванием на родном языке, 
постепенно бросают свои язы ки и усваиваю т великорусский»16. 
В начале 1930-х гг. только в школе с. Байдаковка Алыпеевского 
района преподавание велось на украинском языке. Но уж е в сере
дине 1930-х годов в связи с тем, что в этой школе обучались 
дети других национальностей, не хватало учителей, знающ их 
украинский язы к, а такж е учебных пособий на украинском 
языке, преподавание перевели на русский язык.

Я зы к башкир и татар оказал на язы к украинцев меньшее 
влияние, оно сводится к заимствованию из этих язы ков названий 
орудий труда: «сабан»; блюд: «салма», «беляш», а такж е от
дельных слов: «малай», «айда», «бабай» и др. Это связано с рез
ким отличием лексических систем украинского с одной сторо
ны, татарского и башкирского языков, с другой17.

Несмотря на вытеснение украинской речи из общественной 
жизни и сферы семейных отношений, фольклор сохранился 
довольно хорошо и оказывал влияние на фольклор других 
народов, населяю щ их Башкирию. Нам удалось записать около 
200 песен самых разнообразных жанров: исторических, кален
дарных, семейных, игровых и т. д. Собраны и другие образцы 
устного народного творчества. Новое в фольклоре заклю чается 
в том, что он обогатился за счет фольклора других народов 
и прежде всего русского. Береж но хранятся в народе предаяия 
об Украине и переселении в Башкирию.

Чувство национального самосознания у украинцев Баш кирии 
развито сравнительно высоко. Поддержанию его способствуют 
многообразные контакты переселенцев со своей прежней роди
ной, м узы кальны е передачи на украинском язы ке по Ц ентраль
ному телевидению, Всесоюзного и Украинского радиовещания. 
Эти связи  активизировались ещё в годы Великой Отечествен
ной войны. В Уфу были эвакуированы Институт искусствове
дения, фольклора и этнографии АН УССР, Киевский театр опе
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ры и балета им. Т. Г. Ш евченко, союзы писателей и композиторов 
УССР и другие научны е и творческие учреждения. Большое зн а
чение в приобщении к национальной украинской культуре, ис
кусству имеют гастроли театральны х и м узы кальны х коллекти
вов, организуемых в Баш кирии ежегодно. Так, только в 1970-х гг. 
в республике гастролировали украинские театры  из Ровно, Чер- 
новиц, Ужгорода, Днепропетровска, Кировограда, Донецка, Во
рошиловграда, Сум, ансамбль «Подолянка», хор «Льонок». На 
сцене Баш кирского академического театра оперы и балета пели 
А. Соловьяненко, Е. Мирошниченко, Д. Гнатюк и другие мастера 
украинской сцены. Ярким праздником явились дни украинской 
литературы  в Баш кирии.

Отмечая довольно высокую степень самосознания украинских 
переселенцев, следует отметить, что оно сущ ествует как бы на 
двух уровнях: во-первых, осознается принадлежность к украин
цам, во-вторых, длительная изолированность, отрыв от основ
ного этноса привел к формированию нового понятия о своей 
этнической принадлежности. «Мы не чистые украинцы, — гово
рят респонденты, — м ы  хохлы». Так презрительная кличка 
в сознании украинцев Баш кирии, особенно у старш его поколе
ния, превратилась в этноним, утратив свой первоначальный 
смысл.

Итак, на различны х этапах проживания в Баш кирии у украин
ских переселенцев протекали различны е этнические процес
сы. Н ачальный процесс характеризуется своеобразной консо
лидацией украинцев в сельских условиях, которая осталась 
незавершенной. На втором этапе превалировал процесс инте
грации, сближ ения украинцев с русскими и другими народа
ми, населяю щ ими республику, приведш ий к этнокультурной 
и язы ковой адаптации. В послевоенный период четко прояв
ляется постоянно усиливаю щ ийся процесс этнической аккуль
турации и естественной ассимиляции украинцев русскими, но 
этот процесс далеко не закончен: подавляю щ ее большинство 
украинских переселенцев сохраняет свое этническое самосо
знание.

1 Бромлей Ю. В. Этнические процессы: общая характеристика. — В кн.: 
Современные проблемы этнографии. М., 1981; Этнокультурные процессы в сов
ременном мире. К раткие тезисы докладов и сообщений. Элиста, 1981; 
Гурвич И. С. Некоторые проблемы этнического развития народов СССР. — СЭ, 
1967, №  5; Современные этнические процессы в СССР. М., 1977; Н аулко В. И. 
Развитие межэтнических связей на Украине. Киев, 1975; Этнические процессы  
у национальных групп Средней Азии и Казахстана. М., 1980, и др.

