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В статье изучена погребальная обрядность башкир на разных этапах формирования и развития в Урало-
Поволжье финно-угорско-тюркской общности. Первый этап (II тыс. до н. э. – первая половина I тыс. н. э.) ха-
рактеризуется сложением в регионе финно-угорской этнической основы населения, которая сохраняла связи с 
соседними восточными и со временем расширяла контакты с южными регионами, в том числе ареалами древ-
не-башкирских племен. Автор выявляет примеры отражения этнокультурных связей предков башкир с этноса-
ми Сибири, сходство их мифологических представлений о способах перехода через кремацию, ингумацию, на-
земное трупоположение, курганное захоронение, что соотносится с археологическим материалом. Второй этап 
(раннебулгарский, период Волжской Булгарии и Казанского ханства) анализируется как финно-угорско-
тюркская этнокультурная общность. В разных природно-географических зонах практиковались однотипные для 
башкир, удмуртов и марийцев надмогильные сооружения (сруб, деревянный шест, столбик). Показано влияние 
кочевников южных степей на традицию башкир делать сооружения из камня, а затем через башкир – на удмур-
тов и марийцев. Третий этап (вторая половина XVI – начало XX в.) усилил общность изучаемых народов за 
счет процесса исламизации, тюркизации и смены этнической идентичности части финно-угорского населения 
на башкирскую. На четвертом этапе (советское и постсоветское время) продолжился импульс предыдущего 
времени. Влияние тюркских соседей отразилось на погребальной обрядности «язычников» (ориентировка лиц 
погребенных на восток, могильная ниша). В то же время у башкир сохранялись доисламские обычаи либо в 
силу причин происходил отказ от норм шариата (могильная ниша не стала сооружаться из-за рыхлости почвы). 
Советское время также привело к появлению общего пласта культуры.  
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Выдающийся башкирский этнолог Р. Г. Кузеев (1929–2005) внес большой вклад в изучение эт-
ногенетической истории Волго-Уральской историко-этнографической области (ИЭО) и других ре-
гионов [Кузеев 1992]. Автору статьи посчастливилось не только работать под его началом, но и при-
сутствовать на лекциях студентом Башкирского госпедуниверситета. На одном из занятий он на при-
мере восточнославянских народов ознакомил с теорией цикличности развития культур этносов, на-
ходящихся в едином этнокультурном пространстве. Суть теории в том, что после формирования об-
щего ядра следует этап расхождения отделившихся частей, сопровождающийся усилением различий 
между ними, в том числе путем вбирания иноэтнических элементов. Затем идут этапы притяжения, 
обогащения друг друга и вновь расхождения, аналогично процессам в природе, согласно законам фи-
зики. Безусловно, указанные циклы выделяются весьма условно, исходя из преобладающих тенденций, 
связанных как с внутренними, так и внешними явлениями. В реальной жизни они сосуществуют и диа-
лектически взаимодополняют друг друга.  

Цель настоящей статьи – изучить проявления финно-угорско-тюркской общности в погребаль-
ной обрядности башкир, исходя из сменяемости, взаимодополняемости и разнообразия этнических 
процессов. Источниками для анализа послужили опубликованные сведения об этносах и культурах 
республики, полевые материалы автора, документы Национального архива Республики Башкорто-
стан (далее – РБ), Научного архива Уфимского федерального исследовательского центра РАН (поле-
вые дневники 1950-х гг. Р. Г. Кузеева), местной прессы начала XX столетия, фольклорные сочинения 
(башкирские эпосы и сказки) Объектом исследования стали башкиры, а также удмурты (вотяки) и 
марийцы (черемисы). Башкортостана (Башкирии, Уфимской губ.), хотя делаются экскурсы в более 
широкие этногеографические, этнополитические и этносоциальные образования. Актуальность рабо-
ты определяется необходимостью прогнозирования путей развития этнических культур, исходя из 

                                                            
1 Исследование выполнено в рамках государственного задания №АААА-А18-118041290047-7 ИЭИ УФИЦ РАН. 
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предыдущего опыта, в условиях новых вызовов, усиления интереса у населения к своим корням, 
осуществления политики государств по сохранению традиций. 

Первый этап. По теории Р. Г. Кузеева, со II тыс. до н. э. складывается финно-угорская основа 
населения Волго-Уральской ИЭО (в результате обособления от финно-угорской общности восточно-
финской ветви). Развитие этой общности сопровождалось взаимодействием с угорскими (или угро-
самодийскими) племенами Западной Сибири, а затем еще и с соседями с юга региона. В середине  
I тыс. до н. э. и в первые века н. э. произошло сложение Волго-Уральско-Северо-Кавказско-
Прикаспийско-Приаральского этнокультурного мира, который включал ареалы формирования мно-
гих башкирских родов и племен. Основу древне-башкирских племен составили племенные общности 
Саяно-Алтайского нагорья, Южной Сибири, Центральной и Средней Азии.  

