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ВВЕДЕНИЕ 

Изучение этнического состава населения осуществ-

ляется в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом в рамках курса «Этноло-

гия» студентами, обучающимися по программе бака-

лавриата направления подготовки «История и общество-

знание». Одним из важнейших в содержании курса яв-

ляется раздел «Народы России». Наибольшее внимание в 

нём уделяется изучению этнического состава населения 

Южного Урала. Получая теоретические знания по осно-

вам этнологии, бакалавр истории, с целью выработки 

профессиональных навыков и умений, обязан осуществ-

лять их практическое применение.  

Южно-Уральский государственный гуманитарно-

педагогический университет является одним из образо-

вательных и научных центров Южного Урала, где общая 

и региональная этнология, этнография и социальная ан-

тропология преподаётся на историческом факультете, а 

на базе научно-исследовательской лаборатории «Этно-

графия народов Южного Урала» проводятся полевые 

экспедиционные исследования на территории Челябин-

ской области. В силу этих причин приоритетное изучение 

студентами-историками народов Южного Урала являет-

ся целесообразным.  

Настоящее учебное пособие предлагает вниманию 

читателя историко-этнологические (историко-антрополо-

гические) материалы по пяти тюркским народам – каза-

хам, башкирам, татарам, нагайбакам и чувашам. Все 

они исторически сложились в Южном Приуралье или 
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сопредельных территориях. Поэтому, по отношению к 

данному региону, их можно считать коренными.   

Основной целью публикации является обеспечение 

дополнительной к лекционному материалу информации, 

а также помощь студентам при подготовке к семинар-

ским занятиям, зачёту, экзамену, выполнении курсовых 

и выпускных квалификационных работ по дисциплине 

«Этнология».  

Все разделы текста снабжены таблицами по этноде-

мографии тюркских народов Челябинской области. Спи-

сок литературы включает публикации различного рода: 

научные, научно-популярные издания, энциклопедии, 

справочники и прочие публикации, которые должны 

оказать студентам помощь при углублённом изучении 

материала. Словарь, представленный в конце издания, 

включает около 300 терминов и понятий по этнологии, 

антропологии, археологии, демографии и политико-

административному делению Челябинской области. В 

словарь вошли данные по всем тюркским народам Челя-

бинской области, зафиксированным в материалах Все-

российской переписи населения 2010 года, кроме тех, ко-

торые описаны в основной части текста. В словаре также 

представлены базовые научные термины и понятия, не-

обходимые для изучения других разделов по курсу «Эт-

нология».   
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ОБЩАЯ ЭТНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  

ТЮРКСКОГО НАСЕЛЕНИЯ  

ЮЖНОГО ПРИУРАЛЬЯ 

В физико-географическом смысле Южный Урал – это 

часть уральской горной страны с самой широкой цепью 

хребтов, переходящих на западе и востоке в Восточно-

Европейскую и Западно-Сибирскую равнины. Прилега-

ющие к Южному Уралу с запада и востока равнинные 

области называются соответственно – Предуральем и За-

уральем. Южноуральский горный массив вместе с при-

легающими к нему равнинами называется Южным При-

уральем. Бóльшая часть территории Челябинской обла-

сти находится в Южном Зауралье. Западные и северо-

западные районы области располагаются в горнолесной, 

отчасти южно-таёжной, природной зоне. Восточные и 

южные районы находятся в лесостепной зоне, на юге пе-

реходящей в степь. Распределение осадков и ресурсов 

водных источников неравномерно. Наибольшее число 

осадков выпадает в горно-лесной зоне, в лесостепной ча-

сти области увлажнение слабое. Крупнейшими реками 

являются Урал, Миасс, Уй и Увелька. На севере области 

значительную площадь занимают озёра. Такое сочетание 

природно-ландшафтных зон не могло не сказаться на 

особенностях этнического состава населения региона и 

его культурно-хозяйственном облике.   

Южное Приуралье, с эпохи бронзы и раннего железа, 

становится контактной зоной между тремя хозяйствен-

ными системами: скотоводческой, земледельческой и 
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охотничье-рыболовецкой. У местных народов эти хозяй-

ственно-культурные типы присутствовали, но в разных 

соотношениях. Данный регион был местом обитания эт-

носов, принадлежащих к различным языковым семьям и 

группам. Уже в III тысячелетии до н.э. в лесной зоне 

здесь отмечаются племена уральской языковой семьи – 

предки нынешних финноугорских народов, основным 

занятием которых были речное или озёрное рыболовство 

и лесные промыслы – охота, собирательство, в меньшей 

степени – земледелие и животноводство. Их потомки – 

коми, удмурты и, особенно, манси сохраняли такой  

хозяйственный комплекс вплоть до присоединения к 

России.     

Не позднее II тысячелетия до н.э. здесь появляются 

народы, говорившие на языках индоевропейской семьи. 

Это были ираноязычные кочевники и полукочевники-

скотоводы. Кроме этого им было знакомо земледелие,  

металлургия и гончарство. Южный Урал вместе с За-

падной Сибирью являлись северо-восточной периферией 

расселения индоевропейских племён. После нашествия 

гуннов они исчезли с этнографической карты Южного 

Урала, но их хозяйственный опыт передался другим 

народам, которые отчасти ассимилировали прежних оби-

тателей.  

В I тысячелетии до н.э., предположительно из цен-

тральных районов Азии, сюда проникали племена, язы-

ки которых принадлежали алтайской семье. Это были 

далёкие предки современных тюркских народов. Южный 

Урал в то время был самой западной окраиной расселе-

ния этих племён. Происхождение и ранние этапы этни-
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ческой истории древних тюрок связаны, в основном, с 

юго-западной Сибирью, а название «тюрк» впервые фик-

сируется в китайских источниках VI века.  

Южный Урал, таким образом, уже с эпохи бронзы и 

раннего железа стал контактной зоной между тремя 

крупнейшими этническими массивами Евразии – наро-

дами индоевропейской, алтайской и уральской языковых 

семей. На протяжении всей последующей истории, 

вплоть до современности, их потомки – народы славян-

ской, тюркской и финноугорской групп – между собой ак-

тивно контактировали. Это были экономические, воен-

ные, политические и другие взаимодействия. Результа-

том этого было возникновение новых этнических и соци-

альных групп на карте Евразии, а с появлением Москов-

ского Царства и России восточнославянские народы, в 

первую очередь вместе с финноугорскими и тюркскими, 

заложили основы нового этнополитического феномена, 

который мы сейчас называем российским народом или 

российской политической нацией.          

Народы тюркской группы, как отмечалось, входят в 

состав алтайской языковой семьи. Кроме тюркской она 

включает также монгольскую, тунгусо-маньчжурскую, 

корейскую и японскую группы. Некоторые лингвисты, 

из-за сильных отличий между группами и широкой гео-

графии их расселения, для обозначения этой семьи ис-

пользуют термин «макросемья». Даже беглого взгляда 

достаточно для того, чтобы оценить географию распро-

странения и степень культурных различий между дан-

ными народами. Все они говорят на языках, общим 

предком которых был язык древнего алтайского населе-



10 

ния. В процессе исторического развития носители древ-

неалтайских языков распространили своё влияние так 

широко, что современные языки, принадлежащие этой 

семье, оказались среди такого большого числа не род-

ственных по отношению друг к другу народов, что обра-

зовалось несколько вполне самостоятельных и мало по-

хожих друг на друга групп. Существенные различия 

между народами этих групп выстраиваются по разным 

признакам – лингвистическим, физико-

антропологическим, этнокультурным. 

Поскольку в урало-поволжском регионе из всей ал-

тайской семьи народов представлена только тюркская 

группа, то нас интересует именно она.  Из числа народов 

данной группы здесь расселены башкиры, татары волго-

уральские (далее – татары), нагайбаки, казахи и чуваши, 

которые и будут являться объектом нашего изучения. 

Тюркские народы Поволжья и Приуралья по своему ге-

незису и всему комплексу этнических признаков имеют 

как сходные черты, так и особенности, существенно от-

личающие их друг от друга. Во-первых, по лингвистиче-

ской классификации они все, кроме чувашей, входят в 

северо-западную (кыпчакскую) подгруппу тюркских язы-

ков. Кыпчаками называли себя тюркские племена, язык 

которых лёг в основу языков этой подгруппы. В Древне-

русском государстве кипчаки были известны под назва-

нием половцев, а европейцы называли их команами.    

Кроме перечисленных народов в кипчакскую под-

группу входят: татары сибирские, астраханские и крым-

ские, киргизы, каракалпаки, часть узбеков, ногайцы, ку-

мыки, карачаевцы и балкарцы. Следует отметить, что 
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все современные тюркские языки обнаруживают такую 

степень родства, что близость между ними больше, чем, 

например, между славянскими или финно-угорскими. 

Среди всех тюркских языков, пожалуй, более всего выде-

ляются чувашский и якутский. Они обладают некоторы-

ми чертами, не свойственными тюркским языкам. 

Например, в чувашском много заимствований из финно-

угорских языков. Языки казахов, татар и башкир, не-

смотря на географическую близость их с чувашами, 

принципиально генетически ближе к более отдалённым 

в географическом отношении крымскотатарскому или 

сибирскотатарскскому языкам. Происхождение чуваш-

ского языка, как и самого народа, таит ещё много зага-

док, о чём будет сказано в разделе «Чуваши». Во-вторых, 

у этих пяти народов имеются сходства и различия в тра-

диционном хозяйственном укладе и материальной куль-

туре. Нагайбаки и татары до начала XX века имели ряд 

общих черт в хозяйстве, типах жилищ, комплексах одеж-

ды и системе питания. Развитие экономики за последнее 

столетие сильно изменило хозяйственные уклады наро-

дов. Одежда промышленного производства, новые строи-

тельные материалы, фабричная мебель, бытовая техни-

ка полностью унифицировали быт. Однако традицион-

ная кухня нагайбаков и татар до сих пор сохраняет об-

щие черты. По некоторым признакам в материальной 

культуре, пережитках древних верований татары, 

нагайбаки и особенно чуваши сближаются с финноязыч-

ными народами – марийцами, удмуртами и мордвой. Хо-

зяйство и культура башкир, в отличие от нагайбаков, та-
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тар и чувашей, формировалась на основе кочевническо-

скотоводческой системы.  

Имеет много общего духовная и материальная куль-

тура татар и башкир. Особенно эта близость всегда была 

видна в татарско-башкирском этническом пограничье, 

проходящем с севера на юг по территории западных рай-

онов Республики Башкортостан. Здесь вместе с культур-

ным произошло и языковое сближение двух народов. До 

такой степени, что этнолингвистическая диагностика 

башкирского и татарского населения стала причиной  

горячих споров, как среди учёных, так и общественно-

политических деятелей республики. Вместе с тем юго-

восточные и северо-восточные башкиры имеют этногра-

фические особенности, отличающие их от западных баш-

кир и, тем более, от татар, нагайбаков и чувашей. Эти 

отличия проявляются в физической антропологии, хо-

зяйственном укладе, особенностях языка и материальной 

культуре.  

Физическая антропология демонстрирует особенно-

сти тюркского населения Южного Урала, проявляющего 

черты, как минимум, двух больших рас и множества ло-

кальных антропологических типов. Уже с эпохи неолита 

Приуралье становится контактной зоной между двумя 

большими расами – монголоидной и европеоидной. 

Народы монголоидного облика шли на Урал, вероятнее 

всего, из Южной Сибири. Потоки племён европеоидного 

типа проникали из Восточной Европы, Северного Кавка-

за и Средней Азии. Результатом их длительных много-

тысячелетних взаимодействий стало формирование но-

вых расовых типов, которые антропологи называют 
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уральским и южносибирским. Свидетельством тому яв-

ляются портреты древних людей Южного Урала, рекон-

струированные уфимским антропологом 

А.И. Нечвалодой. И сейчас, через несколько тысячеле-

тий, эти антропологические черты сохраняются во внеш-

них чертах коренного уральского населения. Среди 

тюркских народов Челябинской области европеоидные 

признаки фиксируется у татар, нагайбаков, чувашей и 

части башкир. Монголоидные черты в незначительной 

степени заметны среди уралоидных групп татар, башкир 

и чувашей, а также в южносибирском варианте у казахов 

и некоторых представителей восточных и юго-восточных 

башкир.  

Помимо того, что эти пять народов относятся к одной 

языковой группе и имеют ряд других сближающих при-

знаков, они исторически складывались в одном регионе 

и имеют общие исторические судьбы, что также позволя-

ет нам рассматривать их вместе. История тюркских 

народов России изучается неразрывно с восточными сла-

вянами. Славяно-тюркские взаимодействия имеют тыся-

челетнюю историю. Общие предки многих современных 

народов тюркской группы – кыпчаки, были известны в 

Древнерусском государстве, как отмечалось, под назва-

нием «половцы». Они занимали обширные пространства 

южнорусских степей, Нижнего Поволжья, Южного Ура-

ла, Северного Казахстана, Сибири и оказывали влияние 

на политическую жизнь Киевской Руси. Контакты во-

сточных славян и тюрок не прерывались на протяжении 

долгих столетий. Противостояния и войны заканчива-

лись политической интеграцией, переходили в мирное 
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экономическое сотрудничество и культурные контакты. 

После присоединения к Московскому государству терри-

торий от Средней и Нижней Волги до Западной Сибири 

в состав большой семьи народов России вошло значи-

тельное число тюрок: чуваши, татары казанские и астра-

ханские, башкиры, ногайцы, татары сибирские, алтайцы 

и ряд других народов. В XVIII–XIX веках этот процесс 

продолжился включением в состав России казахов, а 

также тюркских народов Средней Азии, Северного Кав-

каза и Крыма. 

Челябинская область является одним из наиболее 

крупных по численности населения регионов России – 

около 3,5 млн человек. Тюркские народы области состав-

ляют до 12% от общего числа населения, а в местной то-

понимии тюркские названия значительно преобладают. 

Пожалуй, нигде в стране нет другого такого региона, 

кроме республик с титульным тюркоязычным населени-

ем, где присутствовало бы столько тюркских топонимов. 

Это заметно, начиная с названия областного центра – 

Челябинска – и других крупных населённых пунктов: 

Кыштыма, Карабаша, Еманжелинска, Карталов, Чебар-

куля и многих других, и заканчивая названиями рек, 

озер, гор, лесных массивов и тому подобного. 
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КАЗАХИ 

Самоназвание – қазақ/qazaq (ед. ч.), қазақтар/qa-

zaqtar (мн. ч.). Происхождение этнонима имеет разные 

толкования, и на сегодняшний день единого мнения  

по этой проблеме нет. Существует народная версия, объ-

ясняющая этимологию от «каз ак» (гусь белый), в прош-

лом – один из тотемов. Согласно другой точке зрения, эт-

ноним происходит от «каз + сак», названия, связанного с 

древними обитателями казахстанских степей – саками. 

Большинство исследователей придерживаются иного 

мнения. В тюркских языках слово «казак» является 

нарицательным и обозначает людей вольных, кочующих 

в степях. По мнению казахстанских исследователей, 

название «казак» изначально было соционимом, обозна-

чавшим вольную общину («каз» – собрание воинов, сейм; 

«каз туру» – встать на ноги, быть самостоятельным; «ка-

зак шыгу» – отделиться)1. По всей видимости, в этом зна-

чении оно было усвоено как самоназвание среди русского 

и украинского населения южных, степных окраин госу-

дарства, куда не распространялась власть князей или 

царей. В русской литературе второй половины XVIII –

 начала XX века казахи фигурировали под другими  

названиями. В справочном издании 1928 года2 казахи 

Троицкого округа Уральской области записаны как «кир-

гизы». Однако ещё до середины XVIII века в русских  

документах их записывали так, как они себя сами назы-

вали – «казак» или «казачья орда». После принятия в 

                                                      
1 Артыкбаев Ж.О. Казахское общество в XV–XVII веках. С. 85. 
2 См.: Плешков А.М. Список населённых мест Уральской  

области. Т. III. Троицкий округ. 
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1730-х годах казахов Младшего Жуза в российское под-

данство во всех документах их стали записывать как 

«киргиз-казаки». Делалось это для того, чтобы не созда-

вать в текстах путаницу между ними и русскими каза-

ками. С другой стороны, понимая этнокультурную бли-

зость казахов с киргизами, было принято использовать 

именно этот этноним. С тех пор и до середины XIX века 

были приняты названия «киргиз-казаки» или «киргиз-

кайсаки». Именно эти названия мы видим в русской ли-

тературе этого периода. Во второй половине XIX века 

название сократили и стали называть народ просто 

«киргизы». Этнонимическая путаница была ликвидиро-

вана во время переписи населения 1926 года, где они 

уже были зафиксированы как «казаки», а с 1936 года 

стало общепринятым на русском языке произносить и 

писать название народа как «казахи».       

Расселение, численность и территориальные 

группы. Казахи – один из крупнейших по численности 

народов на территории Республики Казахстан, Россий-

ской Федерации, Республики Узбекистан и Китайской 

Народной Республики. В Казахстане они являются этни-

ческим большинством во многих регионах, за исключе-

нием северных и северо-восточных областей. В Китае 

большинство их проживает на северо-западе страны, в 

Или-Казахском автономном округе. В Узбекистане зна-

чительная часть казахов сосредоточена в Республике 

Каракалпакстан, Ташкенте и Ташкентской области.  Со-

временная этническая территория казахов также вклю-

чает запад Монголии, север и северо-восток Киргизской 

Республики, север Туркменистана. Заметные группы ка-

захов проживают в Турецкой Республике, Канаде,  
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Иране, США и других государствах. Общая численность 

их в мире составляет около 15 млн человек. Наибольшее 

число казахов проживает в Республике Казахстан – бо-

лее 12 млн, Китае – более 1,4 млн, Узбекистане – более 

800 тысяч и России – более 600 тысяч человек.  

В Российской Федерации казахи являются коренным 

населением всех приграничных с Казахстаном облас- 

тей – Астраханской, Оренбургской, Омской, Саратовской, 

Волгоградской, Челябинской, Тюменской, Самарской, 

Курганской, Новосибирской, Алтайского края, Республик 

Алтай и Калмыкия. 

Таблица 1 

Расселение и численность казахов в России в 2010 году1 

Регионы Численность (чел.) 