2 Материалы X X V I  съезда КПСС. М., 1981, с. 57.
3 Барсов Н. Н. Национальный состав БАССР. — Хозяйство Башкирии, 

№  8 — 9. Уфа, 1928; Комиссаров Г. Население Башреспублики в историко-этно
графическом отнош ении.— В кн.: Баш кирский краеведческий сборник, кн. 1. 
Уфа, 1926; Никитин М. Основные моменты колонизации Баш кирии. — Хозяйство 
Баш кирии, №  6 —7. Уфа, 1928; П ервая всеобщая перепись  населения Россий
ской империи, 1897 г., XLV, Уфимская губерния, тетр. 2, 1904; Всесоюзная 
перепись  населения 1926 г., Т. IV. Вятский район, Уральская область, Баш 
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кирская АССР, отдел I, М., 1928; и др.: Фиелъструп Ф. А . Этнический состав 
населения П риуралья. Л ., 1926; и др.

4 Вестник статистики, 1980, №  7, с. 45.
5 АИИ Ф Э А Н  УССР. Украинцы в Баш кирии, ф. 12—4, ед. хр. 2, л. 17.
6 П ервая всеобщая перепись  населения ..., с. 96. В ходе переписи 1897 г.

учиты вался родной язы к, но не национальность, что, естественно, уже тогда 
могло уменьш ить численность украинцев в Башкирии.

7 Никитин М. Основные моменты колонизации Башкирии, с. 84.
8 АИИ Ф Э АН УССР. Украинцы в Баш кирии, ф. 12-1, ед. хр. 2, л. 8 ; Н ики

тин М. Основные моменты колонизации ...,с . 83; Солодий Г. Из истории сто
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Баш кирия, 1941, 2 марта.

9 Усманов X . Ф. Развитие капитализма в сельском хозяйстве Баш кирии 
в пореформенный период. М., 1981, с. 73— 74.

10 Комиссаров Г. Население Баш республики в историко-этнографическом 
отношении, с. 23; Никитин М. Основные моменты колонизации..., с. 85; Все
сою зная перепись  населения 1926 г., т. IV, с. 312; АИИФ Э А Н  УССР. Украинцы 
в Баш кирии, ф. 12-4, ед. хр. 2, л. 2. Численность украинцев дается в границах 
Баш кирии на соответствующую дату.

11 Итоги Всесоюзной переписи  населения 1959 года. СССР, сводный том. 
М.. 1962, с. 202; Баш кирская АССР  за  60 лет Советской власти: Статисти
ческий сборник. Уфа, 1977, с. 14; Вестник статистики, с. 45.

12 К опиленко  О. У краш ьсю  переселенщ  в Баш кирп. — У краш ська лгге- 
ратура, №  1—2. Уфа, 1941, с. 194.
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За  1970, 1979 гг. данны х о количестве украинцев, проживаю щ их в городах 
и сельской местности, нет. >

15 Подсчитано автором по материалам: Всесоюзная перепись населения
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Р. Г. К узеев, А. X. П ш еничню к

НОВОЕ ОТКРЫТИЕ ПЕЩЕРНОЙ ЖИВОПИСИ 
НА ЮЖНОМ УРАЛЕ 

(Предварительное сообщение)

Одним из вы даю щ ихся археологических памятников, откры
ты х и исследованных в последние десятилетия, является пещ е
ра Ш ульган-Таш (Капова) Н астенная живопись палеолитичес
кого времени пещ еры Ш ульган-Таш  дала богатейший материал 
для  изучения различны х сторон духовной ж изни древнего чело
века, поставив одновременно целый ряд новы х проблем в облас
ти первобытной истории. О ткрытие рисунков сыграло важную 
роль в активизации изучения палеолита на Ю жном Урале.

Долгое врем я пещ ера Ш ульган-Таш  оставалась единственным в 
своем роде археологическим памятником не только на Урале, 
но и на территории всей страны. Но уж е в 1968 г. настойчивые 
поиски аналогичных памятников увенчались успехом — древ
ние рисунки, датированны е такж е палеолитическим временем, 
бы ли обнаружены в пещ ере Ямазы-Таш  (Игнатьевской), рас
положенной на р. Сим на границе Баш кирии и Челябинской об
ласти 2.

И вот новое открытие и вновь на Ю жном У рале — рисунки 
обнаружены в М урадымовской пещере.

М урадымовская пещ ера находится на юге Баш кирии, близ 
с. М урадымово Кугарчинского района. Она расположена на 
склоне скалистого правого берега Р. Большой Ик на высоте 102 м 
от уровня реки. Археологическое обследование пещ еры прово
дилось О. Н. Бадером в 1960 г. В небольш их раскопах, зало
ж енны х им у входной части пещ еры, собраны кости ж ивотных 
и кремневые изделия, позволивш ие отнести пам ятник к эпо
хе мезолита 3.

М урадымовская пещ ера относительно небольш их размеров. 
П ротяженность ее немногим более ста метров. Влажность в пе
щ ере небольшая, стены почти сухие, но сильно закопчены и ис
писаны туристами. Рисунки обнаружены в 60 м от входа, по 
правой стороне. Впервые на рисунки обратил внимание спеле
олог-любитель JI. Н. Федотов (г. Оренбург). В 1984 г. он пока
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зал  их сотрудникам геологической экспедиции И нститута лито
сферы АН СССР и Баш кирского ф илиала АН СССР, работав
шей уж е несколько лет в этом районе. Ф отограф экспедиции
С. Г. Новиков опубликовал в газете «Советская Баш кирия» 
(№ 173 от 29 ию ля 1984 г.) зам етку об этом открытии. Авторы 
этого сообщения вместе с С. Г. Новиковым и участником гео
логической экспедиции младш им сотрудником И нститута гео
логии Баш кирского ф илиала АН СССР В. С. Кузнецовым так
ж е осмотрели эти рисунки.