Заметим, что зачастую башкирские обрядоведы стремятся искать лишь внутритерриториальные 
диахронные параллели, опираясь на теорию об автохтонности башкирского населения [Мажитов 
1977]. Не пытаясь оспорить факт возможной преемственности в той или иной мере археологических 
и этнических культур, отметим этнокультурную общность башкир с другими народами евразийского 
пространства, сложившуюся в результате сложного этногенеза при участии финно-угорских, индои-
ранских и других племен. Еще в 1960-х гг. такой вывод сделала известный этнограф С. Н. Шитова, 
изучив одинаковые элементы и названия традиционного костюма у башкир и алтайцев: шуба (тон, 
тун), халат из самодельного сукна (сəкмəн), нагрудник (туштек, тõштõк), ушные подвески (һырға, 
ыҙырға) и др. Покрой башкирского халата елəн свидетельствует о том, что его аналог шился из меха, так 
как исходит из размеров расширяющейся книзу шкуры, а не прямоугольной домотканины. Меховая 
обувь бышымлы ҡынйыраҡ у башкир распространилась под влиянием соседних оленеводов хантов и 
манси [Шитова 1962, 292–294]. В дополнение к связям с ханты и манси – наши наблюдения о схожести 
(по конструкции, материалам, технологии, способам декорирования) башкирских детских берестяных 
колыбелей, представленных в экспозиции Национального музея Республики Башкортостан и частного 
Этнографического музея Зыряновых (с. Юматово Уфимского р-на).  

О древних погребальных обычаях башкир можно судить по фольклорным источникам, аккуму-
лировавшим общие мировоззренческие установки многочисленных башкирских родов и племен, в том 
числе связанные со смертью. По башкирским сказкам, сжигание тела покойного практиковалось для 
наиболее лёгкого и быстрого воскрешения души в небесном царстве. Напомним, что кремация имела 
распространение у разных народов евразийского континента со среднего палеолита вплоть до начала  
II тыс. н. э. [Добровольская 2010]. О существовании трупосожжения на Южном Урале могут свидетель-
ствовать, например, Кушнаренковский и Галановский могильники [Мажитов 1977, 83]. В эпосе «Урал-
батыр», который у башкир считается наиболее древним, сожжение тела мужчины связано с жертвопри-
ношением божеству Тенгри. Девушек топили (бросали в колодцы), затем доставали их тела и давали на 
съедение воронам – тотемным птицам, посредникам миров у многих народов мира [Эпос 1987, 13]. 

Башкирская волшебная сказка «Гульсясяк» [Волшебные сказки 2000, 254] рассказывает о сожже-
нии и трупоположении в некоем наземном сооружении типа ящика или гроба в открытом виде на клад-
бище в окружении птиц. Сожжение после расчленения (безвозвратный переход в иную сакральную сфе-
ру, не поддающуюся восстановлению) ставило цель навсегда избавиться от «нечисти» (змиев, драконов 
и т. п.), а также жестоких и коварных людей [Эпос 1987, 281, 349, 427, 449]. Расчленение тела, затем со-
бирание костей (средоточие жизни) в белый саван и дальнейшее захоронение в земле (дающей жизнь), 
напротив, в сказке «Умыс» [Волшебные сказки 2000] означает воскрешение. По представлениям удмур-
тов и других народов «часть» в мире мертвых превратится в «целое» [Анисимов 2014, 15]. Расчленение 
тела покойного в башкирских сказках напоминает обычай некоторых народов Сибири, например, юка-
гиров [Традиционное мировоззрение… 1989, 104]. Приспособление для тела покойного в виде ящика 
или гроба было характерно разным культурам, в том числе Южного Урала [Мажитов 1977, 91].  

По эпосу «Урал-батыр» тело покойного как правило предавали земле и делали курган, что яв-
ляется традицией степных кочевых народов и может быть аргументом в пользу проживания предков 
создателей «Урал-батыра» в степях Евразии. Великаны царя Катилы спрашивают Урала: «Если от 
рук наших смерть найдешь, // В какую яму твой труп забросить?» [Эпос 1987, 59]. Хумай сообщает 
о намерении в отношении своего погибшего мужа Урала: «Вырыв могилу, похороню», а затем о свер-
шившемся факте: «похоронила его в горах» [Там же, 130]. Урал-батыра хоронят в земле, что связано с 
архетипом «рождающей земли». Неслучайно и наши информаторы говорят, что нечто живое порож-



 
Ф. Г. Галиева

 

 

 

338 

дается землей и туда же должно вернуться2. Погребение на горе – ближе к верхнему миру – до сих 
пор считается почетным. В эпосе «Куз-Курпяч» «тело же Карабаево, омывши чистой водою, выне-
сли на плечах своих на верхушку высокой горы и там, по завещанию авлия, похороня его, положили с 
ним по обычаю своему всё своё и свои оружия, и насыпали высокий мар в память добродетельного 
мужа и сильного батыра» [Эпос 1987, 286]. Мар соорудили и на месте погребенного в яме коня и 
положенных туда обломков оружия [Там же, 281]. Захоронение вместе с человеком коня – обычай 
всех кочевников евразийских степей в период раннего железа и средневековья [Мажитов 1977, 116]. 
Обмывание тела водой и доставление тела до места захоронения на руках – обычаи, также сохранив-
шиеся у башкир до наших дней.  