Всего по России 647732 

Астраханская область 149415 

Оренбургская область 120262 

Омская область 78303 

Саратовская область 76007 

Волгоградская область 46223 

Челябинская область 35297 

Тюменская область 19146 

Самарская область 15602 

Республика Алтай 12524 

Курганская область 11939 

Новосибирская область 10705 

Москва 9393 

Алтайский край 7979 

Республика Калмыкия 4948 

                                                      
1 См.: Всероссийская перепись населения 2010 года. 
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Казахи Челябинской области исторически занимали 

земли её южных районов. Эта территория входит в ареал 

сплошного расселения народа, составляя его северо-

западную периферию, и географически соответствует  

зоне распространения лесостепного и степного ландшаф-

тов – привычной экологической нише кочевников-ското-

водов. Кроме того, эти земли примыкают непосредствен-

но к границе между Российской Федерацией и Республи-

кой Казахстан. По данным Всероссийской переписи 

населения 2010 года, численность казахов в области со-

ставляла 35 297 человек. Большая их часть постоянно 

проживает в местах исторического расселения, в райо-

нах: Агаповском, Нагайбакском, Брединском, Кизиль-

ском, Карталинском, Верхнеуральском, Варненском, Че-

сменском, Троицком, Уйском, Октябрьском, Пластовском, 

Чебаркульском и Увельском.  

Таблица 2 

Расселение и численность казахов  

в Челябинской области в 2010 году1 

Города и районы области Численность (чел.) 

Всего по области 35297 

Магнитогорск 4130 

Челябинск 2866 

Троицк 1559 

Агаповский район 3077 

Нагайбакский район 2839 

Брединский район 2836 

Кизильский район 2463 

Карталинский район 2163 

Верхнеуральский район 2043 

                                                      
1 Там же. 
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Окончание табл. 2 

Города и районы области Численность (чел.) 

Варненский район 1454 

Чесменский район 1448 

Троицкий район 1249 

Уйский район 436 

Октябрьский район 284 

Пластовский район 239 

Чебаркульский район 205 

Увельский район 200 

 

Казахи, как и все остальное население области, под-

вержены урбанизационным процессам, и поэтому со-

ставляют население многих городов. Наиболее крупные 

группы казахов сосредоточены в Магнитогорске, Челя-

бинске, Троицке, Верхнеуральске и Карталах. Эти горо-

да находятся непосредственно на территории их истори-

ческого расселения, либо несколько севернее, например, 

в областном центре – Челябинске. Наибольшее число  

казахов зафиксировано в Магнитогорске и Челябинске. 

Магнитогорск является крупным центром промышлен-

ности и образования на юге области. Близость к малой 

родине и возможность учиться и работать в крупном го-

роде объясняет выбор значительной части казахской мо-

лодежи. Присутствие второй по численности, компактно 

расселенной группы казахов в Челябинске объясняется 

также исключительно экономическими соображениями. 

На третьем месте по численности казахского населения 

находится Троицк. Он расположен на территории исто-

рического расселения казахов. Здесь находились летние 

кочевья родовых подразделений Среднего жуза. С самого 

начала возникновения города в 1743 году и установле-
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ния Троицкой ярмарки присутствие торговцев из Сред-

него жуза здесь было постоянным1. Троицк для казахов 

являлся не только торгово-экономическим, но и культур-

но-просветительским центром. В городе существовали 

общественные организации казахов, на рубеже XIX–

XX веков начала издаваться литература на казахском 

языке. В настоящее время Троицк привлекает казахское 

сельское население возможностью получения высшего и 

среднего специального образования, а также трудо-

устройства. Заметно меньшее число казахов проживает в 

городах Карталы и Верхнеуральске. Однако и сама чис-

ленность населения этих городов значительно ниже. 

Верхнеуральск возник как крепость в 1734 году в ходе 

компании по строительству линии укрепленных соору-

жений вдоль р. Яик, по которой проходила этническая 

граница межу башкирами и казахами. Он, таким обра-

зом, находился на окраине этнической территории каза-

хов. Карталы расположены непосредственно на тех зем-

лях, где предки современных казахов имели постоянные 

летние кочевья. Относительно недалеко от Карталов и 

Верхнеуральска расположены сельские населённые 

пункты со значительным числом казахов. Этот фактор, 

безусловно, влияет на этнодемографическую картину 

данных городов. 

Несмотря на процессы урбанизации, казахи продол-

жают сохранять глубокие связи с родными селами. Тес-

ные контакты обусловлены крепким сохранением эле-

ментов традиционного уклада, ценностных ориентаций, 

а также необходимости выполнения комплекса обрядово-

праздничных ритуалов, требующих непременного забоя 

                                                      
1 Рычков П.И. Топография Оренбургская. Т. II. С. 150. 
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домашнего скота и приготовления молочных продуктов 

при глубокой ферментационной переработке. Наиболее 

высокое относительное число казахов фиксируется в рай-

онах: Нагайбакском – 14%, Кизильском – 10%, Бредин-

ском – 10%, Агаповском – 9%, Чесменском – 7%, Варнен-

ском – 5%, Верхнеуральском – 6%, Троицком – 4,5% и 

Карталинском – 4%1. Как видно из таблицы, наибольшее 

число казахов проживает в Агаповском районе. Если 

Агаповский является лидером по абсолютной численно-

сти, то Нагайбакский район по относительной доле. 

Здесь же имеются населённые пункты с преимуществен-

но казахским населением. На территории Нагайбакского 

района во второй половине XIX – начале XX века воз-

никло несколько казахских аулов: Арсламбаевский (Ка-

ракупа), Копал, Кужебай, Бесенбаевский (Беркут), Кин-

жебаевский (Байчунус) и Арзакуловский2. Из них по-

следние три ныне не существуют. В настоящее время 

наиболее крупные группы казахов Нагайбакского райо-

на проживают в населённых пунктах: Фершампенуаз – 

294, Арсламбаевский – 270, Нагайбакский – 140, Балка-

ны – 133, Придорожный – 125, Куропаткинский – 120, 

Арсинский – 112, Петровский – 109, Подгорный – 105  

человек3. 

За всю историю своего развития казахский народ 

выработал и сохранил до наших дней уникальную в сво-

ём роде социальную организацию. Всё казахское обще-

ство делится на три территориальные группы – Старший 

жуз, Средний жуз и Младший жуз. В прошлом они яв-

                                                      
1 Рассчитано по: Всероссийская перепись населения 2010 года. 
2 Плешков А.М. Список населённых пунктов Уральской обла-

сти. Т. XIII. С. 38–41. 
3 Рассчитано по: Всероссийская перепись населения 2010 года. 
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лялись социально-политическими объединениями. В со-

ответствии с древней кочевнической традицией каждый 

жуз делился на несколько родоплеменных объединений 

(ру) и множество более мелких подразделений (тайфы). 

Такое общественное устройство было единственно необ-

ходимым в условиях широкой географии расселения и 

сезонных перемещений. Для каждой родоплеменной 

группы существовали определённые маршруты переко-

чёвок и расположения летних и зимних пастбищ. Зная 

родоплеменную принадлежность человека или род-

ственной группы, можно было без труда определить их 

местоположение в Великой евразийской степи в любое  

время года.   

Из трёх территориальных подразделений в Челябин-

ской области расселены казахи Среднего и Младшего 

жузов. На крайнем юго-западе и юго-востоке области 

проживают казахи Младшего жуза племенного объеди-

нения жетыру родов жагалбайлы и телеу. Вдоль р. Уй, 

в верховьях Тогузака и Аята, на юго-востоке области 

проживают казахи Среднего жуза объединения кыпшак, 

родов каракыпшак, карабалык, кольденен и др. Совре-

менная картина расселения казахов такова, что чёткой 

топографической границы между жузами провести не-

возможно. Экономические интересы отдельных людей и 

обычай экзогамии дают возможность для миграций 

внутри области. Среди казахов Чесменского района име-

ется небольшое число представителей Старшего жуза, 

переехавших из Казахстана.   

Родоплеменные группы казахов Младшего жуза на 

территории Челябинской области являются потомками 

преимущественно ногайского населения, а казахи Сред-

него мигрировали в Зауралье из центрального Казахста-



23 

на под нашествием джунгар. Значительную часть родо-

племенной структуры составляют родовые подразделения 

жагалбайлы и группы объединения кипчак. В середине 

XVIII века они были вовлечены в торговлю с Россией и 

постепенно перешли к полуоседлому образу жизни1.  

В посёлках Арсламбаевском, Балканском, Придо-

рожном, Петровском и 50 лет Октября Нагайбакского 

района большинство казахского населения принадлежат 

к Младшему жузу, объединению жагалбайлы. Меньшая 

часть – к Среднему, объединениям жаппас и кыпчак. 

Такое соотношение представителей Младшего и Средне-

го жузов можно объяснить географическим положением 

района – юго-запад Челябинской области, где проходит 

территория традиционного расселения казахов объеди-

нения жагалбайлы. Наиболее крупные подразделения: в 

Придорожном – бескрек шуылдак, бозбет шыны, бозбет 

жадыгер и бозбет есенгельды; Петровском2 – бескрек 

шуылдак, ак кожа и бозбет шыны; Арсламбаевском – 

бозбет шыны и бескрек шуылдак; 50 лет Октября – ак 

кожа, бескрек шуылдак, бескрек аю табан, бозбет жа-

дыгер и есенгельды; Балканах – ак кожа, бескрек ала 

калпак, бескрек шуылдак, бозбет есенгельды, бозбет 

шыны, есыркожа, кипчак каратчак. В каждой казах-

ской семье, независимо от места проживания, бережно 

хранится память о происхождении их предков и принад-

лежности к территориальному объединению и родопле-

менному подразделению. 

Исторический очерк. Средневековая и новая исто-

рия казахов описана рядом русских исследователей XVIII –

                                                      
1 Рычков П.И. Топография Оренбургская. Т. I. С. 144–145. 
2 Орфография дана по версии информантов автора.   
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начала XX века П.И. Рычковым, И.Г. Георги, П.С. Пал-

ласом, И.П. Фальком, А.И. Левшиным, И.Ф. Бларам-

бергом, В.Н. Витевским, В.В. Черемшанским, В.В. Велья-

миновым-Зерновым, В.В. Бартольдом и другими. Кон-

такты с русской культурой принесли свои плоды. В 

XIX веке в среде казахского народа появились высокооб-

разованные люди – учёные и просветители. Это, в 

первую очередь, Чокан Валиханов (1837–1865) – первый 

казахский учёный-востоковед, офицер Российской армии 

и путешественник; Абай Кунанбаев (1845–1904) – осно-

воположник казахской литературы; Ибрай Алтынсарин 

(1841–1889) – педагог, фольклорист, публицист и другие 

замечательные люди. Современная казахстанская исто-

рическая наука представлена трудами таких крупных 

учёных как Ж.О. Артыкбаев, С.М. Ахинжанов, Н.Э. Ма-

санов и многих других.      

Казахи, несмотря на многочисленность и весьма об-

ширную территорию расселения, хорошо проявляют эт-

ническое единство. Это отражается в языке, который по-

чти не делится на диалекты. Это заметно в хозяйствен-

ных традициях и культуре, которые, за малыми исклю-

чениями, являются общими для всего народа. Это видно 

в чётком, системно выстроенном социальном устройстве 

народа. Наконец, абсолютное большинство казахов про-

являет черты одного физико-антропологического типа – 

южносибирского. Их этнокультурная монолитность сви-

детельствует о том, что народ прошел очень длительный 

путь становления. С другой стороны, казахи, в современ-

ном этнокультурном виде, как и общее их самоназвание 

«казак», впервые фиксируются не ранее XVI века. Оче-

видно, что этногенез казахов прошёл несколько этапов, а 

в XVI веке произошло его завершение.     
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Территория Казахстана с древнейших времен была 

вовлечена в этнические процессы, происходившие в 

евразийском масштабе. Являясь по преимуществу арид-

ной, эта земля всегда отличалась разнообразием ланд-

шафтов и природных зон. Поэтому казахстанские степи с 

древнейших времен являлись местом интенсивного раз-

вития производящих видов хозяйства – экстенсивного 

кочевого скотоводства, земледелия, металлургии и дру-

гих видов деятельности. Основы казахской этнической 

культуры закладывались среди кочевого населения сте-

пи эпохи древности и средневековья. Характерные для 

казахов хозяйственно-культурный тип кочевого ското-

водства, конструкции жилищ, комплексы одежды, систе-

ма питания, социальная организация прошли длитель-

ное развитие и создавались разными предшествующими 

им на исторической сцене народами. Древние ирано-

язычные кочевники казахстанских степей – саки и мас-

сагеты, сменились тюркоязычными племенами. В эпоху 

Средневековья тюркские этносы господствовали в степи 

безраздельно. Власть одних племенных союзов сменя-

лась другими, усиливались или ослабевали влияния 

среднеазиатских государств. Оставалось неизменным 

одно – экстенсивное кочевническо-скотоводческое хозяй-

ство и соответствующие ему формы культуры.  

Казахи, как отмечалось, народ тюркоязычный. Тюрк-

ской же, по генезису, является и культура этого народа. 

Физико-антропологический облик казахов, представля-

ющий преимущественно южносибирский (туранский) 

тип, также свидетельствует об их генетических связях с 

древними тюрками. Да и социальная структура с терри-

ториальным разделением на три жуза и сложной генеа-

логической внутренней структурой народа свидетель-
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ствует о его безусловном тюркском происхождении. 

Названия большинства родоплеменных подразделений 

казахов также имеют исключительно тюркское проис-

хождение. Казахский язык относится к кыпчакской под-

группе тюркской группы. Его предком был общий язык 

всего золотоордынского населения, который сформиро-

вался на основе языка кыпчаков. Поэтому одними из 

ближайших предков казахов были кыпчаки и их потом-

ки – жители Золотой Орды, которые населяли степные 

области между Нижним Поволжьем на западе и Ирты-

шем на востоке. На рубеже XI–XII веков, согласно раз-

личным источникам, в районе североказахстанских сте-

пей кыпчакские ханы объединили свои племена в кон-

федерацию. Примерно между 1115 и 1125 годами они 

появились на Южном Урале. По хозяйственно-

культурному типу это были кочевники-скотоводы лесо-

степной полосы. Плано Карпини писал: «Кыпчаки очень 

богаты скотом: верблюдами, быками, овцами, козами, 

лошадьми. Вьючного скота у них огромное количество, 

какого, по нашему мнению, нет ни у кого в целом мире»1. 

В то же время кыпчаки, завоёвывая огромные простран-

ства, так и не создали ни одного собственного государ-

ства. Исчезнув, они растворились среди множества наро-

дов, а язык их оказал влияние на языки многих тюрк-

ских народов от Крыма до Западной Сибири. Академик 

В.В. Бартольд отмечал: «Движение кипчаков представ-

ляет редкий пример занятия народом огромной террито-

рии без политического объединения и без создания своей 

                                                      
1 Иоанн де Плано Карпини. История монголов. С. 7. 
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государственности. Были отдельные кипчакские ханы, 

но никогда не было хана всех кипчаков»1.  

Кыпчаки или кипчаки2 были очень опытные и часто 

удачливые воины. В отличие от степняков Центральной 

Азии – монголов и других, они привыкли жить не в за-

сушливых степных и полупустынных местах, а по бере-

гам водоемов с густой растительностью и лесостепным 

ландшафтом. Поэтому они очень быстро освоили 

евразийскую лесостепь в поймах рек Яика, Волги, Дона, 

Днепра и Дуная. О присутствии кипчаков в Северном 

Казахстане в XII–XIII веках свидетельствуют разные ис-

точники – китайские, арабо-персидские и европейские. У 

китайцев есть описание кипчакской земли, которое ци-

тирует А.Ш. Кадырбаев: «долины и степи ровны и широ-

ки, там хорошие травы и кустарники. Такое изобилие 

трав способствует разведению лошадей… По своей при-

роде люди этих мест воинственны, отважны и хладно-

кровны…»3. Он же, по китайским источникам, сообщает, 

что кипчаки из кобыльего молока хорошо готовили ку-

мыс, занимались ремеслами. Они были во враждебных 

отношениях с монголами. Накануне монгольского наше-

ствия кипчаки принимали к себе людей, сбежавших от 

немилости Чингисхана. В XIII веке власть в степи пере-

ходит от кипчаков к монголам. Об этом свидетельствует 

факт прекращения кипчакского обычая устанавливать 

антропоморфные памятники племенной аристократии. 

                                                      
1 Бартольд В.В. Тюрки. Двенадцать лекций по истории турец-

ких народов Средней Азии. С. 88. 
2 Кыпчаки, кипчаки – в исторической литературе допустимы 

оба варианта написания.  
3  История татар с древнейших времен в семи томах. Том III. 

Улус Джучи (Золотая Орда). XIII – середина XV в. C.77.  
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На смену им пришла власть монгольской феодальной 

знати1. Собственно монголы, принимавшие участие в за-

воевании Казахстана вскоре растворились среди местно-

го тюркского населения, а монгольские племена влились 

в родоплеменную структуру казахов, сохранив свои 

названия – кереит, татар, барлас и другие. В период 

XIII–XV веков в степной части Золотой Орды складыва-

ются группы скотоводческих племён, составившие этни-

ческий субстрат будущих казахов.   

В XIV–XV веках часть кочевого населения Золотой 

Орды стала в качестве самоназвания использовать но-

вый этноним «узбек». Сначала узбеками себя называли 

ордынские мусульмане, принявшие новую религию в 

эпоху правления хана Узбека (1313–1341). Затем это 

название стало политонимом. После распада Золотой 

Орды они ещё продолжали кочевать в районе Нижней 

Волги. На рубеже XV–XVI веков кочевники-узбеки, 

пройдя через казахстанскую степь, вторглись в Среднюю 

Азию и подчинили себе её государства. Частично узбеки 

были ассимилированы населением Средней Азии. На 

этой основе сложился современный узбекский народ. 

Другая часть узбеков отделилась и перекочевала в степь. 