П ервооткры вателями рисунки интерпретированы как силь
но стилизованны е фигурки человека. Всего просматривается 
11 фигурок. Все они одинаковы и различаю тся в основном раз
мерами. Высота их колеблется от12 до 17 см. Нанесены крас
ной охрой каким -то мягким предметом ш ириной примерно 
1— 1,5 см, может быть даж е пальцем руки. Ф игурки представ
ляю т собой прямую  вертикальную  линию (туловище), слабо 
утолщ енную сверху (голова). В верхней части по обе стороны 
«туловища» под углом 30—40° отходят линии такой ж е толщ и
ны (руки). Н иж няя часть вертикальной линии (туловища) слег
ка расширена, у некоторых фигурок как бы разделена на две 
половины (ноги).

Рисунки нанесены на относительно ровной стене на площ а
ди 1 X  2 м, на высоте 1,5— 2 м от пола. Они размещ ены  как  бы 
трем я группами: 2 фигурки внизу рядом друг с другом, почти 
вплотную, 6 фигурок на середине стены разбросаны в ш ахм ат
ном порядке и 3 фигурки одиночные (рис.).

Естественно, что одним из главны х вопросов, которые воз
никают при знакомстве с рисунками, является вопрос о хроно
логии.

Обнаруженные рисунки М урадымовской пещ еры резко от
личаю тся от палеолитической живописи пещ еры  Ш ульган-Таш, 
где изображены, главным образом, ж ивотные (мамонт, носо
рог, лошадь) и геометрические фигуры. Ж ивотны е и различ
ные линии нанесены на стенах Игнатьевской пещеры. Б лиж ай
шей и наиболее близкой аналогией рисункам М урадымовской 
пещ еры  являю тся, на наш  взгляд, изображения фигурок че
ловека из Идрисовой пещ еры на р. Ю рюзань, о которых упоми
нал ещ е в 30-х годах известны й краевед М. И. Касьянов. Там 
такж е красной охрой изображены 3 стилизованны е фигурки 
ч ел овек а4. А нализируя эти рисунки, О. Н. Бадер и В. А. Оборин 
отнесли их к мезолитическому времени 5.

Рисунки М урадымовской пещ еры  имеют определенное сход
ство и с некоторыми другими изображ ениями писаниц Урала, 
например, с фигуркой человека Ирбитского Писанного камня®, 
писаницы на р. Р е ж 7, антропоморфными фигурками А ллак- 
ского озера8.

Рисунки М урадымовской пещ еры, безусловно, имеют боль
шую древность. Об этом свидетельствую т кальцитовые обра
зования на некоторы х из них. Краска (охра), которой нане-

1 4 5



1 4 6



сены рисунки, визуально абсолютно аналогична по цвету краске 
рисунков пещ еры Ш ульган-Таш . Судя по тому, что в М урады- 
мовской пещ ере отсутствую т изображ ения животны х, столь 
характерны е для палеолитического искусства, мурадымовские 
рисунки следует датировать более поздним временем. По ана
логии с писаницами Урала нижнюю дату мурадымовских 
рисунков можно определить концом мезолита — началом нео
л и т а 9. В определенной степени эту дату подтверж дает и то 
обстоятельство, что обнаруж енные в пещ ере культурны е остат
ки, о чем уж е упоминалось, относятся к мезолитическому 
времени.

Наши соображения относительно датировки рисунков Му- 
радымовской пещ еры сугубо предварительные. П амятник з а 
служ ивает, на наш  взгляд, серьезного комплексного изучения 
с привлечением специалистов различного проф иля (археоло
гов, геологов, искусствоведов и др.).

О ткрытие рисунков М урадымовской пещ еры подтверж дает 
в известной мере вы сказанную  в свое время В. Н. Чернецовым 
мысль о связи  палеолитической росписи пещ еры Ш ульган-Таш 
с У ральскими писаницам и10. М урадымовские рисунки служ ат 
своего рода «мостиком», соединяющим палеолитическое ис
кусство пещ еры Ш ульган-Таш  с более поздними наскальными 
рисунками Урала.

1 Бадер О. Н. Капова пещера. М., 1965.
2 О кладников А. П., Петрин В. Т. Палеолитические рисунки Игнатьевской 

пещ еры  на Ю жном Урале. — В кн.: П ластика и рисунки древних культур. 
Новосибирск, 1983, с. 47— 58.

3 А рхеологическая карта Башкирии. М., 1976, с. 184.
4 Чернецов В. Н. Наскальные изображ ения Урала. — САИ. М., 1971, вып. 

Д4— 12(2), рис. 39.
5 Там же, с. 51.
6 Там же, рис. 9.
7 Там же, рис. 19.
8 Таж же, рис. 34.
9 Там же, с. 110.

10 Таж же, с. 111.
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