Второй этап охватывает ранне-булгарское время (VIII–X вв.), период Волжской Булгарии (X–
XIII вв.), Золотой Орды (XIII –XV в.) и Казанского ханства (1438–1552). В результате переселения много-
численных тюркских кочевых племен и консолидации с местным населением произошло формирование 
финно-угорско-тюркской этнокультурной общности, ставшей одним из важных ареалообразующих 
факторов Волго-Уральского региона. Как писал Р. Г. Кузеев [1992], в доисламский период население лег-
ко воспринимало и абсорбировало иноэтнические традиции, особенно в результате этнически смешанных 
браков. Вместе с тем, обширная территория с разными природно-географическими зонами предопределя-
ла разнообразие хозяйственных типов и культур. В XIV–XV вв. обозначаются достаточно четкие границы 
между тюркскими и финно-угорскими этносами, а затем и отдельными этносами с их культурами как 
многосоставными явлениями. Финно-угорское население севера периферии испытывало влияние восточ-
нославянской культуры, а тюркские народы на юге региона – кыпчакской культуры, что сказалось на ти-
пах надмогильных сооружений. В горнолесной зоне у башкир, марийцев, удмуртов они делались из 
дерева (сруб, шест, один-два столбика), у степных башкир – из камня (один или два камня, каменная 
кладка, а затем и мавзолей).  

Срубные конструкции на Южном Урале практиковались у разных археологических культур, 
начиная с эпохи энеолита (IV–III тыс. до н. э.), в ряде случаев выполняя роль коллективной усыпаль-
ницы (Старо-Халиловский могильник X–XI вв.) [Мажитов 1977, 86–87]. Этнический ареал распро-
странения сруба включает закамских удмуртов, приуральских марийцев, народы Сибири, в том числе 
тарских и другие группы сибирских татар [Садиков 2019; Яфаева 2014; Корусенко 2003, 102, 118 и 
др.]. Сруб упоминается у зажиточных казанских и оренбургских татар [Георги, 2007, 136]. У башкир 
сруб (бура) представляет собой постройку размером с могилу и с навершием (имитация кровли или 
матицы). Он мог использоваться, исходя из обычаев зороастризма, для наземного выставления трупа 
[Мажитов 1977, 136].  

Традиция ставить срубы у «язычников» марийцев и удмуртов Башкортостана прервалась в 
1950-е гг., а мусульмане-башкиры Башкирского Зауралья (Бурзянский, Зилаирский, Абзелиловский 
р-ны) ее сохранили и в ряде случаев возродили после атеистического советского времени (Зилаир-
ский р-н). Этнотерриториальная традиция оказалась сильнее, чем идеология ислама, допускающая 
памятники лишь в виде камня. Необходимость установки сруба населением объясняется четырьмя 
причинами: 1) он необходим для обитания там души; 2) является маркером захоронения человека; 
если там окажется другой покойник, духи будут ссориться; 3) служит защитой от скота, так как 
вплоть до середины XX в. башкирские кладбища не огораживались; 4) «камень будет давить на 
грудь»3. Сохраняются локальные особенности срубов: размеры (количество венцов 3–9 и выше), 
форма (прямоугольная или пирамидальная), конструкция (решетчатая или сплошная).  

Надмогильная деревянная конструкция может расцениваться как заместитель дерева, как и 
птицы, связующего звена между нижним и верхним миром. Это касается надмогильного шеста (2–3 
м) и столбика (0,5–1,5 м) с заостренным навершием, которые ставили финно-угорские племена Сред-
него Прикамья еще в X–XII вв. [Семенов 1974], а также устроители Бирского могильника 21 [Мажи-
тов 1977, 93, 101]. Заостренные шесты до сих пор имеются у башкир Кугарчинского района4, столби-

                                                            
2 Полевые материалы автора (далее – ПМА), 2017 г., Республика Башкортостан, Архангельский р-н, д. Азово. Гу-
меров Манжур Давлетдинович, 1928 г. р.; ПМА, 2013 г., Республика Башкортостан, Мечетлинский р-н, с. Таише-
во. Калимуллина Мунавара Калимулловна, 1921 г. р.  
3 ПМА, 2017 г. Республика Башкортостан, Архангельский р-н, с. Тирякле. Фазылов Хабир Агзамович, 1933 г. р.; 
ПМА, 2013 г. Республика Башкортостан, Мечетлинский р-н, с. Большеустьикинск. Гафаров Марат Фазылтдино-
вич, 1942 г. р. 
4 ПМА, 2017 г. Республика Башкортостан, Кугарчинский р-н, д. Ялсы. 