С этими узбеками связано происхождение этнонима «ка-

зак», а затем его распространение по степи среди других 

тюркоязычных племён и формирование новой тюркской 

идентичности – казахов. Существенную роль в генезисе 

казахов в XV веке сыграли ногайцы, жившие в низовьях 

Волги и Урала. К началу XV века здесь сформировалось 

политическое объединение – Мангытский Юрт (Ногай-

                                                      
1 Федоров-Давыдов Г.А. Кочевники Восточной Европы  

в X–XIV веках. С. 11. 
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ская Орда), население которого называло себя мангыта-

ми или ногайцами1. Ногайцы – это макроэтноним, кото-

рый был распространён среди степных племён от Север-

ного Причерноморья до Зауралья, а после распада Золо-

той Орды он продолжал существовать в качестве само-

названия среди населения разных государств. Сейчас 

ногайцами себя называют их потомки, живущие на Се-

верном Кавказе. Ногайцы Северного Причерноморья 

вошли в состав крымских татар. Ногайцы нижней Волги 

и Урала вошли в состав казахов Младшего жуза, а также 

татар и башкир. Таким образом, происхождение казахов 

связано с кочевым населением Золотой Орды – узбеками, 

ногайцами, а также многочисленными, более ранними 

по времени проникновения в казахстанскую степь тюрк-

скими и монгольскими племенами. Кочевой образ жиз-

ни, при котором общественные отношения наиболее эф-

фективно регулируются нормами обычного права, родо-

племенной структурой, а институты власти основаны на 

потестарности, сложения государства в привычном по-

нимании было невозможно, да и не было такой необхо-

димости. В случае внешних угроз общество, благодаря 

строгой родоплеменной организации, могло быстро со-

брать и выставить необходимое для обороны войско. Ав-

торитет ханов определялся их боевыми заслугами. Тем 

не менее казахские ханства испытывали постоянные во-

енные угрозы. К началу XVIII века обычными были во-

енные противостояния со среднеазиатскими государ-

ствами. С востока наибольшую угрозу представляло 

Джунгарское ханство. На северо-западе, в бассейне Яика 

и в Приуралье были постоянные столкновения с башки-

                                                      
1 Артыкбаев Ж.О. Казахское общество в XV–XVII веках. С. 38. 
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рами и Яицкими казаками. Такая политическая обста-

новка, поиск защиты от врагов, подталкивала некоторых 

казахских ханов к мирному диалогу с Россией.   

В составе России. История казахского народа в 

XVIII – начале XX века проходила в составе Российской 

империи. Первыми приняли российское подданство ка-

захи Младшего жуза. В 1730 году хан Абулхаир, недо-

вольный постоянными набегами и разорениями со сто-

роны калмыков, джунгар, башкир и яицких казаков, 

просит принять его земли со всем населением в россий-

ское подданство при сохранении для себя ханского титу-

ла, а также обещает повлиять на хивинцев и каракалпа-

ков для приведения и их в русское подданство1. В том же 

году он отправляет уфимскому воеводе П.А. Бутурлину 

своих послов. В просьбе была указана цель этого поступ-

ка – защита земель казахов Младшего жуза от джунгар 

и калмыков. Абулхаир также просил о постройке города 

в устье реки Орь. Хан обещал посылать туда «от каждого 

рода по представителю в качестве судей для разбора ка-

захских дел»2. В 1731 году к хану были посланы перевод-

чик коллегии иностранных дел Александр Иванович 

(Кутлу-Мухаммед Мамешевич) Тевкелев (1674–1740), 

несколько офицеров геодезии, уфимских дворян и баш-

кирских старшин3. Прибыв к Абулхаиру, Тевкелев про-

вёл ряд непростых переговоров, результатом которых 

было принятие ханом и его старшинами присяги4. В 

1733 году (по другим данным в 1734) хан отправляет в 

                                                      
1 Рычков П.И. История Оренбургская (1730–1750). С. 8. 
2 Попов Н. Там же. 
3 Никольский А.И. Столетие военного министерства. С. 327. 
4 Попов Н. Там же. С.  174–175. 
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Санкт-Петербург вместе с Тевкелевым двух своих брать-

ев и несколько старшин, которые 10 февраля 1734 года 

имели публичную аудиенцию. Императрица приняла в 

подданство казахов и каракалпаков и приказала для их 

защиты построить город. Таким образом, именным Ука-

зом Анны Иоанновны просьба Абулхаира была удовле-

творена1. Благодаря дипломатическим действиям Тевке-

лева Российское государство обрело в лице казахов 

Младшего жуза дружественных соседей, а проект Орен-

бургской экспедиции начал своё воплощение. Оренбург-

ская экспедиция, или, как её именовали сначала –  

«Известная», положила начало массовой русской колони-

зации Южного Приуралья. Организация её была связа-

на с именем И.К. Кирилова – одного из сподвижников 

Петра I, обер-секретаря Сената2.  

В 1830-х годах по предложению военного губернато-

ра Оренбургской губернии П.П. Сухтелена было решено 

создать буферную зону между башкирами и казахами 

путём переноса границ вглубь казахских земель. Эта ак-

ция сопровождалась массовым переселением казаков 

внутренних кантонов Оренбургской губернии на вновь 

устраиваемые внешние линии. До русской колонизации 

постоянных населённых пунктов в этом регионе не было. 

В тёплое время года, вплоть до левого берега Урала, 

здесь кочевали казахи подразделений кипчак и кирей 

Среднего, а также байулы и жетыру Младшего жузов 3. 

                                                      
1 Рычков П.И. Топография Оренбургская. Ч. I. С.  148;  

Стариков Ф.М. Откуда взялись казаки. С. 43. 
2 Никольский А.И. Там же. С. 327. 
3 Рычков П.И. Там же. Ч. II. С. 136. 
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По правую сторону – башкиры1. Обычно башкиры и ка-

захи предпочитали устраивать места своих зимовок по-

дальше от этих земель, совершая время от времени «ба-

рымту» – регулярные набеги с той и другой стороны. Ка-

захи обитали здесь, в основном летом, а с середины осени 

до середины весны степь оставалась безлюдной2. По пла-

ну авторов проекта строительства Новой линии, казах-

ское население должно было отселиться отсюда вглубь 

степи навсегда. Но после устранения военных конфлик-

тов в этом регионе часть казахов не только не захотели 

покидать эту территорию, но и основали в Новолинейном 

районе свои зимовья. Политика насильственного пересе-

ления казахов вглубь степи, за пределы Новой линии 

укреплений, не смогла быть выполнена полностью, по-

скольку некоторые из них сами хотели жить на вновь об-

разованных казачьих землях3. С 1840-х годов по первые 

два десятилетия XX века на территории Верхнеураль-

ского, Троицкого и Челябинского уездов Оренбургской 

губернии между казачьими посёлками возникли и ка-

захские аулы с постоянно живущим в них населением.  

В 1923 году была создана Уральская область, в со-

став которой вошли земли бывших Верхнеуральского, 

Троицкого и Челябинского уездов. В 1934 году Ураль-

ская область была упразднена и из её состава была вы-

делена Челябинская область. С тех пор и до настоящего 

времени казахи бывшего Верхнеуральского, Троицкого и 

                                                      
1 Мурзабулатов М.В. Скотоводческое хозяйство зауральских 

башкир в XIX – начале XX в. С. 62. 
2 Рычков П.И. Там же. Ч. I. С. 136–139. 
3 Горбунова С.В. Судебные функции Оренбургской погранич-

ной комиссии и их осуществление. С. 62. 
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Челябинского уездов проживают в южных районах  

Челябинской области.  

Таблица 3 

Численность казахов Верхнеуральского, Троицкого  

и Челябинского уездов Оренбургской губернии в 1897 году 

 

Таблица 4 

Численность казахов Троицкого и Челябинского округов 

Уральской области  в 1926 году 

Округа Численность (чел.) 

Троицкий округ 4 705 

Челябинский округ 333 

Всего по двум округам 5 038 

 

Таблица 5 

Численность казахов Челябинской области с 1939 по 2010 год 

Годы 1939 1959 1970 1979 1989 2002 2010 

Численность 

(чел.) 
28 731 22 813 27 559 28 224 33 230 36 219 35 292 

 

Казахский язык, как отмечалось, относится к 

тюркской группе алтайской языковой семьи, а внутри 

неё он входит в северо-западную (кыпчакскую) ветвь. 

Кыпчакский язык сформировался в средневековую эпоху 

и был распространён среди большинства населения Зо-

лотой Орды. После распада этого государства он получил 

Уезды Численность (чел.) 

Верхнеуральский 365 

Троицкий 2 229 

Челябинский 1 031 

Всего по трём уездам 3 625 
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дальнейшее развитие среди разных народов – татар, 

башкир, казахов, ногайцев, карачаевцев, балкарцев, 

крымских татар и других. Языковое родство позволяет 

казахам свободно общаться с представителями этих 

народов. Большинство казахов в мире владеют родным 

языком. Казахи Челябинской области знают, как родной, 

так и русский язык. Это является результатом этниче-

ских взаимодействий за последние примерно 160 лет. 

Особенно ситуация стала меняться с 1920-х годов, когда 

на Южном Урале стали появляться новые населённые 

пункты. Они возникали в связи с освоением целинных 

земель и строительством колхозов. Этнический состав в 

них был смешанным. Сюда переселялись русские, 

нагайбаки, казахи, украинцы и др. В настоящее время 

большинство казахов Челябинской области проживают в 

этнически смешанных посёлках, не ощущая языкового 

барьера. За всю историю существования казахская пись-

менность  

обслуживалась разними графическими системами. До 

1920-х годов это была арабская графика. Затем казах-

ская письменность вместе с письменностью других наро-

дов СССР переводилась сначала на латиницу, а в 1930-х 

годах – на кириллицу. В современном Казахстане  

осуществляется постепенный переход с кириллицы на 

латиницу.    

Конфессиональная принадлежность у казахов 

остается одной из важнейших составляющих их этниче-

ской идентичности. Казахи по вероисповеданию относят-

ся к мусульманству суннитского направления. Мусуль-

манство на территории Казахстана распространялось на 

протяжении нескольких столетий, и долгое время конку-
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рировало с религией древних тюрок – тенгрианством. 

Раньше всего, примерно с X века, мусульманство начало 

распространяться в южном Казахстане. Новую религию 

принимало оседлоземледельческое и городское населе-

ние Туркестана и его окрестностей. В XIV веке мусуль-

манство становится официальной религией Золотой Ор-

ды, а с середины XV века – единственной религией ка-

захского народа. Однако в народной культуре казахов 

ислам ещё долгое время не имел прочных позиций. В 

XVIII–XIX веках у казахов мусульманство не проявляло 

столь фанатичных форм религиозности, как у оседлых 

народов Средней Азии. Российские правители для 

укрепления своего влияния среди казахов использовали 

татарское мусульманское духовенство. Одним из круп-

ных образовательных центров, где обучалась казахская 

молодёжь, было медресе Расулия, расположенное в 

г. Троицке. В советский период истории казахи, как и 

другие народы СССР, находились под влиянием государ-

ственной атеистической политики. Несмотря на это в их 

быту продолжали сохраняться многие мусульманские 

обычаи и традиции. Особенно это было связано с такими 

событиями, как рождение ребенка, свадебный и погре-

бально-поминальный обрядовые циклы. Принадлеж-

ность к мусульманской культуре регулировала многие 

стороны повседневной и празднично-ритуальной жизни. 

Начиная с 1990-х годов, интерес к религии среди казахов 

Челябинской области значительно возрос. В 1993 году в 

Нагайбакском районе, в одном километре восточнее ка-

захского посёлка Арсламбаевского, для всех местных му-

сульман была построена мечеть. Подавляющее число ка-

захов области считают себя людьми верующими и назы-
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вают мусульманскую религию одним из главных отличи-

тельных признаков от других народов. 

Хозяйственная деятельность. Главным обеспе-

чивающим хозяйственно-культурным типом казахов все-

гда являлось экстенсивное кочевое скотоводство. Кочевой 

тип хозяйства обуславливал состав стада. Разводили, в 

основном, лошадей, овец и верблюдов. Несмотря на про-

должительные культурные контакты с другими народа-

ми, казахи сохраняют очень многие кочевническо-ското-

водческие обычаи и традиции, сложившиеся на протя-

жении многих веков. Несмотря на переход к оседлости и 

появление у них земледелия, скотоводство продолжает 

играть главную роль. В отличие от прошлого, нынешнее 

скотоводство казахов имеет не кочевой, а пастбищно-

стойловый характер. Такой тип домашнего животновод-

ства сформировался под влиянием русских, нагайбаков и 

других оседлоземледельческих народов. Однако в отли-

чие от русских у казахов сохранился традиционный для 

них состав стада – лошади и мелкий рогатый скот. Го-

раздо меньше, по сравнению с башкирами, татарами, 

нагайбаками и другими народами, казахи держат круп-

ный рогатый скот и домашнюю птицу.  

Среди тюркских народов Южного Урала казахи в 

наибольшей степени относятся к хозяйственно-культур-

ному типу кочевого скотоводства. Однако и здесь имеют-

ся исключения. Из археологических материалов видно, 

что в казахстанских степях земледелие было известно с 

эпохи бронзы. Во II тысячелетии до н.э. им занимались 

андроновские племена. Многочисленные вторжения ко-

чевников приводили к постепенной деградации земле-

дельческих хозяйств. После монгольского нашествия в 
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XIII веке земледелие сохранилось лишь у самых южных 

групп казахов, расположенных в бассейне Сырдарьи. 

Контакты с русскими в XVIII–XX веках привели к рас-

пространению садово-огородного и пашенного земледе-

лия. Современные казахи ведут оседлый образ жизни. 

Казахи Челябинской области, живущие в сельской мест-

ности, имеют приусадебные участки, где выращивают те 

же культуры, что и остальное население.     

У казахов издавна были развиты кустарно-ремес-

ленные производства. Наиболее оригинальными были 

те, которые связаны с обработкой шерсти и кожи. Древ-

нейшим видом хозяйственной деятельности является из-

готовление войлока. Это узорные войлочные ковры, по-

крытия для юрт, головные уборы, всевозможные под-

стилки и тому подобное. Данный вид производства ха-

рактерен исключительно для кочевого хозяйства. Позд-

ним заимствованием от народов оседлоземледельческих 

является другой способ обработки шерсти – прядение и 

ткачество. В Чесменском районе Челябинской области 

существует домашнее производство казахских тканых 

ковров из шерсти. В меньшей степени у казахов были 

развиты обработка дерева, металла и гончарство. Пред-

меты из этих материалов были покупными или вымени-

вались на животноводческую продукцию.  

Поселения и жилища. В соответствии с хозяй-

ственно-культурным типом кочевого скотоводства основ-

ным жилищем большинства казахов вплоть до второй 

трети XX века служила переносная каркасно-войлочная 

юрта (кииз уй) тюркского типа. Казахские поселения 

(аул) возникали как места дислокаций родственных 

групп между перекочёвками. Кроме переносных казахов 
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были известны стационарные типы жилищ различных 

конструкций и разнообразных материалов – саманные, 

плетнёвые, деревянные, каменные, дерновые, камышо-

вые, а также землянки.  

Казахи Южного Урала с середины XVIII века начали 

активно контактировать с русским населением. В ре-

зультате этого во второй половине XIX века в Верхне-

уральском уезде возникли сельские населённые пункты, 

основанные казахами. Население этих казахских аулов 

вело преимущественно оседлый образ жизни, выезжая 

далеко от дома лишь на летние пастбища. Многие из 

этих посёлков сохранились до настоящего времени – Ар-

сламбаево, Копал, Кужебай и другие, где казахи преоб-

ладают или составляют значительную долю. В течение 

XX века казахские семьи осели в большинстве сельских 

поселений юга Челябинской области. Современные дома 

казахов Челябинской области по конструкциям и строи-

тельным материалам ничем не отличаются от домов 

остального населения. Различия имеются во внутреннем 

убранстве помещений. Казахи сохраняют кочевнические 

элементы в интерьере – множество ковров, небольших 

ковриков (кiлем), подушек (жастык, көпшiл), столики 

на низких ножках и т.п. Стены жилых помещений укра-

шаются репродукциями выдержек из Корана, картин ху-

дожников, фотографий родственников и т.п. С обычаем 

держать много домашнего скота связано большое число 

хозяйственных построек во дворе. Среди других строений 

в усадебном комплексе казахов Южного Урала можно 

перечислить летние кухни, бани, гаражи для личного 

транспорта и т.п.      
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Комплексы одежды, украшений и вооруже-

ния. В народном костюме казахов проявились черты, 

связанные с особенностями степного климата, культур-

ными традициями и экономическим укладом населения. 

Казахи, как и прочие народы, в прошлом изготавливали 

одежду в домашних условиях ручным способом. Сырьём 

собственного производства была продукция животного 

происхождения – кожа (терi, көн, былгары), шерсть 

(жyн) и мех (терi). На рынках у оседлоземледельческих 

соседей приобретали хлопок (макта) и шёлк (жiбек). 

Особенно ценились шкуры кулана, сайгака, тигра, енота, 

соболя, куницы и горностая. Из шкур шили шубы (тон, 

iшiк), которые сверху покрывали тканями – шёлком, 

сукном или парчой (камка тон). Из шкур жеребят шили 

удлинённые шубы с воротом (жакы). Из козьих шкур, 

выщипывая длинные волоски и оставляя лишь подшер-

сток, изготавливали тонкие шубы.  

Штаны (шалбар) шили из замши, сукна, армячины и 

украшали богатой вышивкой. В XV–XVII веках особой 

популярностью пользовались легкий плащ без рукавов и 

халат из тонкого белого войлока. К старинным видам 

одежды относится также длинный плащ из верблюжьей 

шерсти. Основным видом мужской и женской верхней 

одежды был халат (чапан), шившийся из шерстяных и 

шелковых тканей. Комплект мужской одежды состоял 

летом из нательной рубахи, штанов и распашного хала-

та, женской – из туникообразного платья и безрукавки. 

Для изготовления женской одежды использовались так-

же хлопчатобумажные, шелковые ткани и бархат. 

Мужские и женские головные уборы (борик) отлича-

лись многообразием. Наиболее архаичным мужским го-

ловным убором является высокая шляпа из войлока 



40 

(калпак). Весной и осенью казахи носили шапки, круг-

лые по форме с высоким конусообразным верхом, обяза-

тельно отороченные мехом. Зимние шапки (тымак) – 

малахаи-треухи шили из шкур с мехом. Головной убор 

девушки украшался подвесками и перьями филина, 

цапли или павлина. Девичьи шапки были оторочены 

бобровым мехом и вышиты золотом. Летние легкие ша-

почки из бархата или парчи украшали пучками перьев, 

вышивкой серебром и золотом. Из женских головных 

уборов наиболее оригинальным и богатым был свадеб-

ный (саукеле) – высокий конусообразный, украшенный 

золотыми и серебряными монетами, жемчугом, подвес-

ками. С рождением первого ребенка молодая женщина 

надевала головной убор из белой ткани. 

Мужская и женская обувь (етик) также отличалась 

разнообразием. Мужчины носили сапоги на очень высо-

ких каблуках с голенищем выше колен. Они были мяг-

кие с загнутым кверху носком, легкие, удобные для вер-

ховой езды. Имелась также разновидность сапог, похо-

жих на татарские ичиги из козлиной юфти и калоши из 

более плотной кожи. Женская обувь отличалась от муж-

ского изящества, богатым орнаментом. Повседневной 

обувью были кожаные туфли. Богатые женщины носили 

орнаментированные сапоги, туфли на высоких каблуках 

из зеленой кожи, украшенные узорным шитьем и сереб-

ряной инкрустацией. 