Финно-угорско-тюркская этнокультурная общность в погребальной обрядности башкир 
 

 

 

339 

ки с заостренным навершием – у башкир Курганской области (д. Аптекаево Сафакулевского р-на,  
д. Арсланово Щучанского р-на), а также у удмуртов, марийцев и мордвы-молокан Башкортостана 
[Садиков 2016, 145, 214]. У марийцев на вершине шестов крепятся изображения кукушки – «пере-
носчицы душ мертвых» [Яфаева 2014, 341]. Как вариант – столбики с небольшой крышей, а также на 
могиле сразу два деревянных столбика (повыше в изголовье, пониже – в ногах) из досок, бревен и 
полу-бревен (высотой 0,5–1,5 м). Встречается сферическое навершие, что придает антропоморфные 
черты и объединяет башкир (д. Азналино Сафакулевского р-на Курганской обл.), удмуртов, марийцев 
[Садиков 2016, 182, 183], приуральских чувашей [Петров 2016], бесермян [Попова 2011, 241–244].  

Использование дуба в качестве основного материала для сруба, а также шеста и столбика, обу-
словлено его долговечностью. Как говорят башкирские информаторы, дуб в обычных условиях сгни-
вает в течение 50–60 лет, когда сменяется поколение людей, знавшего покойного5. Из дуба делали 
колоды в средневековье [Мажитов 1977, 113]. Кроме дуба, часто использовалась береза [Яфаева 2014, 
341], которая у башкир также является «деревом печали». Из ее листьев в Белорецком и некоторых 
других районах делают подстилку в могиле для тела, набивают подушку под голову усопшего6, как и 
марийцы [Яфаева 2014] и удмурты [Садиков 2019, 218]. 

Надмогильные сооружения из природного камня, традиционные для степных башкир, в первой 
половине XX в. получили распространение у удмуртов [Садиков 2019, 231] и марийцев Башкорто-
стана [Яфаева 2014, 341]. Нередко на их могилах могли сооружаться одновременно два варианта па-
мятников – традиционный и заимствованный. В первые десятилетия советской власти природный 
камень с башкирских кладбищ исчезал по причине его использования при строительстве жилых и 
хозяйственных построек. У сохранившихся сверху иногда имеются небольшие углубления для воды, 
которую могут испить птицы7.  

Каменная кладка использовалась для наземного выставления трупа, аналогично срубу, на Юж-
ном Урале фиксировалась в конце I тыс. н. э. [Мажитов 1977, 88]. Ареал распространения этого обычая 
включал Кавказ, Сибирь, Среднюю Азию, Казахстан и другие регионы еще с эпохи бронзы [Алексеева 
1973, 9; Семейная обрядность…180, 173]. Каменную кладку делали томские, барабинские татары [Ко-
русенко 2003]. Возможно, башкирами она заимствована у савромато-сарматского населения и счита-
лась статусной для умерших [Юсупов 2008, 222–224]. Высота кладки у башкир варьировалась от 0,5 до 
0,8 м. Внутри делали одно,  два или три захоронения. Длина достигала 10 м, ширина – 5 м. По исследо-
ваниям Н. В. Бикбулатова и Ф. Ф. Фатыховой [1991, 127], в ряде случаев семейные участки объединяли 
каменной кладкой (с перекладинами из досок аналогично срубу) и общим деревянным срубом.  

В южных районах Башкортостана у предков башкир в начале I тыс. н. э. были привычными ка-
менные изваяния – балбалы (каменные бабы), которые напоминают силуэт человека. Один из таких 
памятников (Хайбуллинский р-н, XI – нач. XIII в.) в настоящее время экспонируется у входа в Ин-
ститут истории, языка и литературы УФИЦ РАН. Эти изваяния представляют традицию кипчаков и 
скифов, некогда широко распространенную в степях юга России, Южной Сибири, Средней Азии, 
Монголии, Азербайджана, востока Украины и Германии [Гагаузы 2011, 56–59]. Обычай связан с иде-
ей продления жизни умершего путем сохранения его образа.  

Появление у башкир еще одного типа надмогильных сооружений в золотоордынский период – 
мавзолеев (кэшэнэ) – вероятно, связано с центрально-азиатской традицией выделения статуса погре-
бенных (мавзолей Алаша-хана X–XI вв., мавзолей Джучи-хана XIII в. в Казахстане и др.), хотя этот 
обычай был известен еще в Древнем Риме и в странах Востока. Мавзолеи Хусейнбека и Турахана (в 
50 км от Уфы) представляют собой наземные квадратные строения с купольными навершиями из 
крупных тесаных глыб известняка. Хусейнбек считается мусульманским проповедником, посланни-
ком золотоордынского хана Узбека, при котором башкиры приняли ислам. Турахан – либо чингизи-
дом, кочевавшим по Иртышу, либо братом могущественного хана Басмана, либо правителем башкир 
в начале XVI в. Желание отмечать заслуги известных людей не пропала и в постсоветское время. На 
старинном мусульманском кладбище в г. Уфе среди могил известных деятелей науки и культуры, 
образования и науки выделяется сооружение в виде мавзолея первому секретарю Башкирского Об-
кома партии Мидхату Шакирову (1916–2014). Тело предано земле, а внутри сооружения установлен 
гранитный памятник с краткими сведениями о почившем. 

 

                                                            
5 ПМА, 2017 г. Республика Башкортостан, Кармаскалинский р-н, с. Улукулево. Самикова Флюра Галиулловна, 
1955 г. р. 
6 ПМА, 2018 г. Республика Башкортостан, Белорецкий р-н, д. Шигаево. Абсалямова Василя Магадеевна, 1950 г. р. 
7 ПМА, 2018 г., Республика Башкортостан, Куюргазинский р-н, д. Якшимбетово. 
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Третий этап – с периода присоединения народов в состав Русского государства в XVI в. до начала 
XX столетия – можно охарактеризовать как усиление дифференциаций западной (христианской) и вос-
точной (мусульманской и «языческой») цивилизаций. В то же время – консолидации удмуртов, марийцев, 
чувашей и других «язычников» с башкирами и татарами, особенно в процессе исламизации, тюркизации 
и нередко смены этнической идентичности. Р. Р. Садиков, Т. Л. Молотова, Е. А. Ягафова описали этот 
процесс на примере удмуртов, марийцев и чувашей. О вбирании элементов татарской и башкирской 
культуры, перенятии считавшегося престижным татарского языка писали Петр Ерусланов [1896, 326] 
и Уно Хольмберг [Путешествия к удмуртам… 2014].  

Исходя из теории о цикличности, в этот период разные народы вновь образовывали этногенети-
ческое единство. В полевых материалах Р. Г. Кузеева 1950-х годов немало сведений о смене этниче-
ской идентичности финно-угорских и иных переселенцев в пользу башкирской. Например, башкиры 
с. Караидель и д. Алый Аскинского района – бывшие марийцы [Кузеев 1957, 9, 15]. В Национальном ар-
хиве РБ особенно много дел, инициированных черемисками, желающими вступить в брак с башкирами 
[Научный архив Республики… оп. 3, д. 11167], даже путем обмана властей [Там же, оп. 3, д. 11822].  

Есть все основания считать, что причиной исламизации, а не христианизации части марийцев, уд-
муртов и чувашей, стала прежде всего этнокультурная общность, формировавшаяся веками, хотя имели 
важное значение и другие причины, отмеченные вышеназванными исследователями. Кроме того, образ 
русских как противников, сформировавшийся в период противостояния Волжской Булгарии с Русью, 
укрепившийся в ходе насильственной христианизации, сохранился и в Башкирии. Причина в том, что 
марийцы и удмурты заселяли земли на территории республики, начиная с XVI–XVII в., а с появлени-
ем многочисленных русских крестьян с XVIII в. произошло резкое сокращение земель для ведения 
земледелия и кочевого скотоводства. С местными башкирами, напротив, складывались благоприят-
ные взаимоотношения. Переселенцы разводили лошадей башкирской породы (до четырех десятков в 
одном доме), в достаточном количестве имели плодородные земли. И хотя удмурты и марийцы со-
храняли традиционные верования, но под влиянием мусульманских народов к свиньям и свинине ис-
пытывали презрение [Путешествия к удмуртам… 2014, 73, 138]. Переселенцы перенимали местные 
особенности скотоводства, в свою очередь, способствуя развитию земледелия у башкир, обеспечивая 
их продуктами питания [Кузеев 1957, 111]. Также заимствовались обрядовые обычаи башкир и татар, о 
чем на примере черемис писал П. Ерусланов в конце XIX в.: «По-магометански черемисы проводят 
погребальные обряды: несут покойника на кладбище на руках, хоронят без гроба, в могилах делают 
боковую нишу, приглашают мулл или грамотных татар для чтения Корана» [2. С. 326].  

Четвертый этап, начавшийся с Октябрьской революции 1917 года, характеризуется тремя яв-
лениями. Во-первых, формированием этнически нивелированного советского пласта в культурах раз-
ных народов. Во-вторых, сохранением и развитием финно-угорской-тюркской общности. В-третьих, 
ориентиром государства на русскую культуру, родную для большинства населения страны, в том числе 
в Башкортостане (в 1926 г.: русские – 40%, башкиры – 23,5%). Русская культура была призвана интег-
рировать этносы, конфессии, территории.  