Обязательной деталью казахского костюма были по-

яса (белбеу) из кожи, бархата, шерсти и шелка. Пояса из 

кожи украшались тиснением, фигурными накладками 

из серебра с инкрустацией полудрагоценными камнями, 

резными костяными пластинками. У юношей пояса не 

были наборными и не имели подвесок. Женские пояса 
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были более широкими и нарядными и шились в основ-

ном из шелка и бархата. Носили также и мягкие куша-

ки. 

Женские украшения изготавливали из золота, сереб-

ра, драгоценных камней. Массивные серебряные брасле-

ты покрывали позолотой и инкрустацией. Серьги делали 

из серебряной проволоки в виде дужек, колец с подвес-

ками из самоцветов, нередко из ромбических и округлых 

пластин, скреплённых между собой цепочками. Носили 

накосные украшения в виде рядов медальонов или пла-

стин, соединенных между собой концами. Центральные 

медальоны всегда украшали филигранью со вставками 

из цветных камней. К наносным украшениям относились 

и подвески. Перстни были литые и чеканные, венчики – 

овальной, круглой, грушевидной, многогранной формы. 

Часто перстни украшались вставками из цветных кам-

ней. Казахские ювелиры изготавливали, и другие укра-

шения – нагрудные, застёжки к поясам, фигурные бля-

хи, массивные шаровидные пуговицы, булавки. Техника 

изготовления была разнообразной – литьё, гравировка, 

чеканка, штамповка, филигрань, чернение, зернь, эмаль.  

Разнообразным было и казахское оружие. Из особой 

стали делали кривые сабли и мечи. Широко использова-

лись шпаги, кинжалы, длинные ножи с изогнутыми 

клинками, длинные узкие ножи. Наиболее распростра-

ненным оружием были лук и стрелы. Наконечники стрел 

были различных форм – четырехгранные, ромбические, 

вилообразные. Колья имели стальной наконечник и ки-

сти из конских волос. В комплекс вооружения входили и 

секиры. Оборонительное вооружение состояло из кожа-

ных и металлических доспехов, стальных кольчуг из ко-

лец, стальных шлемов с сеткой и козырьком, деревянных 

и кожаных щитов, обшитых железными пластинками.  
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Система питания. Сохранение хозяйственных 

традиций тесно связано с привычной для народа кухней. 

Она у казахов исторически развивалась в системе пита-

ния народов – кочевников-скотоводов степной и лесо-

степной части Евразии. Особенность её в том, что здесь 

решительно преобладает пища животного происхожде-

ния. В казахской кухне более всего представлена пища 

из мясного и молочного сырья. Наиболее предпочтитель-

ными сортами мяса являются конина (жалкы етi) и ба-

ранина (кой ети), присутствующие, как на повседнев-

ном, так и празднично-ритуальном столе. Кочевой образ 

жизни не позволял казахам держать в хозяйстве другие 

виды животных и птицу. Обычным способом термической 

обработки мяса и мясопродуктов в прошлом являлась 

варка в котле. В быту у народов, ведущих кочевой образ 

жизни, отсутствовала печь, поэтому всю пищу готовили 

на костре или на очаге в центре жилища.  

В настоящее время в казахских, как и в других семь-

ях, пищу готовят на плитах, с использованием современ-

ной посуды. Приготовление мясных блюд осуществляется 

как традиционным способом – варка в кастрюле, так и 

способами обжаривания или тушения на сковороде или 

запекания в печи. Древними способами обработки мяса у 

казахов является вяление и копчение. Для этого исполь-

зуют конину. Из мяса рёберной части делают «казы» 

(қазы), из других частей – суджук (шұжык). Оба вида из-

делий можно употреблять как в вяленом или копчёном, 

так и в свежем, но при этом варёном виде. Вяленое или 

копчёное мясо имеет продолжительный срок хранения, 

поэтому было широко распространено у казахов в про-

шлом, когда не было холодильников. Сейчас подобные 

изделия, чаще всего, изготавливаются в виде колбасы и в 
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свежем виде замораживаются. Главным мясным блюдом 

казахов является бишбармак (бесбармак). Варианты его 

приготовления и сервировки могут отличаться, но всегда 

он состоит из хорошо проваренного мяса и мучных изде-

лий из тонко раскатанного теста. Другим национальным 

блюдом является казахский плов (палау). Его состав и 

способ приготовления примерно такой же, как и у наро-

дов Средней Азии. Под влиянием традиций соседних 

народов у казахов появились новые блюда с использова-

нием мяса – пельмени, котлеты, супы и тому подобное.   

Другой вид пищи животного происхождения в казах-

ской кухне присутствует в виде молочных продуктов. В 

прошлом сырьём для их приготовления служило овечье 

молоко, а позже, с переходом на оседлость, появилось ко-

ровье и козье. Образ жизни кочевников также определял 

традиции и порядок приготовления и употребления мо-

лочных изделий. Цельное молоко (сyт) или сливки 

(қаймақ) использовались только для приготовления чая. 

Чтобы продукты имели максимально длительный срок 

хранения, их подвергали глубокой ферментационной об-

работке. Добавляя особую закваску в молоко, готовили 

напиток айран (айран). Из скисшего молока готовится 

творог (iрiмшiк). Дальнейшие способы обработки творога 

позволяют получать целый спектр разнообразных полез-

ных и вкусных продуктов. С добавлением в него айрана 

готовят подсоленный творог (сузбе). Смешивая творог с 

сахаром, мёдом, курагой и маслом получали изысканный 

десерт – сладкий творог (жент). Из отцеженного от сы-

воротки творога готовят курт (курт) – небольшие высу-

шенные на солнце и ветру шарики, которые могут хра-

ниться до трёх лет. Как в прошлом, так и в настоящем, 
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излюбленным напитком казахов является приготовлен-

ный из кобыльего молока кумыс (қымыз).   

Пища из растительного сырья в повседневной кухне 

кочевников, по сравнению с животной, занимала значи-

тельно меньший удельный вес. Главным растительным 

сырьём, используемым в казахской кухне с древнейших 

времён, являлись зерновые культуры, сначала – ячмень, 

позже – пшеница, рис и другие. Главное место занимает 

пшеница и мучные изделия на её основе. Казахский хлеб 

(нан, таба нан) готовится из опарного теста на смазан-

ной маслом сковороде в виде лепёшек. В современных 

условиях допускается приготовление такого хлеба в ду-

ховке. Из пшеничного теста готовят небольшие в виде 

шариков жаренные на масле или жиру изделия – баур-

сак (бауырсак, ши бауырсак, ақ бауырсак) и шелпек 

(шелпек). Их подают к чаю. Казахский чай (шай) – чёр-

ный, крепко заваренный напиток, с добавлением молока 

или сливок, наливается в пиалы (кесе, пияла). Этикет не 

позволяет наполнять пиалу до краёв. Хозяйка обязана 

следить за церемонией чаепития и постоянно предлагать 

гостям свежую порцию.        

Согласно нашим полевым данным, на юге Челябин-

ской области готовят и употребляют национальную пищу 

регулярно до 70% казахского населения. Вместе с тем за 

последние десятилетия система питания казахов Челя-

бинской области претерпела влияния кухонь соседних 

народов – в первую очередь русских и татар. Это отрази-

лось, например, в увеличении ассортимента мучных из-

делий, употреблении в свежем или консервированном ви-

де овощей и фруктов. Казахи, как и прочее население 

района, регулярно приобретают продукты питания в ма-

газинах. Это сближает их кухню с кулинарными тради-
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циями других народов. Обычной на столе стала пищевая 

продукция промышленного производства – хлебобулоч-

ные, мясные, молочные, кондитерские изделия, напитки 

и т.п.  

Общественные отношения. Выше уже была опи-

сана социальная организация казахского общества. 

Вхождение казахского народа в состав России, его инте-

грация в новое политико-правовое пространство сильно 

изменили общество. Несмотря на это, древние обычаи в 

общественных отношениях казахов сохранились в 

народной культуре до наших дней. Более того, они не 

только не входят в противоречие с современным обще-

ственным устройством, но во многом выполняют в поло-

жительном смысле регулирующую и воспитательную 

роль. Для казахской культуры характерно особое почи-

тание старших людей, независимо от их социального ста-

туса и степени родства. Результаты опроса казахского 

населения Нагайбакского района Челябинской области, 

проведённые в 2014 году, показали, что около 80% чело-

век считают, что наиболее авторитетными для них явля-

ются старшие мужчины в семье – отцы и деды. Среди 

других общественных авторитетов называются имена 

выдающихся руководителей государства, прославленных 

военачальников, героев Великой Отечественной войны. 

Наиболее авторитетными из представителей казахского 

народа были названы хан Абулхаир, Джамбул, Абай Ку-

нанбаев, первый президент Казахстана Н.А. Назарбаев  

и другие. 
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БАШКИРЫ 

Самоназвание и происхождение этнонима. 

Всё население, называющее себя башкирами, обладает 

вполне сформировавшимся устойчивым общегрупповым 

самосознанием. Подтверждением тому является абсолют-

но повсеместное использование единственного, безаль-

тернативного и безвариантного эндоэтнонима. Даже 

родоплеменная структура башкир (см. ниже) со свой-

ственной ей номенклатурой локальных самоназваний не 

вступает в конкуренцию с общепринятым самоназванием – 

башкорт/bašqort (ед. ч.), башкорттар/bašqorttar (мн. ч.). 

Средневековые источники передают этот этноним в раз-

личных транскрипциях. Арабские исторические сочине-

ния отмечают башкир названиями «башкирд, башкард, 

баджгард». Венгерские хроники называют башкир как 

«башкард, башкарт, пашкатыр». По мнению большин-

ства современных исследователей, этноним «башкорт» 

восходит к более древней форме «башкурт» (тюрк. баш 

«голова» + курт «волк» = «главный волк, вожак» – как то-

тем башкир, в соответствии с которым они выработали 

эндоэтноним). Имеются и другие версии: баш курт «мат-

ка пчелиная» – эндоэтноним, появившийся в связи с од-

ним из распространённых видов занятий – пчеловод-

ством; баш карт «главный старик, аксакал» –  эндоэтно-

ним, возникший как следствие древних патриархально-

родовых отношений; баш кур «главное племя, люди 

главного племени»; беш оюр «пять огуров» – название 

средневекового тюркского племени. В настоящее время 

среди специалистов нет общего мнения по этой проблеме, 
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поэтому вопрос о происхождении этнонима остаётся  

открытым1. 

Впервые в письменных источниках этноним башкир 

упоминается в работе Ахмеда Ибн-Фадлана2. В 921–

922 годах он в составе дипломатической миссии отпра-

вился из Багдада в Волжскую Булгарию. Маршрут пу-

тешествия пролегал через Иран, Среднюю Азию, запад-

ноказахстанские степи, затем вдоль р. Волги к столице 

Волжской Булгарии. После перехода через р. Урал, Ибн-

Фадлан сообщает, что они попали к тюркам под назва-

нием аль-Башгирд. Судя по маршруту, арабы встрети-

лись с западными группами башкир. По данным Ибн-

Фадлана, они представляли многочисленный и сплочён-

ный народ, обладающий общим языком, самосознанием 

и имеющий родоплеменную структуру. Главным заняти-

ем башкир было кочевое скотоводство и военные набеги 

на соседей. Кроме того, автор произведения отметил ещё 

целый ряд этнографических особенностей народа из по-

вседневного быта. Наблюдения Ибн-Фадлана были едва 

ли не единственными в литературе средневековья, из-

ложенными самим очевидцем. В работах других авторов 

той эпохи (Ибн-Русте, Масуди, Гардизи, Идриси, В. Руб-

рук, П. Карпини и др.) излагаются данные о башкирах, 

полученные из устных рассказов и не дошедших до нас 

сочинений более ранних очевидцев. Эти сведения во 

многом противоречивы3. 

                                                      
1 Бикбулатов Н.В. Общие сведения о башкирах. Этноним 

«башкорт». С. 10.  
2 Ковалевский А.П. Книга Ахмеда ибн-Фадлана о его путеше-

ствии на Волгу в 921–922 гг. С. 130. 
3 Кузеев Р.Г. Происхождение башкирского народа. С. 9. 
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Расселение, численность и территориальные 

группы. В начале XXI века после русских, татар и укра-

инцев башкиры являются четвёртым по численности 

народом в стране. Абсолютное большинство их прожива-

ет на территории исторического расселения – в Южном 

Приуралье. Башкиры заселяют как предуральскую, так 

и зауральскую её части. Динамика демографического 

развития башкир с 1897 по 2010 годы менялась как в 

сторону уменьшения их численности, так и в положи-

тельную сторону.  

Таблица 6 

Численность башкир в России по переписям населения 

Годы Количество человек 

1897 1 321363 

1926 712 366 

1939 824 679 

1959 953 801 

1970 1 180 913 

1979 1 290 994 

1989 1 345 273 

2002 1 673 389 

2010 1 584 554 
 

Первая Всероссийская перепись населения 1897 года 

этнический состав населения России не отражала, но 

фиксировала население по родным языкам. Для боль-

шинства населения страны самоидентификация по род-

ному языку являлась также и этномаркирующей. Поэто-

му численность населения, отметившего башкирский 

язык как родной, можно с большой степенью достоверно-

сти считать как отражающую реальную численность 

башкир. Таковых в материалах переписи отмечено 
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1 321 363 человек. Больше всего башкир насчитывалось 

в Уфимской и Оренбургской губерниях.  

Таблица 7  

Численность населения Российской империи в 1897 году,  

с родным языком башкирским по губерниям и областям1 

Губернии и области 
Численность (чел.) 

Мужчины Женщины Всего 

Уфимская губерния 454 361 445 549 899 910 

Оренбургская губерния 133 613 120 948 254 561 

Пермская губерния 43 548 41 847 85 395 

Самарская губерния 29 115 28 127 57 242 

Тургайская область 940 658 1 598 

Саратовская губерния 624 638 1 262 

Уральская область 398 315 713 

Тобольская губерния 293 156 449 

Казанская губерния 38 0 38 

Симбирская губерния 12 8 20 

В других регионах 13 093 8 644 21 737 

Всего по России 676 035 645 328 1 321 363 

 

Резко уменьшилась численность башкир к 1926 году. 

Сказались последствия военных событий первых двух 

десятилетий XX века и обнищание населения, сопровож-

давшееся общим демографическим спадом в стране. Все-

союзная перепись населения 1926 года впервые ввела 

такой учётный параметр населения, как «национальная 

принадлежность». В списке народов СССР, по материа-

                                                      
1 Составлено по: URL: 

http://demoscope.ru/weekly/ssp/rus_lan_97.php?reg=1 



50 

лам данной переписи, было зафиксировано 176 назва-

ний, среди которых под этнонимом «башкиры» на терри-

тории РСФСР насчитывалось всего 712 366 человек. Все-

союзная перепись населения 1939 года проводилась при 

таком политико-административном делении Российской 

федерации, границы областей и республик которой по-

чти соответствовали современным субъектам. Всего, по 

переписи этого года, башкир в РСФСР больше всего 

насчитывалось в Башкирской АССР, Челябинской, Мо-

лотовской и Чкаловской областях. 

Таблица 8 

Численность башкир по регионам РСФСР в 1939 году1 

Области и республики Численность (чел.) 

Башкирская АССР 671 188 

Челябинская область 70 358 

Молотовская область2 28 952 

Чкаловская область3 22 484 

Свердловская область 8 165 

Куйбышевская область 2 646 

Саратовская область 1 326 

Татарская АССР 931 

Удмуртская АССР 362 

В других регионах РСФСР 18 267 

Всего по РСФСР 824 679 

 

                                                      
1 Составлено по: URL:  

http://demoscope.ru/weekly/ssp/sng_nac_39.php?reg=1 
2 Ныне – Пермский край. 
3 Ныне – Оренбургская область. 
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В 1970–1979 годах наибольшее число башкир было 

расселено в Башкирской АССР, Челябинской, Пермской, 

Оренбургской, Свердловской, Тюменской и Курганской 

областях. В 2002–2010 годах – в Республике Башкорто-

стан, Челябинской, Оренбургской, Тюменской, Свердлов-

ской, Курганской областях, Пермском крае и Ханты-

Мансийском автономном округе. В Москве и Московской 

области численность башкир в 2010 году составляла око-

ло 10 тысяч человек. Башкиры за пределами Российской 

Федерации сосредоточены в Казахстане, Туркменистане, 

Узбекистане и на Украине.  

Таблица 9 

Численность башкир по регионам РСФСР в 1970 году1 

Области и республики Численность (чел.) 

Башкирская АССР 892 248 

Челябинская область 117 537 

Пермская область 47 812 

Оренбургская область 37 501 

Свердловская область 21 428 

Курганская область 17 525 

Куйбышевская область 5800 

Саратовская область 2764 

Татарская АССР 2888 

Удмуртская АССР 2005 

В других регионах РСФСР 33 405 

Всего по РСФСР 1 180 913 

 

                                                      
1 Составлено по: URL: 

http://demoscope.ru/weekly/ssp/sng_nac_70.php?reg=1 
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Таблица 10 

Численность башкир по регионам РСФСР в 1979 году1 

Области и республики Численность (чел.) 

Башкирская АССР 935 880 

Челябинская область 133 682 

Пермская область 48 752 

Оренбургская область 43 269 

Свердловская область 30 051 

Курганская область 17 664 

Татарская АССР 9 256 

Тюменская область 9 913 

Куйбышевская область 6 320 

Удмуртская АССР 3 608 

Саратовская область 3 297 

В других регионах РСФСР 49 302 

Всего по РСФСР 1 290 994 
 

Таблица 11 

Численность башкир по регионам РСФСР в 1989 году2 

Области и республики Численность (чел.) 

Башкирская АССР 863 308 

Челябинская область 161 169 

Оренбургская область 53 339 

Пермская область 52 326 

Свердловская область 41 500 

Тюменская область 41 059 

Татарская АССР 19 106 

Курганская область 17 548 

                                                      
1 Составлено по: URL: 

http://demoscope.ru/weekly/ssp/sng_nac_79.php?reg=1 
2 Составлено по: URL:  

http://demoscope.ru/weekly/ssp/sng_nac_89.php?reg=1 
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Окончание табл. 11 

Области и республики Численность (чел.) 

Куйбышевская область 7 495 

Удмуртская АССР 5 217 

Саратовская область 4 087 

В других регионах РСФСР 79 119 

Всего по РСФСР 1 345 273 

 
Таблица 12 

Численность башкир по регионам России в 2002 году1 

Субъекты Российской Федерации Численность (чел.) 