Советская культура с ее принципами массовости, зрелищности и агитационно-пропагандистского 
содержания в первое десятилетие советской власти внедрялась в массы людей в виде «комсомольского 
рождества», «комсомольской пасхи», «комсомольского ураза-байрама», «комсомольского курбан-
байрама», «красной свадьбы», «революционных крестин» и др.8. По-новому стали проводиться марий-
ский праздник Шортйол (Шорыкйол), Девичий пир (Ÿдырсий) и Масленица (Ÿярня). Появился празд-
ник красного цветка – Йошкар теледыш пайрем с шествиями, митингами, лекциями [Марийцы… 2013, 
277, 278]. В Башкирии в мае 1923 г. мари секция при Бирском уездном комитете РКП(б) организовала 
«комсомольский семык»: прошли обычные для того времени митинг-концерт с обязательным исполне-
нием Интернационала, митинг-спектакль, народные игры, скачки на лошадях (как на сабантуе у баш-
кир и татар) взамен традиционным ритуалам, беседы с местной молодежью на политические темы9. В 
прессе Башкирии отмечен также факт организации в 1924 г. по-новому марийского праздника Кусо 
(Кÿсõ)10. 
                                                            
8 О послереволюционных праздниках см.: Галиева Ф. «Красная» свадьба в Башкирии: эксперименты советской 
власти // Quaestio Rossica. Т. 6. 2018. № 3. С. 784–796; Галиева Ф. Г. Революционные крестины как феномен совет-
ской культуры 1920-х гг. (по материалам прессы Башкирии) // Современные исследования социальных проблем. 
2018. № 1. С. 26-41 и др. 
9 Более подробно см.: Галиева Ф. Г. Комсомольский праздник Семык у марийцев Башкирии // Вестн. Марий-
ского гос. ун-та. Серия: Исторические науки. Юридические науки. 2018. Т. 4. 3 1(13). С. 15–20. 
10 Яметов. Праздник по-новому. (Мишкинская волость) // Власть труда. 1924. 24 июля. 
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«Красные» (гражданские, «революционные») похороны дифференцировали людей не по этно-
конфессиональному принципу, а по их вкладу в дело революции. Смерть простых людей просто ре-
гистрировалась в государственных документах, а кончина героев и руководителей становилась пово-
дом для общественно-политического мероприятия с траурным шествием (с представителями партии, 
комсомола, профсоюзов, воинских частей, даже пионеров), красными знаменами и плакатами, ми-
тингом, почетным караулом, ружейными салютами, духовым оркестром, траурной символикой и ат-
рибутикой. Это не означало полного отказа от этнорелигиозных традиций, чаще всего происходило 
их совмещение. В 1923 г. пресса Башкирии обсуждала вопрос о необходимости распространения 
обычая кремации. Она предлагала начать с героев революции, при этом сохранив речи, марши и са-
лютную стрельбу11. В 1924 г. власти от этой идеи отказались, согласившись на традиционную для 
христианина и мусульманина ингумацию. Рекомендовалось на могилу ставить памятник, а не крест и 
могильный камень. Ставился вопрос об уходе над могилами героев-красноармейцев12. 

Советская власть пыталась объединить народы под флагом революции, но путем отказа от эт-
нических традиций. Полное избавление от этничности не произошло во многом благодаря силе тра-
диций этносов в условиях сельской местности в относительно моноэтничных поселениях, процессам 
консервации этнических культур в полиэтничном окружении. Сохранение этнических культур ма-
рийцев и удмуртов Башкортостана произошло еще и благодаря предшествующему этапу их консоли-
дации с местным тюркским населением, выработке механизмов адаптации к меняющимся социально-
политическим условиям.  

С одной стороны сохранялся импульс исламизации и тюркизации «языческих» народов, с дру-
гой стороны, в среде башкир значительное место продолжали занимать доисламские обычаи. В ряде 
селений удмуртов и марийцев произошла смена ориентировки тела в могиле головой на запад или 
восток, как у мусульман, а не на север, как по традиции. В то же время у некоторых башкир мусуль-
манское правило часто не соблюдалось «по не знанию» вплоть до наших дней13. По исследованиям 
Р. Р. Садикова, некоторые удмурты стали посещать кладбища до полудня, как башкиры и татары, а 
башкиры – «когда есть время», то есть и после обеда, по обычаю финно-угорских народов. «Язычни-
ки» в могилах стали делать нишу лэхет и закрывать ее досками [Садиков 2019, 211, 215, 233]. В то же 
время в башкирских селениях Мечетлинского района РБ в последние годы ее делать перестали из-за 
того, что почва песчаная, рассыпается, тело кладут прямо на землю14. В д. Тазларово Кармаскалин-
ского района РБ нишу делают по центру могилы, а не на южной стороне, так как грунт рыхлый и 
стенки рассыпаются15.  