Республика Башкортостан 1 221 302 

Челябинская область 166 372 

Оренбургская область 52 695 

Тюменская область 46 575 

Пермская область 40 740 

Свердловская область 37 296 

Ханты-Мансийский АО – Югра 35 807 

Курганская область 15 343 

Республика Татарстан 14 911 

Ямало-Ненецкий АО 7 932 

Самарская область 7 885 

Удмуртская Республика 4 320 

Саратовская область 3 988 

В других регионах России 18 223 

Всего по России 1 673 389 

 

                                                      
1 Составлено по: URL: 

http://demoscope.ru/weekly/ssp/rus_nac_02.php 
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Таблица 13 

Численность башкир по регионам России в 2010 г.1 

Субъекты Российской Федерации Численность (чел.) 

Республика Башкортостан 1 172 287 

Челябинская область 162 513 

Оренбургская область 46 696 

Тюменская область 46 405 

Ханты-Мансийский АО – Югра 35 428 

Пермский край 32 730 

Свердловская область 31 183 

Республика Татарстан 13 726 

Курганская область 12 257 

Ямало-Ненецкий АО 8 297 

Самарская область 7 290 

Удмуртская Республика 3 454 

В других регионах России 69 437 

Всего по России 1 584 554 

 

По данным всех переписей населения, Челябинская 

область являлась вторым в России регионом по числен-

ности башкирского населения. На территории Челябин-

ской области в сельской местности наиболее плотные 

группы башкир в 2010 году были сосредоточены в Арга-

яшском и Кунашакском районах. Они вместе с соседни-

ми – Сосновским, Красноармейским, Чебаркульским, 

Уйским, Каслинским, Еткульским, Кусинским, Нязепет-

ровским, Саткинским и другими районами составляют 

этническую территорию северо-восточных и зауральских 

башкир, которые входят в племенные объединения ка-

тай (роды – бикатин, калмак, катай, сальют, сынрян, 

                                                      
1 Составлено по: URL: 

http://demoscope.ru/weekly/ssp/rus_nac_10.php 
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терсяк), табын (роды – кувакан, сырзы, табын) и ай 

(роды – айле, сызгы). Здесь очень большое число дере-

вень и сёл с моноэтничным башкирским населением. В 

южных районах области башкиры стали появляться в 

XX веке. Это были переселенцы из Башкирии, заселяв-

шие вместе с русскими и другими целинные земли. Здесь 

нет чисто башкирских деревень, а основу этнического со-

става большинства населённых пунктов вместе с башки-

рами составляют русские, украинцы, казахи, татары и 

нагайбаки. Наибольшее число башкир в южной части 

Челябинской области сосредоточено в Кизильском рай-

оне. Гораздо меньше в Агаповском, Верхнеуральском, 

Брединском, Нагайбакском, Варненском и Чесменском 

районах. Невелика численность башкир в Октябрьском, 

Троицком, Увельском, Еманжелинском, Коркинском и 

Пластовском районах. Наиболее крупные группы баш-

кир среди городского населения отмечаются в Челябин-

ске, Магнитогорске, Златоусте, Миассе, Озёрске, Сатке, 

Копейске, Аше и других городах и посёлках городского 

типа области. Численность городского населения башкир 

Челябинской области преобладает над сельским – 89 113 

против 69 433 человек.  

Таблица 14 

Численность башкир Челябинской области  

по муниципальным районам в 2010 году1 

Муниципальные районы Численность (чел.) 

Аргаяшский  24 196 

Кунашакский  15 422 

Сосновский  8 792 

                                                      
1 Составлено по: URL: http:// chelstat.gks.ru/ 
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Окончание табл. 14 

Муниципальные районы Численность (чел.) 

Кизильский  3 383 

Красноармейский  2 485 

Чебаркульский  2 363 

Уйский  2 322 

Агаповский  1 800 

Каслинский  1 387 

Верхнеуральский  1 083 

Еткульский  1 024 

Кусинский  837 

Брединский  665 

Нязепетровский  644 

Саткинский  550 

Октябрьский  494 

Троицкий  262 

Нагайбакский  259 

Варненский  251 

Чесменский  242 

Увельский  210 

Еманжелинский  206 

Катав-Ивановский  201 

Карталинский  194 

Коркинский  102 

Пластовский  59 

Всего сельского населения 69 433 
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Таблица 15 

Численность башкир Челябинской области  

по городским поселениям в 2010 году1 

Населённые пункты Численность (чел.) 

Челябинск, г. 33 716 

Магнитогорск, г. 15 172 

Златоуст, г. 5 420 

Миасс, г. 5 167 

Озёрск, г. 3 191 

Сатка, г. 2 394 

Копейск, г. 2 383 

Аша, г. 1 993 

Усть-Катав, г. 1 672 

Верхний Уфалей, г. 1 578 

Межозёрный, п. 1 561 

Куса, г. 1 417 

Снежинск, г. 1 384 

Трёхгорный, г. 1 129 

Миньяр, г.2 1 017 

Кыштым, г. 985 

Чебаркуль, г. 959 

Юрюзань, г. 861 

Нязепетровск, г. 766 

Сим, г. 742 

Новогорный, пгт 741 

Бакал, г. 709 

Катав-Ивановск, г. 570 

Троицк, г. 483 

Касли, г. 482 

Кропачёво, пгт 384 

                                                      
1 Составлено по: URL: http:// chelstat.gks.ru/ 
2 Вместе с п. Волково. 
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Окончание табл. 15 

Населённые пункты Численность (чел.) 

Коркино, г. 349 

Пласт, г. 323 

Сулея, пгт 298 

Роза, пгт 243 

Магнитка, пгт 221 

Бердяуш, пгт 171 

Верхнеуральск, г. 167 

Межевой, пгт 144 

Южноуральск, г. 130 

Карталы, г. 127 

Локомотивный, пгт 53 

Южный, пгт 11 

Всего городского населения 89 113 
 

Этногенез и этническая история. Тема этноге-

неза и ранних этапов исторического развития башкир 

является достаточно сложной и в ряде моментов продол-

жает оставаться дискуссионной. С древнейших времён 

территория Южного Приуралья представляла собой кон-

тактную зону разнообразных хозяйственно-культурных 

типов. Отдельные группы населения этой области раз-

личались друг от друга по языковой, хозяйственной и 

физико-антропологической принадлежности. Кочевники-

скотоводы, населявшие лесостепную и степную зоны, бы-

ли ираноязычными с выраженными европеоидными чер-

тами южного типа, в то время как их северные соседи – 

лесные земледельцы, охотники и рыболовы принадле-

жали к прафинноугорской этноязыковой общности и об-

ладали признаками уральской расы, у которой европео-

идные черты сочетались с монголоидными. 
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Начальные этапы формирования башкир происхо-

дили в период истории Южного Приуралья, когда посте-

пенно, несколькими волнами, из различных регионов 

сюда продвигались тюркоязычные племена. Тюркизация 

населения Южного Приуралья началась, по археологи-

ческим данным, вероятно ещё в III–IV веках1. Господ-

ствующими этническими компонентами региона до этого 

времени были народы финноугорской и иранской языко-

вых групп, представленные пьяноборской и караабыз-

ской археологическими культурами, а также сарматски-

ми памятниками. Не позднее конца IV века прежние ар-

хеологические культуры перестают существовать, а в 

междуречье рек Белой и Уфы археологами обнаружива-

ются свидетельства присутствия новых племён, пришед-

ших, возможно, с юга и занимавшихся скотоводством. 

Некоторые исследователи считают, что это была первая в 

истории миграция тюркских племён на Южный Урал2. 

По времени это событие совпадает с тем периодом, кото-

рый в истории принято называть эпохой великого пере-

селения народов, а через Южный Урал проходили пути 

следования гуннов. Археологические свидетельства гун-

нского присутствия имеются также в Среднем Поволжье 

и Прикамье. 

Многокомпонентность этнического состава Южного 

Приуралья, многочисленные миграции населения в те-

чение I тысячелетия н.э. усложняют изучение этногенеза 

башкир. Во второй половине I тысячелетия основными 

этноязыковыми группами Южного Приуралья были 

                                                      
1 Бикбулатов Н.В. Общие сведения о башкирах. Этноним 

«башкорт». С. 14. 
2 Там же. 
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народы финноугорской и тюркской групп. Господство 

этих двух компонентов явилось почвой для возникнове-

ния среди исследователей XX века двух основных гипо-

тез по вопросу о происхождении башкир – угорской и 

тюркской1. Очевидно, что угорские группы, если и при-

нимали участие в этногенезе башкир, то являлись более 

ранними в Приуралье по сравнению с тюркскими. В 

настоящее время большинство исследователей считают, 

что в этногенезе башкир решающую роль сыграли имен-

но группы тюркского населения. Это подтверждается це-

лым рядом данных – лингвистических, физико-

антропологических, этнографических. Лишь по отдель-

ным признакам башкиры обнаруживают связь с финно-

угорскими, сармато-аланскими и монгольскими племе-

нами.  

Весьма интересный материал, во многом раскрыва-

ющий процесс этногенеза башкир, предоставляет физи-

ческая антропология. Расовые (антропологические) типы 

башкир, фиксируемые у различных территориальных 

групп, свидетельствуют о многокомпонентности их этни-

ческого субстрата. Они отражают широкий спектр физи-

ко-антропологических типов населения внутренней ча-

сти Евразии от Восточно-Европейской равнины до За-

падной и Южной Сибири. Физическая антропология 

башкир повторяет общие закономерности становления 

расового состава населения этого региона за последние 

примерно три-четыре тысячелетия исторического разви-

тия. Изучение вопроса физического становления башкир 

помогает раскрывать многие вопросы в изучении физи-

ческой антропологии всего данного макрорегиона – от 

                                                      
1 Там же. С. 15. 
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Среднего Поволжья и Прикамья до Западной и Южной 

Сибири.  

Изучением физической антропологии башкир зани-

мались различные исследователи. В конце XIX – начале 

XX века это были такие учёные, как Н.М. Малиев, 

П.С. Назаров, Д.П. Никольский и А.Н. Абрамов1. Первое 

крупное исследование, посвящённое антропологии баш-

кир, было опубликовано в 1916 году С.И. Руденко2. Во 

всех публикациях отмечался весьма неоднородный ан-

тропологический состав башкир. Например, С.И. Руден-

ко по физико-антропологическим показателям выделяет 

у них три географические группы – юго-западную, севе-

ро-западную и восточную. В 1960-х годах исследования 

по физической антропологии башкир проводила 

М.С. Акимова. По результатам её исследований было 

выделено четыре антропологических типа башкир – су-

буральский, южносибирский, светлый европеоидный и 

понтийский. Все обозначенные типы имеют отдельную 

локализацию. По мнению автора, субуральский характе-

рен в большей степени для северных и северо-западных 

лесных групп; южносибирский чаще всего встречается 

среди северо-восточных и зауральских башкир; понтий-

ский тип распространён среди населения бассейна реки 

Дёмы и у юго-западных и горнолесных башкир. Новые 

данные, значительно расширившие представления об 

антропологии и этногенезе башкир, были получены в 

1980-х годах. В ходе советско-финляндских экспедици-

онных исследований под руководством А.А. Зубова на 

                                                      
1 См.: Никольский Д.П. Башкиры: Этнографическое и сани-

тарно-антропологическое исследование. 
2 См.: Руденко С.И. Башкиры: Опыт этнологической моногра-

фии. Ч. I. Физический тип башкир. 
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территории Стерлибашевского, Архангельского и Или-

шевского районов Башкирской АССР привлекались ма-

териалы по целому комплексу антропологических харак-

теристик населения – соматологические, одонтологиче-

ские, дерматоглифические, краниологические. Главным 

научным результатом экспедиции было выявление ос-

новного физико-антропологического субстрата башкир – 

уральского типа. Он является древнейшим в регионе и 

принял участие в формировании финноугорского и тюрк-

ского населения от Западной Сибири до Финляндии1.     

Ряд экспедиционных исследований по изучению 

краниологии башкир был проведён в 1977–1987 годах на 

территории Башкирской АССР, Пермской и Челябин-

ской областей под руководством уфимского антрополога 

Р.М. Юсупова. Краниологические материалы также под-

тверждают результаты предыдущих исследований по ме-

стам локализаций основных антропологических типов, 

принявших участие в физическом становлении башкир. 

Восточные популяции башкир обнаруживают связи с 

тюркоязычным населением Сибири (хакасы, шорцы), 

Средней Азии и Казахстана (киргизы, казахи) и обскими 

уграми (ханты, манси). Западные группы башкир по фи-

зико-антропологическим характеристикам сближаются с 

поволжско-камскими финнами (марийцами, удмуртами) 

и тюрками (татарами, чувашами). В меньшей степени с 

обскими уграми (хантами и манси). Новым в исследова-

нии Р.М. Юсупова было определение степени гомогени-

зации антропологического типа башкир, который, по 

мнению автора, проявляет устойчивое нарастание в хро-

                                                      
1 См.: Юсупов Р.М. Антропологический состав башкир и его 

формирование.  
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нологическом направлении, особенно среди женских 

групп. Как считает уфимский исследователь, это совпа-

дает с вектором этнической консолидации башкир, кото-

рая в сравнении с биологическими процессами проходит 

гораздо быстрее1.  

Таким образом, становление современного антропо-

логического облика башкир прошло ряд исторических 

периодов, которые были связаны с различными этниче-

скими группами. Наиболее древними слоями в этом про-

цессе были уралоидные финноугорские племена, свя-

занные с пьяноборской (III век до н.э. – II век н.э.) и ба-

хмутинской (V–VIII века) археологическими культурами. 

Отчасти синхронно (VII век до н.э. – IV век н.э.) в Южном 

Приуралье обитали группы южно-европеоидного (темно-

пигментированного) понтийского типа. Это были ирано-

язычные савромато-сарматские группы. Среди совре-

менных башкир уралоидный и понтийский типы, в 

наибольшей степени проявляющие европеоидные при-

знаки, фиксируются среди центральных, западных и се-

верных групп. Монголоидный комплекс южносибирского 

типа появляется у башкир относительно поздно и связан 

с кочевниками IX–XII веков. Распространение южноси-

бирского типа получает завершение в золотоордынский 

период в связи с расселением среди башкир групп кып-

чаков. Монголоидные признаки южносибирской расы 

нарастают у северо-восточных и юго-восточных групп, а 

особенно среди зауральских популяций башкир. И, 

наоборот, уменьшаются по мере продвижения в сторону 

юго-западных, северо-западных и северных групп. По ос-

                                                      
1 Бикбулатов Н.В.  Основные этапы заселения Южного Урала 

и этнической истории башкир. С. 22–23. 
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новным морфологическим показателям башкирские по-

пуляции с признаками южносибирской расы обнаружи-

вают сходство с представителями этого же антропологи-

ческого типа на территории Казахстана, Средней Азии и 

Алтая, но в отличие от них у башкир в среднем монголо-

идность выражена меньше1. 

Башкирский язык относится к поволжско-кыпчак-

ским языкам кыпчакской подгруппы тюркской группы 

алтайской семьи. Он делится на два диалекта: восточ-

ный (куваканский) и южный (юрматинский). Некоторые 

башкирские исследователи выделяют также третий – се-

веро-западный диалект, который, по мнению казанских 

исследователей, входит в систему говоров татарского 

языка. Последний является наиболее близким к башкир-

скому. Отличия между ними существуют в фонетике и 

отчасти в лексике.  

До 1917 года башкиры пользовались письменностью, 

основанной на средневековом литературном языке под 

названием «тюрки΄» или «старотатарский», а с начала 

XX века и до 1920-х гг. татарским литературным языком. 

После образования первой башкирской автономии в 

1919 году началась разработка единых норм башкирско-

го литературного языка, который в итоге вобрал элемен-

ты обоих диалектов. Алфавит башкирского языка, разра-

ботанный на арабской графической основе, прошёл офи-

циальную процедуру утверждения в декабре–январе 

1923–1924 годов2. В 1928 году произошла смена графики 

                                                      
1 Юсупов Р.М. Антропологический состав башкир и его форми-

рование. С. 23–24. 
2 Сафин Ф.Г. Этнополитическое развитие Башкортостана в 

XX веке: социолингвистический аспект. С. 157. 
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на латиницу, а в 1939 был осуществлён переход на ки-

риллицу, которой обслуживается башкирское письмо и 

поныне. Особенности языковой идентичности башкир се-

веро-западных групп являлись дополнительной трудно-

стью для республиканского руководства в деле осуществ-

ления языковой консолидации народа. Во время прове-

дения Всероссийской переписи населения 2002 года се-

веро-западные башкиры, считавшие своим родным язы-

ком татарский, являлись объектом административного 

давления со стороны республиканского руководства. 

Диалектные различия внутри башкирского языка, а 

также татарская языковая идентичность большинства 

северо-западных башкир являются подтверждением 

наличия сложных этногенетических и этнокультурных 

контактов в процессе формирования современного баш-

кирского народа. Северо-западные башкиры являются 

примером того, что языковая и этническая идентичности 

не всегда являются тождественными.       

Хозяйственно-культурные типы башкир также 

являются прекрасным наглядным материалом, иллю-

стрирующим многокомпонентность их генезиса. Он пред-

ставляет весьма сложный комплекс, который сформиро-

вался на стыке как минимум трёх больших систем – 

степной (кочевническо-скотоводческой), лесостепной 

(оседлоземледельческой) и таёжной (преимущественно с 

присваивающими видами деятельности). Все три систе-

мы, повлиявшие на становление хозяйственно-культур-

ного типа башкир, связаны с теми физико-антропологи-

ческими компонентами, которые приняли участие в эт-

ногенезе данного народа. По сути, эти хозяйственные си-

стемы не перемешались окончательно, и во многом про-
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должали оставаться самостоятельными, определяя один 

из главных видов занятий для какой-либо группы. Вы-

деляются три основные хозяйственно-культурные зоны 

башкир – восточная, с доминированием полукочевого 

скотоводства, центральная пастбищно-скотоводческая со 

значительной долей охотничьих и других лесных про-

мыслов и западная – пастбищно-скотоводческая в соче-

тании с развитым земледелием. Хозяйство башкир, та-

ким образом, тоже отражает исторические связи этноса с 

народами Центральной Азии, Сибири и Восточной Евро-

пы. 

Наиболее распространённым видом хозяйственной 

деятельности башкир исторически и традиционно явля-

лось кочевое, а позже полукочевое скотоводство. Древне-

башкирские племена с их хозяйственно-культурным ти-

пом входили в большую систему кочевническо-ското-

водческой культуры степной и лесостепной части Евра-

зии, включавшей множество народов, принадлежавших 

разным языковым семьям и различным физико-

антропологическим типам. Башкирское скотоводческое 

хозяйство развивалось на периферии этого большого ми-

ра, в условиях сложных природно-ландшафтных сочета-

ний, этнокультурных контактов и политических условий. 

Всё это повлияло на особенности башкирского скотовод-

ства. Переход от классического экстенсивного кочевого 

скотоводства к полукочевому происходил в период с X по 

XV век1. В связи с интенсивным продвижением большого 

числа племён (кипчаки и другие) круглогодичное мери-

диональное кочевание башкир от Южного Приуралья до 

Приаралья и Каспия становилось всё более невозмож-

ным. Новая карта расселения кочевых племён в степи 

                                                      
1 Кузеев Р.Г. Развитие хозяйства башкир в X–XIX вв. С. 280. 
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приняла законченный вид в золотоордынскую эпоху. В 

результате башкирские племена были вынуждены осво-

ить экологические ниши лесостепной и лесной зон. Это, 

безусловно, повлияло на дальнейшее развитие хозяйства 

и быта народа. Раньше всего на стойловое скотоводство 

перешли западные группы башкир. На момент присо-

единения к России, в середине XVI века, они были уже 

практически оседлыми. Полукочевое скотоводство сохра-

нялось среди юго-восточных, северо-восточных и за-

уральских башкир. Эти группы, согласно жалованным 

грамотам Ивана IV, имели юридические права на поль-

зование землями по Миассу, Синаре, Тече и другим за-

уральским рекам, где они устраивали летние кочевья, 

основывали аулы для зимовок, занимались охотой1.  

Начиная с XIX века, в связи государственными рефор-

мами, проводимыми в Оренбургской губернии, башкир-

ское скотоводство приходит в упадок. В некоторой мере 

скотоводческий тип хозяйства сохранялся до конца пер-

вой трети XX века у юго-восточных и северо-восточных 

башкир. Для этих групп была характерна система зим-

них тебенёвок скота, с минимальным запасом сена на 

зиму. В западных ареалах расселения башкир скотовод-

ство продолжало развиваться в виде стойлового, с боль-

шим запасом сена на зиму. Начиная с 1930-х годов и по 

настоящее время башкирское скотоводство развивается 

как в системе коллективных и прочих хозяйств с живот-

новодческой специализацией, так и в секторе частных, 

индивидуальных хозяйств пастбищно-стойлового содер-

жания.    

Для башкир, как и для большинства кочевническо-

скотоводческого населения степной Евразии, были ха-

                                                      
1 Шитова С.Н. Традиционные хозяйственные занятия. С. 46–47. 
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рактерны две специализации – коневодство и овцевод-

ство. Башкирская лошадь представляет местную породу, 

выведенную из эндемичных степных и лесных видов и 

отличающуюся небольшим ростом, но при этом особой 

выносливостью и неприхотливостью. Выращивание этих 

пород лошадей связано, в основном, с транспортными за-

дачами, частичным обеспечением мясной составляющей 

системы питания и для производства кумыса. Овцевод-

ство в прошлом являлось важнейшей отраслью наряду с 

коневодством, обеспечивавшей башкирам значительную 

часть сырьевой базы мясного рациона, а также производ-

ство шерсти и кожи. Разводили в основном калмыцких 

курдючных овец и простых грубошёрстных. Овец не дои-

ли, но разводили для этого коз. Крупный рогатый скот в 

прошлом башкиры не держали, но с переходом на осед-

лость, и особенно во второй половине XX века, стали вы-

ращивать коров. Кроме мяса, крупный рогатый скот  

является основным поставщиком сырья для изготовле-

ния всевозможных молочнокислых продуктов, столь ха-

рактерных для кочевническо-скотоводческой системы  

питания.   

Система земледелия башкир складывалась под вли-

янием восточноевропейских соседей, а точнее – ближай-

шего оседлоземледельческого населения Среднего По-

волжья и Нижнего Прикамья. Судя по целому ряду рус-

ских документов, западные группы перешли на земле-

дельческое хозяйство не позднее второй половины 

XVII века1. Система землепользования башкир того вре-

мени соответствовала той, которая издавна господство-

вала в регионе среди удмуртов, марийцев, чувашей, та-

                                                      
1 Там же. С. 75. 



69 

тар и других народов – подсечная в лесной зоне и пере-

ложная в степной. С XVIII века начинает распростра-

няться трёхпольная система. Основными возделываемы-

ми культурами являлись пшеница, рожь, овёс и ячмень. 

Различной была география распространения злаков:  

на севере сеяли рожь, в степной зоне – пшеницу, в За-

уралье – преимущественно рожь и ячмень. При интен-

сивном развитии пашенного земледелия в России и 

Оренбургской губернии в частности у некоторых групп 

башкир горной зоны сохранялся архаичный тип земле-

делия, характерный для скотоводческих народов – буря-

тов, алтайцев, киргизов и других. Небольшие участки 

пашни, засеянные просом или ячменём, огороженные 

лёгким забором, располагались на склонах гор. Их обра-

батывали при помощи деревянной сохи. Этим занима-

лись не все семьи, а только те, у которых была возмож-

ность иметь тягловый скот и нанимать работников. Ору-

дия, использовавшиеся при таком земледелии, соответ-

ствовали подобным у других тюркских народов1.  

В течение XIX – начала XX века среди земледельче-

ских хозяйств башкир Уфимской и Оренбургской губер-

ний начинают культивироваться гречиха, горох, просо и 

полба. Среди технических культур наибольшее распро-

странение имели конопля и лён. В середине XIX века 

башкир, как и прочих казаков этого региона, войсковое 

начальство принуждало к занятию огородничеством. В 

годы кантонного управления им вменялось в обязан-

ность выращивать картофель и капусту. Некоторые 

группы башкир (пермские и челябинские) добровольно 

для собственных нужд выращивали картофель, лук, ре-

                                                      
1 Там же. С. 82–83. 
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пу, морковь, капусту, огурцы. Наиболее массово овоще-

водство среди башкир, как и прочего населения региона, 

стало развиваться в 1930–1940-х годах. 

Для башкир в течение длительного времени их исто-

рического развития важную роль играли и присваиваю-

щие виды хозяйств. Охотничий промысел известен всем 

башкирам, но у разных групп имеет свои особенности. У 

северо-западных, северных и горнолесных сложились 

приёмы и способы охотничьего хозяйства, характерного 

для сибирской таёжной зоны. Кроме обычных средств – 

лука и стрел, применялись всевозможные ловушки, кап-

каны при охоте на волка, лису, зайца, птицу. Практико-

валась ночная охота при свете факелов. На медведя охо-

тились при помощи копья, рогатины, самострелов, дру-

гих приспособлений, а также огнестрельного оружия. 

Одним из основных объектов лесной охоты был пушной 

зверь – куница, лиса, бобр и другие. После вхождения в 

состав России башкиры в качестве ясака должны были 

поставлять пушнину. Башкиры юго-восточные, прожи-

вавшие в степной зоне, использовали другой способ охо-

ты, известный также казахам. Здешние охотники поль-

зовались ловчими птицами – соколами и ястребами. Бы-

ла популярна гоньба зверя верхом на лошади с помощью 

собак. Основными объектами охоты являлись волки, ли-

сицы, зайцы, водоплавающая птица. Охотничьи промыс-

лы башкир, как по приёмам, так и по снаряжению, от-

ражают этногенетические связи с народами Средней 

Азии и Сибири. В XVIII–XIX веках с развитием горно-

рудной промышленности, строительством крепостей и 

городов, интенсивными демографическими процессами 

охотничье хозяйство башкир приходит в упадок. Число 

охотников среди башкир продолжало сокращаться и в 
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течение XX века. Рыболовство среди башкир не являлось 

обеспечивающим видом хозяйства. Речную и озёрную 

рыбу ловили бедняки, либо при массовом падеже скота. 

Башкирам были известны различные приёмы рыбной 

ловли – сетью, западнёй-мордой, удочкой, стрелами,  

острогами, лопатками, жердью с петлёй, запрудами и за-

порами1. 

Сбор мёда диких пчёл – один из древнейших видов 

присваивающей деятельности человечества. Башкиры, 

как и многие другие народы, занимались этим промыс-

лом. Мёд, наряду с пушниной, являлся главным продук-

том, вывозимым башкирами на внешние рынки. Ясак, 

выплачиваемый башкирами Русскому государству, так-

же состоял из пушнины и мёда. В XVII–XVIII веках у 

башкир было распространено бортное пчеловодство2. 

География пчеловодства охватывала северные, северо-

западные и горно-лесные районы. Башкиры юго-

восточной и степной зон пчеловодством долгое время не 

занимались. Хозяйственно-культурный тип кочевого и 

полукочевого скотоводства исключал данный вид дея-

тельности. В настоящее время пчеловодство среди баш-

кир распространено повсеместно, в основном пасечное. 

Бортное пчеловодство сохраняется в Бурзянском районе 

Республики Башкортостан. 

Распространение ремёсел, связанных с обработкой 

материалов, также связано с географией хозяйственно-

культурных типов башкир. Для юго-восточных групп 

была характерна обработка материалов животного про-

исхождения – шкуры, кожи, шерсти и т.п. В основном 

                                                      
1 Там же. С. 72-74. 
2 Там же. С. 61. 
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использовались шкуры овец, коз, коров, лошадей и вер-

блюдов. Способы обработки были различными, но харак-

терными для всех кочевников. Например, полностью 

совпадали с подобными технологиями у казахов. Обра-

ботка шкур производилась с помощью кисломолочных 

продуктов и дымлением в специальных помещениях1. Из 

шкур делали верхнюю меховую одежду: мужскую и жен-

скую. Из кожи изготавливали сосуды для жидкостей: 

снаряжения для верховой езды, пояса, сумки, колчаны. 

Способы художественной обработки кожи включали та-

кие приёмы, как тиснение, резьба, аппликация и дру-

гое2. Жители северо-западных и горно-лесных районов 

широко применяли обработку дерева. Дерево в башкир-

ском хозяйстве имело широкое применение: при соору-

жении жилищ (переносных и стационарных), хозяй-

ственных построек, орудий труда, транспортных средств, 

посуды и прочей утвари. Технология обработки деревян-

ных изделий включала такие приёмы, как резьба, долб-

ление, плетение. У башкир-земледельцев было известно 

прядение и ткачество из растительного сырья – конопли, 

льна, крапивы. Ткацкий стан имел ту же конструкцию, 

что и у поволжских татар. Подобные виды хозяйственной 

деятельности свидетельствуют о тесных связях башкир с 

культурой народов Среднего Поволжья и Прикамья. 

Обработка металла до XVII века была широко рас-

пространена среди всех групп башкир. В качестве сырья 

использовались местные руды, которые на Урале име-

лись в избытке. Здешние кузнецы в основном изготавли-

                                                      
1 Бикбулатов Н.В. Ремёсла и декоративно-прикладное искус-

ство. С. 90–91. 
2 Там же. С. 91. 
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вали металлические части военного и хозяйственного 

инвентаря, а также недорогие ювелирные изделия, до-

ступные широким массам. Высокохудожественные юве-

лирные украшения чаще всего были привозными из 

Средней Азии или Кавказа. Оттуда же башкирские юве-

лиры получали сырьё – серебро, камни, кораллы и жем-

чуг. В XVII–XVIII веках башкирам, как и другим абори-

генам Поволжья и Приуралья, было запрещено зани-

маться обработкой металла. Закрытие местных кузниц и 

строительство металлургических заводов на Урале при-

вели эту отрасль хозяйства башкир в упадок1. С развити-

ем промышленности на Урале во второй половине 

XIX века часть башкирского населения нанималась ра-

ботать на металлургических заводах, золотых приисках, 

солеварнях и других предприятиях. В XX веке промыш-

ленная революция и урбанизационные процессы изме-

нили картину занятости башкирского населения. 

Поселения и жилища. Эволюция башкирских по-

селений и построек связана с длительным процессом пе-

рехода от кочевого хозяйства к оседлому. Переходность 

этого процесса проявилась в том, что в период с XVII по 

начало XX века у башкир сосуществовали одновременно 

различные типы поселений и построек, характерные для 

различных хозяйственно-культурных систем и уровней 

экономического развития. Разнообразие этих типов так-

же имеет чёткую географическую привязку в соответ-

ствии c распространением кочевническо-скотоводческого 

и оседлоземледельческого типов хозяйства. У северо-

западных и северных групп башкир к XIX веку господ-

ствующим типом поселения являлась деревня с беспоря-

                                                      
1 Там же. С. 92–93. 
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дочной или регулярной планировкой. Возраст некоторых 

деревень составляет 250–300 лет1. Населённые пункты 

юго-восточных и северо-восточных башкир были мень-

шими по размеру. Они возникли относительно недавно 

на месте бывших зимовок кочевников.  

Основными жилищами башкир являлись следующие 

типы: архаичные конической формы жердевые, покры-

тые берестой или войлоком постройки. В прошлом они 

были распространены широко за пределами Южного 

Приуралья. Однотипные постройки такой же конструк-

ции были известны народам таёжной зоны от Восточной 

Сибири до севера Скандинавии. Такие жилища харак-

терны для населения, занимающегося охотничье-про-

мысловым хозяйством. Вплоть до XX века они существо-

вали у зауральских башкир. В горной Башкирии подоб-

ного рода постройки сохранялись в XX веке как летнее 

жилище.  

Переносные решётчато-войлочные кибитки тюркско-

го или монгольского типов. Тюркский тип сближался с 

казахским и был распространён среди юго-восточных 

башкир. Монгольский тип жилища был распространён 

среди северо-восточных и зауральских башкир. Подоб-

ный тип сложился среди всего кочевого населения Евра-

зии и известен от Северного Причерноморья и Предкав-

казья до Забайкалья и Монголии. У юго-восточных баш-

кир переносные жилища продолжали актуально функ-

ционировать вплоть до начала XX века. В настоящее 

время подобные сооружения устанавливаются во время 

праздничных действий.  

                                                      
1 Асфандияров А.З. История сёл и деревень Башкортостана и 

сопредельных территорий. С. 9–10. 
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Стационарные жилища каркасно-столбовой, срубной 

и монолитной конструкций. Первые устанавливались на 

летних кочевьях, изготовлялись из дерева и коры и были 

распространены у юго-восточных и зауральских башкир. 

Переходным от кочевого к оседлому типу жилищ у баш-

кир являлся небольшой по размеру сруб, который уста-

навливали на летовках в горах. Он был однокамерным, 

без окон, иногда с очагом посередине. В начале XX века 

такие постройки встречались в бассейнах рек Инзера и 

Белой. Северные и северо-западные башкиры к XVII ве-

ку строили исключительно срубные четырёхстенные до-

ма. Техника строительства изб была аналогичной техни-

ке народов Среднего Поволжья и Прикамья и типологи-

чески восходила к комплексам построек центра и севера 

Европейской части России. В течение XX века срубные 

постройки получили широкое распространение среди 

большинства групп башкир. Население степной зоны, 

при переходе на оседлость, из-за недостатка древесины в 

качестве строительных материалов использовало глину, 

солому, камень, дёрн, саманный кирпич. К таким по-

стройкам относились плетнёвые мазанки, саманные до-

ма, плитняковые, дерновые. В планировке и убранстве 

интерьеров стационарных жилищ башкир сохранялись 

элементы юрты1. Типы традиционного башкирского жи-

лища также свидетельствуют о длительных и разнооб-

разных этнокультурных контактах в Южном Приуралье. 

Эволюция башкирского жилища в XX – начале XXI века 

сопровождалась дальнейшими изменениями как в мате-

риалах и технике строительства, так и в планировке и 

                                                      
1 Шитова С.Н. Сибирские таёжные черты в материальной 

культуре и хозяйстве башкир. С. 120–121. 
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внутреннем убранстве жилища. Всё это связано с техни-

ческим прогрессом и более тесными культурными кон-

тактами башкир с другими народами. 

Комплексы одежды, обуви, головных уборов 

и украшений башкир, формировавшиеся до индустри-

альной эпохи, также отражают всю сложность и много-

компонентность генезиса народа и его культуры. Прежде 

всего, следует отметить отличие сырьевой базы при изго-

товлении одежды у северо-западных и северных башкир 

по сравнению с юго-восточными и зауральскими группа-

ми. Первые раньше освоили ткачество, а растительное 

сырьё (конопля и лён) в домашнем производстве одежды 

занимали значительный удельный вес. Вторые отдавали 

предпочтение сырью животного происхождения – 

шерсть, кожа и мех. Эволюция комплексов одежды баш-

кир прошла длительный путь формирования от типично 

скотоводческих до форм, характерных для оседлого насе-

ления. В XIX – начале XX века на одежду башкир ока-

зывали влияние как веяния с мусульманского Востока, 

так и тенденции развития российской городской моды, 

особенно татарской. В течение XX века, с появлением 

одежды промышленного производства, развитие ком-

плексов башкирской одежды происходило под влиянием 

тех же факторов, что и у населения всей страны – пред-

ложением лёгкой промышленности, покупательными 

способностями населения и личными вкусовыми предпо-

чтениями. В конце XX – начале XXI века абсолютное 

большинство башкир в повседневности носят стандарт-

ную для этого времени одежду, приобретённую в магази-

нах. Комплексы традиционной одежды, сложившиеся к 

середине XIX века и называемые сейчас «национальным 
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костюмом», используются деятелями культуры и прочим 

населением во время проведения праздников. В повсе-

дневном быту, однако, сохраняются отдельные элементы 

одежды, отражающие этническую специфику. Это каса-

ется в первую очередь головных уборов (тюбетейки, 

платки и шали), реже – обуви и верхней одежды (кожа-

ные сапоги, валенки, бархатные камзолы и полушубки 

из овчины) и украшений (кольца, браслеты и другое). 