Традицию башкир доставки тела на кладбище с помощью носилок удмурты Бураевского и Бал-
тачевского района РБ заимствовали вместо традиционного способа – на санях-дровнях в любое время 
года  [Садиков 2019, 206]. В свою очередь у башкир Белорецкого района РБ на носилках переносят 
тела лишь особо уважаемых односельчан, остальных – на автомобилях, раньше на телегах с лоша-
дью16. В Кармаскалинском районе РБ к лошади или машине обращаются лишь зимой в случаях не-
возможности доставки пешим способом17.  

Общим обычаем удмуртов и башкир в прошлом была доставка тела на кладбище на лубе, позд-
нее у башкир – на сбитых вместе досках [Бикбулатов, Фатыхова 1991, 121], у финно-угров – в гробу. 
Для переноса тела у башкир Мечетлинского района РБ используется гроб (без крышки), который ста-
вится на носилки. При захоронении тела гроб остается лежать рядом с могилой, а впоследствии зано-
сится в специально отведенное на кладбище место вместе с носилками. По рассказам информаторов, 
раньше хоронили в гробах без крышки18. Аналогично поступали удмурты д. Канлы Кушнаренковско-
                                                            
11 Троцкий Л. Семья и обряды // Власть труда. 1923. 11 июля. 
12 Райкомовский. Окажите честь павшим // Власть труда. 1924. 9 июля. 
13 ПМА, 2019 г. Республика Башкортостан, Куюргазинский р-н, д. Якшимбетово. 
14 ПМА, 2013 г. Республика Башкортостан, Мечетлинский р-н, с. Таишево. Афлятунова Гульсум Мавлетбаевна, 
1932 г. р. 
15 ПМА, 2017 г. Республика Башкортостан, Кармаскалинский р-н, д. Кустыгулово. Рахимов Закиулла Галиулло-
вич, 1957 г. р.  
16 ПМА, 2017 г. Республика Башкортостан, Белорецкий р-н, д. Шигаево. 
17 ПМА, 2017 г. Республика Башкортостан, Кармаскалинский р-н, д. Кустыгулово. Рахимов Закиулла Галиулло-
вич, 1957 г. р. 
18 ПМА, 2013 г., Республика Башкортостан, Мечетлинский р-н, с. Таишево. Афлятунова Гульсум Мавлетбаевна, 
1932 г. р. 
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го района [Садиков 2019, 211]. Буйские удмурты тело на кладбище увозили на лубке в санях, в это 
время во дворе делали гроб и отвозили на место погребения пустым, затем клали липовую кору и ук-
ладывали покойника [Садиков 2019, 213, 215]. Таким образом, соединялись старая (лубок) и новая 
традиция (гроб), а также обычаи удмуртов, русских и башкир. 

У башкир нами зафиксированы случаи нарушения запрета хоронить умершего лишь в саване. В 
с. Якшимбетово Куюргазинского района РБ мужчине по его завещанию перед погребением надели 
трико, потому что он постыдился предстать перед Всевышним голым, причем такие примеры не ред-
ки19. По словам священнослужителя того же села, приглашенного в соседнюю башкирскую д. Язлав, 
в 2016 г. один башкир на погребение своего брата принес всю одежду и обувь, хотя мулла положить 
вещи в могилу запретил20. В то же время в некоторых селениях закамских удмуртов утрачен обычай в 
могилу класть комплект одежды [Садиков 2019, 232]. 

Примеры можно дополнить и за счет похоронно-поминальных обычаев, общих для многих на-
родов. В том числе ритуалы «охраны покойного»; его обмывания «живой» водой, набранной по тече-
нию источника; «сковородный запах» для поминок; облачение в белую ткань; обычаи, связанные с 
нитями (путь покойнику и пожелание долголетия живущим) и т. д.21. Башкир, удмуртов и марийцев 
объединяют представления, связанные с символикой нечетных чисел – невозможностью делиться 
нацело на два (количество венцов на срубе, метров для пошива савана, досок для закрытия могильной 
ниши22 и др.). У башкир, удмуртов и марийцев бытовали схожие представления о душе, которая пре-
вращается в птицу и служит добрым или злым силам (сказка «Убыр-эби», эпос «Алдар и Зухра») 
[Эпос, 340]. Для нее башкиры и в наши дни над дверью в стене вбивают деревянный крюк или не-
большую полочку, а маяком служит включенный свет.  