Система питания башкир, как и прочие элементы 

народной культуры, складывалась в соответствии с раз-

витием хозяйственных систем, сформировавшихся в аре-

алах как минимум трёх экологических пространств – 

степного, лесостепного и таёжного. Пища, особенно 

празднично-ритуальная, является наиболее консерва-

тивной частью народной культуры. Если праздничный 

стол ещё допускает определённые инновации, то риту-

альный в наибольшей степени сохраняет исторически 

сложившийся регламент. Описание системы питания 

удобно осуществлять, используя историко-типологи-

ческий метод1, согласно которому главным водоразделом 

следует считать разграничение по линии – пища расти-

тельного и животного происхождений. У башкир, как у 

народа, сложившегося на пограничье кочевых и оседло-

земледельческих культур, в традиционной системе пи-

тания пища растительного и животного происхождений 

по номенклатуре сырья, полуфабрикатов, снедей, блюд2 

                                                      
1 Атнагулов И.Р. Нагайбаки: опыт комплексного историко-

этнографического исследования хозяйства и материальной 

культуры второй половины XIX – начала XX века. С. 32–33.  
2 Арутюнов С.А. Народы и культуры: развитие и взаимодей-

ствие. С. 207. 
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и объёму потребляемой массы присутствует в примерно 

равных соотношениях. Некоторые вариации, допускаю-

щие увеличение или уменьшение доли одной из двух 

групп компонентов системы, встречаются у отдельных 

географических групп, с учётом их хозяйственно-куль-

турной специфики. Учитывая историю формирования 

хозяйственно-культурного типа башкир, в качестве 

наиболее древнего, то есть субстратного, слоя в системе 

питания следует выделить комплекс, характерный для 

кочевников Евразии. Он сложился с решительным пре-

обладанием в сырьевой базе животного сегмента над 

растительным. Животная пища подразделяется на мяс-

ную и молочную. В системе питания башкир оба вида 

представлены как в повседневной, так и в празднично-

ритуальной кухне.   

Как и у всех кочевников, основным мясным сырьём 

являются баранина и конина. Мясо диких животных и 

птицы использовалось эпизодически и не играло суще-

ственной роли в рационе. Употребление в пищу говяди-

ны и мяса домашней птицы возникает относительно 

поздно, в связи с переходом на оседлость и может рас-

сматриваться как явление, имеющее стороннее проис-

хождение, то есть адстратно-суперстратное. Соответству-

ет традициям кочевническо-скотоводческой кухни и спо-

соб термической обработки мяса – варка в котле. Редкое 

исключение составляли случаи жарки мяса диких жи-

вотных на костре во время охоты1. Способами длитель-

ной консервации мясопродуктов были соление, вяление 

и копчение.  

                                                      
1 Шитова С.Н. Сибирские таёжные черты в материальной 

культуре и хозяйстве башкир. С. 146. 
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Распространённой мясной снедью являлись вяленые и 

сырокопчёные колбасы.  

Молочная пища использовалась ежедневно и зани-

мала существенную долю ежедневного рациона. У баш-

кир, как и у всех кочевников, цельное молоко в сыром 

виде не употреблялось. Свежее молоко обычно использо-

вали для приготовления крупяных каш или забелива-

ния чая. Основная молочная кухня башкир представле-

на продукцией, прошедшей глубокую ферментационную 

переработку с более или менее длительными сроками 

хранения. Это кисломолочные напитки – кумыс, разно-

видности катыка, айран, а также – сливки, творог и ряд 

творожных изделий. Молочной снедью с длительным 

сроком хранения являлся «корот» – высушенные с солью 

творожные шарики. Подобный продукт с похожими 

названиями имеет широкое распространение у различ-

ных тюркоязычных и в прошлом кочевых народов. Веро-

ятнее всего он восходит  к древнейшему общетюркскому 

слою в системе питания башкир. Сливочное масло баш-

киры получали различными способами сбивания, либо 

снятием. С появлением сепараторов процесс производ-

ства масла и сливок ускорился. Отдельное место среди 

пищи животного происхождения занимают яйца и мёд. 

Поскольку домашних птиц стали держать относительно 

позднее, то яйца в традиционной кулинарии не играют 

заметной роли. Их добавляли в тесто, творог, ими за-

правляли супы. Иногда употребляли варёными или в 

виде омлета. Мёд является неотъемлемой частью рацио-

на практически повсеместно. Животноводческая пища 

башкир является хорошим материалом по изучению 

древнейших этапов истории и становления народа.  
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Пища растительного происхождения, как отмеча-

лось, в системе питания башкир занимает вторую и не 

меньшую по объёму потребляемой массы часть рациона. 

Следуя выбранной методологии, отметим, что из двух 

типов растительного пищевого сырья, получаемого от 

земледелия или собирательства, у башкир с древнейших 

времён наибольшее распространение получил первый 

тип – земледельческий. Он включает в свой состав два 

подтипа в соответствии с культурными растениями – ис-

точниками крахмала в пище: зерновые и незерновые 

(корнеплоды и клубнеплоды)1. С древнейших времён 

предки башкир, как и прочие кочевники-скотоводы, упо-

требляли ячмень, а в более позднее время его почти пол-

ностью вытеснила пшеница, отчасти – рожь, овёс и гре-

чиха. Корнеплоды и клубнеплоды появились относи-

тельно недавно и также могут рассматриваться как яв-

ления адстратные. Наиболее ранним по времени спосо-

бом обработки зерновых являлось использование в пищу 

цельных зёрен или молотого зерна в обжаренном виде. 

Такие способы обработки в прошлом имели широкое рас-

пространение среди большинства народов Евразии. У 

башкир подобная обработка зерновых сохраняется и по-

ныне, только вместо ячменя используется пшеница. Бо-

лее сложным способом кулинарной обработки злаков яв-

ляется варка цельного или молотого зерна. Сюда отно-

сятся различные каши, зерновые похлёбки, а также раз-

личного вида варёные тестяные изделия. В башкирской 

системе питания подобные изделия занимают обширную 

нишу и присутствуют как в повседневной, так и в празд-

                                                      
1 Арутюнов С.А. Народы и культуры: развитие и взаимодей-

ствие. С. 211. 
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нично-ритуальной кухне. Третьим технологическим при-

ёмом обработки зерновых являются различные способы 

запекания теста. Наиболее архаичным вариантом по-

добного рода производства является пресное тесто, запе-

ченное на углях или камнях. Более поздние варианты – 

тесто сдобное или кислое, запеченное в специальных 

устройствах (печах). Для башкирской системы питания 

длительное время был характерен первый способ, ти-

пичный для кочевого хозяйства. В результате контактов 

с оседлоземледельческими народами появляются изде-

лия из сдобного и кислого теста. Эволюция башкирской 

системы питания прошла длительный исторический 

путь по пути расширения сырьевой базы, увеличения ас-

сортимента снедей и блюд. Переход к оседлому быту по-

влиял на появление блюд комбинированных по сырье-

вому составу. В течение второй половины XIX и всего 

XX века в рацион башкир вошли многие овощи и фрук-

ты. Усовершенствовались способы термической обработ-

ки и консервации продуктов, увеличилось потребление 

продуктов промышленного производства. Использование 

в пищу дикорастущих было повсеместным. Собирали 

ягоды и травы, которые употребляли как в свежем виде, 

так и консервировали (сушили, перемешивали с маслом 

или творогом).          

Общественное устройство башкир прошло исто-

рический путь развития, основные этапы которого впи-

сываются в общую периодизацию хронологии истории 

народов Поволжья и Приуралья, предложенную Р.Г. Ку-

зеевым1. Феодальные отношения у населения региона, 

                                                      
1 Кузеев Р.Г. Народы Среднего Поволжья и Южного Урала: 

Этногенетический взгляд на историю. С. 307–309. 
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по его мнению, просуществовали с рубежа I–II тысячеле-

тий до начала XX века и прошли ряд закономерных пе-

риодов. Примерно до XI века происходил распад родовых 

и зарождение феодальных отношений. В XI–XIII веках 

возникает и развивается первое феодальное государство 

региона – Булгария Волжско-Камская. В это время про-

исходила феодализация не только самих булгар, но и 

прочего населения, находившегося под её влиянием, в 

частности западных групп башкирских племён. В XIII – 

середине XVI века феодальное развитие народов Повол-

жья и Южного Приуралья происходило под влиянием 

общественно-политических и культурных процессов, 

происходивших в Золотой Орде и ряде государств, обра-

зовавшихся после её распада – Казанском ханстве, Но-

гайской Орде и Сибирском ханстве. С середины XVI по 

середину XIX века происходит адаптация традиционной 

феодальной системы башкир в феодально-политическое 

пространство России. Феодализация башкирского обще-

ства в составе России происходила неравномерно. Здесь 

также сыграл фактор исторически сложившихся куль-

турно-экономических различий между отдельными 

группами башкир. Наиболее интенсивно феодальные от-

ношения развивались у оседлоземледельческого населе-

ния, и, наоборот, в гораздо меньшей степени – у групп 

скотоводческих1. 

Социальная организация башкир с древнейших 

времён складывалась в общей системе, выработанной 

народами, относившимися по хозяйственно-культурному 

типу к кочевникам-скотоводам, а по языковой принад-

                                                      
1 Янгузин Р.З. Хозяйство башкир дореволюционной России.  

С. 74–87; Там же. С. 107–122. 
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лежности к тюркской и монгольской группам. География 

распространения этих народов к началу II тысячелетия 

охватывала обширное пространство от Северного При-

черноморья до Южной Сибири и от Южного Приуралья 

до Средней Азии. Особенность социальной организации 

подобных обществ состояла, во-первых, в разделении 

всего народа на отдельные крупные подгруппы – племе-

на (башк. – өлкəн ырыу, ырыу, ил), занимавшие опреде-

лённые географические зоны. Во-вторых, в многоступен-

чатой, но чётко структурированной внутренней социаль-

ной организации племён, состоящей из трёх нисходящих 

звеньев – род (башк. – тγбə, аймак), родовые подразде-

ления (башк. – ара, аймак, нəçел, током, бγлкə) и от-

дельные семьи (башк. – Ғаилə)1. Иногда число звеньев 

доходило до пяти, как, например, у кара-табынцев – во-

сточной ветви племени табын2. В XVII–XIX веках среди 

башкир выделялось 46 племён и 128 крупных родов3. 

Южные и юго-восточные башкиры делились на племена 

бурзян, кыпсак, тамьян, тангаур, усерган, юрматы. 

Юго-западные принадлежали к племени мин. Среди се-

веро-восточных башкир выделялись племена ай, катай, 

кудей, салъют, табын. Северо-западные состояли из 

племён гайна, ирэкте, тазлар, уваныш, уран. В нижнем 

течении реки Белой проживали племена гирей, дуван, 

елан, ельдяк, канлы, каршин, киргиз4. Постепенный пе-

                                                      
1 Юсупов Р.М. Антропологический состав башкир и его форми-

рование. С. 168. 
2 Кузеев Р.Г. Народы Среднего Поволжья и Южного Урала: 

Этногенетический взгляд на историю. С. 307–309. 
3 Он же. Историческая этнография башкирского народа. С. 189. 
4 Юсупов Р.М. Указ. соч. С. 169. 
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реход на оседлость ослабил родоплеменные связи баш-

кир. У западных групп башкир по мере развития земле-

делия и роста экономической состоятельности отдельных 

семей родовые подразделения исчезли совсем и замени-

лись соседской общиной. У восточного башкирского насе-

ления понятия о родоплеменной структуре сохраняются 

поныне.     

История башкир в составе России. После при-

соединения к России большинство башкир, за исключе-

нием северо-восточных и зауральских, оказались под  

административным подчинением Казанского уезда,  

затем – губернии, в составе которой был выделен Уфим-

ский уезд, в 1708 году преобразованный в провинцию. Ей 

управлял воевода, подчинявшийся приказу Казанского 

дворца. Земли северо-восточных и зауральских башкир 

входили в состав сначала Тобольского разряда, подчи-

нявшегося Приказу Казанского дворца, затем, с начала 

XVIII века – Сибирской губернии. С 1719 по 1744 год она 

находилась под особым ведением Сената, а затем вошла 

в состав Оренбургской губернии. Кроме того, земли, 

населённые башкирами по традиции, заведённой ещё в 

золотоордынскую эпоху, делились на четыре области – 

«дороги» (от монгольского «даруга» – область, округ). 

Земли на юг от Уфы по рекам Белая и Дёма составляли 

Ногайскую дорогу, на северо-восток – Сибирскую, на за-

пад – Казанскую, а узкая полоса к северу от Уфы, между 

Казанской и Сибирской дорогами – Осинскую. Каждая 

из дорог включала несколько волостей, в которые, в свою 

очередь, входили территории расселения отдельных 

племён или родов. Наиболее крупными на Ногайской 
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дороге были Бурзянская, Минская, Усерганская и Кып-

чакская волости, Сибирской – Табынская и Катайская, 

Осинской – Гайнинская и другие. Иногда земли одной 

волости находились в составе двух дорог. По мере распа-

да родоплеменных отношений волости становились ад-

министративно-территориальными единицами и дроби-

лись на более мелкие. Во главе волостей стояли старши-

ны из числа наследственной знати: биев, тарханов, ба-

тыров. Указом Анны Иоанновны от 11 февраля 1736 года 

наследственные старшины были заменены выборными. 

В 1737 году в составе Тобольской губернии была образо-

вана Исетская провинция, в которую вошли зауральские 

башкиры. В 1744 году Уфимская и Исетская провинции 

вошли в состав Оренбургской губернии.  

По окончании Крестьянской войны 1773–1775 годов 

правительство Екатерины II провело губернские рефор-

мы. В ноябре 1775 года были опубликованы «Учрежде-

ния для управления губернией Всероссийской империи», 

согласно которым страна была разделена на 50 губерний 

и наместничества во главе с генерал-губернаторами. В 

1782 году было образовано Уфимское наместничество, 

состоящее из двух областей – Уфимской и Оренбургской, 

каждая из которых делилась на уезды. Уфимская на 

семь: Уфимский, Бирский, Мензелинский, Бугульмин-

ский, Бугурусланский, Белебеевский и Стерлитамак-

ский; Оренбургская – на четыре: Оренбургский, Верхне-

уральский, Бузулукский и Сергиевский уезды. В декабре 

1781 года Уфимскому наместничеству из Пермского был 

передан Челябинский, а в 1784 году в составе Уфимского 

наместничества был образован Троицкий уезд. В сенат-
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ском указе от 12 декабря 1796 года Уфимское наместни-

чество вновь было переименовано в Оренбургскую губер-

нию. В её состав теперь входили 13 уездов: Уфимский, 

Бирский, Мензелинский, Бугульминский, Бугуруслан-

ский, Белебеевский, Бузулукский, Стерлитамакский, 

Оренбургский, Орский, Верхнеуральский, Троицкий и 

Челябинский. Уезды делились на волости. 23 марта  

1797 года административный центр губернии был пере-

несён в Оренбург.  

В 1798 году была введена кантонная система управ-

ления уральскими, оренбургскими и башкирскими каза-

ками. В крае были образованы 23 кантона, из них 11 – 

башкирские. До 1865 года, пока функционировала кан-

тонная система, несколько раз менялось количество кан-

тонов и их границы. Число их было доведено до двадцати 

восьми. Основная часть кантонов относилась к Оренбург-

ской, другие находились на территориях Пермской, Са-

марской и Вятской губерний. В 1865 году Оренбургская 

губерния была разделена на две: Оренбургскую и Уфим-

скую. В последнюю вошли Уфимский, Стерлитамакский, 

Бирский, Мензелинский, Белебеевский и Златоустов-

ский уезды, в которых преобладающим было башкирское 

население. В составе Оренбургской губернии остались 

Верхнеуральский, Оренбургский, Орский, Троицкий и 

Челябинский уезды. Часть башкир проживала в Перм-

ской (Шадринский, Екатеринбургский, Красноуфимский 

и Осинский), Самарской (Бугульминский, Бугуруслан-

ский и Бузулукский) и Вятской (Сарапульский и Ела-

бужский уезды) губерниях.  
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Впервые башкирская автономия (так называемая 

Малая Башкирия) была образована 23 марта 1919 года. 

В составе Автономной Башкирской Советской Республи-

ки оказались волости, населённые башкирами Оренбург-

ского, Орского, Верхнеуральского, Троицкого, Челябин-

ского, Бузулукского, Шадринского, Екатеринбургского, 

Красноуфимского, Златоустовского, Уфимского и Стер-

литамакского уездов. Она включала в свой состав земли, 

населённые в основном юго-восточными и зауральскими 

башкирами. Административным центром республики 

было с. Темясово. В современных границах со столицей  

в г. Уфе Башкирская АССР сформировалась к 1936 году. 

С 11 октября 1990 года она стала называться Башкир-

ская Советская Социалистическая Республика – Баш-

кортостан. С 25 февраля 1992 года и по настоящее время 

официальное название – Республика Башкортостан. 

 



88 

 

ТАТАРЫ 

Самоназвание, территориальные группы, 

расселение и численность. На территории Россий-

ской Федерации исторически сложилось несколько наро-

дов (или территориальных групп одного народа), объ-

единённых общим самоназванием – татар/tatar (ед. ч.), 

татарлар/tatarlar (мн. ч.). По вопросу их этнической 

диагностики сложились разные точки зрения, которые 

можно свести к двум основным позициям. Согласной 

первой, татары – это единый народ (нация) с множеством 

локальных вариантов – этнотерриториальных, этносо-

словных, этноконфессиональных и прочих групп. Со-

гласно второй, выделяется несколько самостоятельных 

народов – волго-уральские татары, астраханские татары, 

крымские татары и сибирские татары. За пределами 

Российской Федерации существуют ещё две, очень не-

многочисленные, группы – татары белорусско-литовские 

(Белоруссия, Литва и Польша) и татары буджакские 

(Румыния). Общим для всех этих групп является исполь-

зование в качестве самоназвания этнонима «татары» и 

то, что генезис их проходил на территории Золотой Орды 

(Улуса Джучи). За длительную, более чем пятисотлет-

нюю историю, все группы татар прошли своё политиче-

ское и культурное развитие в составе различных госу-

дарств. Это, несомненно, наложило отпечаток на весь 

комплекс их этнографических признаков. Различия, воз-

никшие в культуре и языке, дают основания современ-

ных татар рассматривать как уже сложившиеся отдель-

ные народы. Самой большой по численности населения и 

территории расселения являются волго-уральские тата-
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ры. Среди них возникло несколько субэтносов – казан-

ские татары, татары-мишари, касимовские татары, кря-

шены (крещёные татары), пермские татары и чепецкие 

татары. В XVIII–XIX веках из крещёных татар выдели-

лись нагайбаки, которые сейчас обладают этническим 

самосознанием. В Челябинской области из всех татар 

преобладают казанские и мишари. Всего в современном 

мире татар насчитывается около 6 млн человек. В Рос-

сийской Федерации в 2010 году было зафиксировано все-

го 5 319 877 человек, назвавших себя татарами. Из них 

самая крупная по численности группа татар находится в 

Республике Татарстан, вторым регионом по численности 

является Республика Башкортостан, третьим – Челябин-

ская область.   

Таблица 16 

Численность татар Российской Федерации  

по субъектам в 2010 году 

Регионы Численность (чел.) 