Русское влияние на обрядность башкир и других народов во многих случаях может расцени-
ваться как советская традиция. В годы советской власти многих башкир, особенно партийных, хоро-
нили в гробу с крышкой. Другим заимствованным обычаем является бросание рукой горсти земли в 
могилу. В силу сохранения советских обычаев во время прощания на видное место устанавливают 
портрет с траурной лентой. На поминки некоторые башкиры по примеру православных ставят алко-
голь, тарелку и рюмку для души ушедшего. Бывает, вначале поминки проводят по канонам ислама, а 
затем достают водку, как принято у русских, наливая от себя. Деятелям науки, культуры, образования, 
официальным лицам приносят цветы, складывают к ногам умершего или на стол, а затем на могилу. 
Пожилые сельчане это считают нецелесообразным, не по шариату, а заимствованным от русских. Не-
смотря на критику священнослужителей, на башкирских сельских кладбищах на могилах оставляют 
искусственные цветы. Как правило, речи говорятся на русском языке, фоном звучит траурный марш. 
На кладбище и в городе, и на селе устанавливают надмогильные памятники с портретом, иногда бюст 
и даже изображение человека в полный рост, несмотря на запрет в исламе. В д. Кустыгулово Карма-
скалинского района перед уходом из кладбища некоторые молодые люди на могиле рассыпают мел-
кие монеты, это новый обычай23. Стало привычным регулярное посещение могил близких, в том числе 
женщинами, уборка от сорняка и мусора, обновление ограды, приглашение за поминальный стол рус-
ских соседей.  

Таким образом, исходя из теории о цикличности развития культур, финно-угорская, позднее 
финно-угорско-тюркская общность в разное время характеризовалась процессами этнической консоли-
дации и дифференциации, абсорбируя иноэтнические традиции и получая импульс для дальнейшего 
развития. Эти явления наблюдались не только в древности, но и в раннем и позднем средневековье, и 
вплоть до наших дней. На примере погребальной обрядности башкир очевидно формирование в горно-
лесной зоне одинаковых типов надмогильных сооружений с удмуртами и марийцами (сруб, деревян-
ный шест и столбик), их вариантов (столбик с навесом, два надмогильных столба) и обычаев. Степные 
башкиры ставили надмогильные сооружения, как и кочевники степей с юга региона, из камня, а затем 

                                                            
19 ПМА, 2017 г. Республика Башкортостан, Кармаскалинский р-н, д. Кустыгулово. Рахимов Закиулла Галиулло-
вич, 1957 г. р. 
20 ПМА, 2016 г. Республика Башкортостан, Куюргазинский р-н, с. Якшимбетово. 
21 ПМА, 2017 г. Республика Башкортостан, Архангельский р-н, д. Узунларово. Файзуллина Вакиля Шарифул-
ловна, 1939 г. р.; ПМА, 2017 г. Республика Башкортостан, Архангельский р-н, д. Абзаново. Юсупова Масия 
Хамифулловна, 1949 г. р. 
22 ПМА, 2017 г. Республика Башкортостан, Архангельский р-н, с. Тирякле. Фазылов Хабир Агзамович, 1933 г. р. 
23 Информатор тот же. 
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передали традицию финно-угорским народам. Присоединение народов в состав Русского государства 
сопровождалось интеграцией башкир, удмуртов и марийцев в процессе исламизации, тюркизации, сме-
ны этнической идентичности бывших «язычников». В советские годы стали привычными межэтниче-
ские браки, усилилось влияние русской культуры, сформировался этнически нивелированный пласт 
культуры. Постсоветское время характеризуется политикой поддержки этничности, возрождения этни-
ческих культур крупных и малочисленных народов. Однако этнокультурной дифференциации ожидать 
не стоит в силу сложившейся на протяжении веков финно-угорско-тюркской общности. Теория о цик-
личности развития этнических культур подтверждается на примере погребальной обрядности башкир и 
объясняет многие общие явления с народами евразийского пространства.  
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The article studies the different stages of formation and development of Bashkir funeral rites in the Ural-Volga region 
of the Finno-Ugric-Turkic community. The first stage (2000 BC – the first half of the first millennium AD) is character-
ized by the formation of the Finno-Ugric ethnic base of the population in the region, which maintained ties with neigh-
boring Eastern regions and eventually expanded contacts with southern regions, including the areas of ancient Bashkir 
tribes. The author discusses examples reflecting the ethnic and cultural ties of Bashkir ancestors to the peoples of Sibe-
ria, the similarities of their mythological concepts, such as the ways of passing through cremation, burial ceremonies, 
ground-based burial and burial mounds, which is supported by the archaeological material. The second stage (early 
Bulgar, the period of Volga-Bulgaria and the Kazan Khaganate) is considered a Finno-Ugric-Turkic ethnocultural 
community. In different geographical areas Bashkir, Udmurt and Mari peoples used the same type of burial structures 
(log, wooden). In the third stage (the second half of the 16th century – beginning of the 20th century) the community of 
the peoples in question strengthened through the process of Islamization, Turkification, and the shift to a Bashkir ethnic 
identity of the Finno-Ugric population. In the fourth stage (Soviet and post-Soviet era), the momentum of the previous 
tendencies continued. The influence of Turkic neighbors reflected in the funeral rites of the "pagans" (orienting the fac-
es of the buried to the East, grave niches). At the same time, Bashkirs maintained pre-Islamic customs, or rejected Sha-
ria norms for practical reasons (grave niches were not built because the soil was too loose). The Soviet period also led 
to the emergence of a common layer of culture. 
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