Всего в России 5 319 877 

Республика Татарстан 2 012 597 

Республика Башкортостан 1 009 295 

Челябинская область 180 913 

Оренбургская область 151 492 

Ульяновская область 149 873 

Москва 149 043 

Свердловская область 143 803 

Самарская область 126 124 

Пермский край 115 544 

Ханты-Мансийский АО 108 899 

Тюменская область 102 587 

Удмуртская Республика 98 831 

Пензенская область 86 431 



90 

Окончание табл. 16 

Регионы Численность (чел.) 

Астраханская область 60 523 

Московская область 56 202 

Саратовская область 52 884 

Нижегородская область 44 103 

Республики Мордовия 43 392 

Республика Крым1  42 254 

Омская область 41 870 

Кемеровская область 40 229 

Республика Марий-Эл 38 357 

Кировская область 36 457 

Красноярский край 34 828 

Чувашская Республика  34 214 

Санкт-Петербург 30 857 

Ямало-Ненецкий АО 28 509 

Краснодарский край 28 840 

Волгоградская область 24 557 

Новосибирская область 24 158 

Иркутская область 22 882 

Томская область  17 029 

Курганская область 17 017 

Ростовская область 13 948 

Ставропольский край 11 795 

Республика Коми 10 779 

Приморский край 10 640 

 

Происхождение этнонима. История этнонима 

«татары» началась задолго до появления этого народа. В 

этом случае мы сталкиваемся с примером, когда проис-
                                                      
1 По данным 2014 года. См: Перепись населения в Крымском 

федеральном округе. URL: https://www.gks.ru/free_doc/new_ 

site/population/demo/perepis_krim/perepis_krim.html  
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ходит перемещение этнонима от одного этноса к другому. 

Процесс этот был долгим, растянувшимся на целое тыся-

челетие. Через множество смысловых трансформаций 

(этноним – соционим – политоним – этноним) и переме-

щений в пространстве он прошёл исторический путь от 

названия союза раннесредневековых монголоязычных 

племён Центральной Азии до тюркоязычных народов 

Восточной Европы, формировавшихся между Северным 

Причерноморьем и Западной Сибирью в XIV–XVI веках.    

Название «татар» отмечается в VIII веке в тюркских 

рунических надписях. Наиболее раннее упоминание 

племенного объединения «отуз-татар» содержится в 

надписи в честь правителя Восточно-Тюркского Кагана-

та Кюль-Тегина (732 год), повествующей о времени 

правления основателя Тюркского государства – кагана 

Бумына (VI век)1. В X–XII веках на территории Монго-

лии существовал целый ряд татарских государств и пле-

менных объединений. В XIII веке племенные союзы та-

тар входили в состав Монгольской империи Чингисхана 

и участвовали с ним в военных походах. 

Наиболее широкое распространение этноним «татар» 

получил в составе Улуса Джучи. Сначала татарами име-

новала себя золотоордынская знать – потомки Чингисха-

на  (чингисиды) и военное сословие. Затем это обозначе-

ние было усвоено в качестве самоназвания большин-

ством населения и стало политонимом. Именно как «та-

тары» упоминаются они и в иностранных документах – 

русских, европейских, арабских и китайских. Здесь необ-

ходимо отметить, что часть золотоордынского населения 

всё же продолжала использовать локальные самоназва-

                                                      
1 История татар с древнейших времён. Т. III. С. 66. 
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ния – булгар, кыпчак, ногай, мангыт, узбек и другие. 

Значительная часть имела конфессиональную идентич-

ность и называла себя мэсэлмэн (мусульмане).   

После распада Золотой Орды и возникновения на её 

обломках новых государств – Казанского, Астраханского, 

Крымского и Сибирского ханств, формируются новые та-

тарские идентичности, соответствующие создавшейся по-

литической карте. Из всех перечисленных групп татары 

казанские первыми вошли в состав Русского государства, 

а также являлись и до настоящего времени являются са-

мыми большими по численности. В процессе интеграции 

в Российское государство казанские татары значительно 

расширили свой этнический ареал и усложнили этниче-

скую структуру. В связи с этим в отечественной этногра-

фической литературе их принято обозначать как татары 

волго-уральские. Татары Челябинской области относятся 

к волго-уральской территориальной группе.  

Этногенез и ранние этапы этнической исто-

рии в свете теорий. Этнологическое изучение волго-

уральских татар, как и других народов, следует начать с 

вопроса об их происхождении. Несмотря на культурно-

историческую и языковую близость, все группы татар 

имеют свои особенности этногенеза. Во-первых, у них 

имеются общие субстратные этнические компоненты. Это 

раннесредневековые тюрки – булгары, кыпчаки, огузы и 

другие. Крымские, астраханские и отчасти казанские та-

тары складывались при активном участии ногайцев. Во-

вторых, в происхождении разных групп татар имеются 

отличия. Кроме тюркских компонентов, в их происхож-

дении играли заметную роль и другие народы. В этноге-

незе крымских татар принимали некоторое участие та-
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кие народы Крыма, как греки, армяне, генуэзцы и дру-

гие. Происхождение казанских татар связано, в том чис-

ле, с финноугорскими племенами Среднего Поволжья и 

Прикамья. Этногенез сибирских татар складывался на 

основе местных тюрко-монгольских и угро-самодийских 

групп. В их же состав вошли выходцы из Средней Азии – 

так называемые «бухарцы».  

Проблема происхождения волго-уральских татар яв-

ляется предметом пристального внимания этнологов, ан-

тропологов и историков. В современной науке на постав-

ленный вопрос существуют три основные точки зрения, 

оформившиеся в теории: булгарскую, золотоордынскую и 

тюрко-татарскую. Согласно первой, этнической основой 

волго-уральских татар являлся тюркоязычный народ – 

волжские булгары, фиксировавшиеся в Среднем Повол-

жье и Приуралье с VIII века. В последующие периоды 

они лишь претерпевали некоторые изменения в языке и 

культуре. Политическое и культурное влияние Золотой 

Орды носило поверхностный характер. Следствием гос-

подства Улуса Джучи стал распад булгарского этноса на 

две части, одна из которых составила основу населения 

Казанского ханства. Какая-то часть их потомков сохра-

няла память об этнониме «булгар» вплоть до начала 

XX века. Это выразилось в общественном движении «ва-

исовцев», куда входили крестьяне, ремесленники и мел-

кие торговцы Казанской губернии – сторонники идеоло-

гии члена суфийского накшбандийского братства Б. Ваи-

сова. В частности, он проповедовал идею возрождения 

булгарской идентичности и воссоздания государства 

Волжской Булгарии. Этноним «татары» начал распро-

страняться в конце XIX века среди татарской буржуазии 

и интеллигенции, а в 1920-х годах пропагандировался 
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властью. Согласно булгарской теории, другие группы та-

тар (сибирские, астраханские, крымские и польско-

литовские) сложились самостоятельно и при участии 

других этнических компонентов. Эта точка зрения была 

предложена в 1920-х годах Н.И. Фирсовым и М.Г. Худя-

ковым. С середины 1940-х годов этот взгляд на проблему 

был утверждён как единственно верная теория этногене-

за татар, которая активно разрабатывалась в 1950– 

1990-е годы (А.П. Смирнов, Х.Г. Гимади, Н.Ф. Калинин, 

Л.З. Заляй, Г.В. Юсупов, Т.А. Трофимова, А.Х. Халиков, 

М.З. Закиев, А.Г. Каримуллин, С.Х. Алишев, Ф.Т. Ва-

леев, Н.А. Томилов и другие). 

Теория татаро-монгольского происхождения основы-

вается на факте переселения в Европу центральноазиат-

ских групп (монголо-татар), которые, смешавшись с кип-

чаками и приняв ислам, создали основу современных та-

тар. Сторонники этой теории отрицают либо преумень-

шают значение Волжской Булгарии, считая, что основ-

ная масса булгар была истреблена, либо ассимилирова-

на. Теория возникла в начале XX века (Н.И. Ашмарин, 

В.Ф. Смолин) и активно развивалась в дальнейших ис-

следованиях (З. Валиди, Р. Рахмати, М.И. Ахметзянов, 

Р.Г. Фахрутдинов, В.Ф. Каховский, В.Д. Дмитриев, 

Н.И. Егоров, М.Р. Федотов, Н.А. Мажитов и другие) 

Тюрко-татарская теория в этногенезе татар отмечает 

важную роль Тюркского каганата, Великой Болгарии, Ха-

зарского каганата, Волжской Булгарии, а также кипчак-

ско-кимакских и татаро-монгольских этнических групп 

степей Евразии. Ключевым моментом в истории татар, 

согласно этой точке зрения, считается период Улуса Джу-

чи, когда сложилось татарское этнополитическое самосо-

знание. После распада Золотой Орды на несколько неза-
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висимых государств произошло разделение татар на 

группы, которые затем начали развиваться самостоя-

тельно, но при этом сохраняли историко-культурное 

единство. Во второй половине XIX века идея единства 

татарского этноса стала оформляться в виде националь-

ной идеологии (Ш. Марджани, И. Гаспралы, Х. Атласи, 

Г. Исхаки и другие). Ядром татарской нации, по мнению 

сторонников этой теории, являются татары волго-ураль-

ские. В XX веке эту теорию в своих трудах развивали 

Г. Губайдуллин, Г. Баттал-Таймас, А.Н. Курат, М.Г. Са-

фаргалиев, Э.Н. Наджип, Н.А. Баскаков, Ш.Ф. Муха-

медьяров, Р.Г. Кузеев, М.А. Усманов, Д.М. Исхаков, 

Ю. Шамильоглу, А. Каппелер, А.А. Рорлих, А. Дж. 

Франк, И.Л. Измайлов и другие. 

Как этническая идентичность татары волго-ураль-

ские сложились не позднее середины XVI века. Однако 

этому предшествовала длительная историческая цепь 

событий, связанная с многочисленными этническими 

взаимодействиями и контактами в Среднем Поволжье и 

Нижнем Прикамье. С древнейших времён эти земли бы-

ли заселены финноугорскими племенами. В Среднее 

Поволжье и Приуралье первые тюркские этнические 

компоненты стали проникать, вероятнее всего, со време-

ни гуннского нашествия. По мнению многих исследова-

телей, гунны представляли собой конгломерат, состоя-

щий из племён различного происхождения. Вероятно, 

что основу их составляли тюрко-монгольские и угро-

самодийские племена Южной Сибири. Некоторые иссле-

дователи считают, что ядром этого союза были племена 

тюркского происхождения.       

Прародиной древних тюрок является Центральная 

Азия и Южная Сибирь. В первых веках до н.э. здесь про-
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исходили этнические процессы, положившие начало 

формированию тюркской группы народов. О населении 

Южной Сибири известно в основном по китайским ис-

точникам. В то время население Южной Сибири состояло 

из племён, относившихся по антропологическим призна-

кам к большой европеоидной и монголоидной расам. 

Между ними происходили контакты и смешения. По ки-

тайским источникам известны названия этих народов – 

«тинг-линг» (динлины) и «хягас» (хакасы). По хозяйству 

это были кочевники-скотоводы. По языковой принад-

лежности они относились к индоевропейским (иран-

ским), уральским (угорским) и алтайским (тюркским, 

монгольским и тунгусо-маньчжурским) народам.         

Сложившийся на этой этнической основе в III веке до 

н.э. хуннский союз племён был первым в истории зафик-

сированным крупным объединением тюрок. В III веке до 

н.э. хунну консолидировались и, подчинив соседние тюр-

ко-монгольские племена (сяньби, дунху и другие), созда-

ли свою державу. В середине I века держава хунну рас-

палась и часть из них пошла на запад, вовлекая различ-

ные тюркские (огурские), угорские и иранские племена. 

В середине II века хунну, в Европе называемые «гунны», 

появляются к востоку от Каспийского моря. Конечно, 

гунны, достигшие Европы, были не похожи на хунну 

Центральной Азии ни в физико-антропологическом, ни в 

культурном, ни в языковом отношениях. В значительной 

степени у них сохранились социальная организация и 

этноним. Именно в это время наблюдалось усиление 

тюркизации народов Евразии и продвижение кочевни-

ков Центральной Азии на запад континента.  

Нашествие гуннов изменило этническую карту По-

волжья и Урала. К тому времени здесь присутствовали 
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ираноязычные сарматы и финно-угорские племена. 

Влияние южносибирских кочевников на местное населе-

ние, по археологическим данным, фиксируется во II–

III веках. С этого времени в Поволжье и на Урале тюрк-

ский этнический компонент начинает присутствовать по-

стоянно. Во второй половине IV века гунны, в составе ко-

торых были тюркские и угорские племена, дислоцирова-

лись в степях Южного Урала и Нижнего Заволжья. По 

археологическим данным, часть гуннов дошла до При-

камья. После поражения при Недао в 454 году часть их 

отошла в Поволжье, ещё более усилив тюркский этниче-

ский компонент в регионе. В IV веке приходит конец 

сарматскому присутствию в Поволжье и Приуралье. На 

смену сарматскому господству приходит тюрко-угорское 

доминирование. 

Гуннское время в истории тюркских народов Повол-

жья и Южного Приуралья сменяет новый период – эпоха 

тюркских каганатов. К середине VI века на Алтае, в 

Южной Сибири и Центральной Азии среди кочевых 

племён возвысились племена тюрок (кит. туцзюе, тукю, 

тюкю; тюрк. тюркют). В 540–550 годах они образовали 

государство – Великий Тюркский каганат. В него вошли 

значительные части Сибири и Средней Азии. Разгромив 

противников – псевдоавар в Приаралье и угров в Запад-

ной Сибири и на Южном Урале, один из предводителей 

тюркютских войск Истеми-каган около 558 года вышел к 

низовьям Волги. В 576 году тюркюты завладели визан-

тийскими землями на Боспоре, и тогда же Кара-Чурин 

объявил себя каганом тюркютского удела на Волге и 

Урале. Власть тюрок в Юго-Восточной Европе продол-

жалась до 629 года. Это время наложило свой отпечаток 

на развитие этнической истории народов Среднего  По-
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волжья  и Приуралья. На рубеже VI–VII веков Тюркский 

каганат распадается на два удела – Западный и Восточ-

ный. Граница между ними проходила, в том числе, через 

Южное Зауралье. Этнический состав населения запад-

ного удела был достаточно пестрым. Наряду с тюркскими 

племенами в него входили угры и ираноязычные аланы. 

Сирийская хроника конца VI века отмечает многочис-

ленные тюрко-угорские и аланские племена к северу от 

Кавказа, жившие в Предкавказье еще до тюркского 

нашествия. Восточнее их, в степях Южного Урала и За-

падной Сибири, в VI–VIII веках кочевали другие тюрк-

ские племена – огузы и кипчаки. Так, в районе Приа-

ралья и севернее находилась земля канглов – предков 

печенегов, а севернее и северо-восточнее их обитали 

кипчаки и не покорившийся тюркам народ – гузы. Все 

эти племена в культурном и особенно в антропологиче-

ском отношении несколько отличались от собственно тю-

рок и остальных восточных тюркоязычных племен. В 

частности, среди них преобладал европеоидный антро-

пологический тип.  

Правый берег Волги, Подонье, Предкавказье и При-

азовье, в середине и второй половине VI века были заня-

ты болгарами, савирами, аланами, аварами и другими 

племенами, среди которых болгары, по сообщению той 

же Сирийской хроники, имели города. К 630 годам в 

Причерноморье и Предкавказье создается ряд независи-

мых от Тюркского каганата государственных образова-

ний, среди которых крупнейшей была Великая  Болга-

рия под предводительством Кубрата. В этих условиях 

тюрки и находившиеся с ними в союзе другие племена во 

второй половине VI – начале VII века начали пересе-

ляться в районы Среднего Поволжья и Южного При-
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уралья. Этнические процессы на Южном Урале в то вре-

мя были связаны со смешением коренных и пришлых 

племён. Отдельные группы древнетюркских племён до-

стигали районов Прикамья. Археология Северного При-

уралья того периода богата серебряными Сасанидскими 

и византийскими изделиями – посудой, украшениями, 

монетами и тому подобными вещами. Тюрки получали 

их в качестве выкупов или как трофеи в войнах с Ира-

ном и Византией. Территория расселения древнетюрк-

ских племён в волго-уральском регионе охватывали зем-

ли от рек Оки и Суры на западе до Зауралья на востоке. 

На западе тюрки вошли в контакты с древней мордвой. В 

результате тюркского давления мордва оказалась терри-

ториально разделённой на две части. Вероятно, это об-

стоятельство в дальнейшем повлияло на формирование 

двух субэтносов мордвы – мокши и эрзи. 

Эпоха Волжской Булгарии. Дальнейшая исто-

рия тюркских народов Поволжья и Приуралья связана с 

появлением в этом регионе болгар. Этот, в прошлом ко-

чевой тюркоязычный народ, во второй трети VII века в 

степном Приазовье и Предкавказье под своим главен-

ством создал союз племён, известный в истории как госу-

дарство Великая Болгария со столицей в Фанагории, что 

находится на Таманском полуострове. Наивысшего подъ-

ёма оно достигает во время правления Кубрата, который 

к середине VII века освободил Предкавказье и Северное 

Причерноморье от власти Тюркского каганата. После 

смерти Кубрата в 650-х годах болгарский союз распался, 

чему также поспособствовали усилившиеся к тому вре-

мени хазары. Часть племен под предводительством Ас-

паруха ушла на Дунай. Другая, во главе с Батбаем, 
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осталась в Приазовье. В середине VIII века болгарские 

племена, под натиском арабов, переселяются из Приазо-

вья в Среднее Поволжье. Этот процесс продолжался до 

середины IX века. В то время в Приуралье, особенно в 

бассейне реки Белой, обитали древневенгерские кочев-

ническо-скотоводческие племена. К середине IX века 

значительная часть их, испытывая давления со стороны 

болгар и древнебашкирских племён, перекочевала на 

Дон, а затем на Дунай – в Паннонию. Болгары, оказав-

шись в Среднем Поволжье, встретились с местными пле-

менами различной этнической принадлежности. Преоб-

ладали здесь финноугорские и тюркские народы. Веро-

ятнее всего, болгары не встретили с их стороны отпора. 

Это обстоятельство помогло скорейшему становлению на 

рубеже IX–X веков нового государства в Восточной Евро-

пе, известного под названием Волжская Булгария. 

В первой четверти X века она занимала небольшую 

территорию и была в вассальной зависимости от Хаза-

рии.  Этнический состав Булгарии был разнообразным – 

финноугорские (древнемарийские, древнеудмуртские, 

древнемордовские) и тюркские племена. Тюркоязычное 

население преобладало. Арабские источники сообщают, 

что к X веку булгары исповедовали мусульманство и вое-

вали  с неверными соседями – кипчаками (кимаками), 

гузами, печенегами, мадьярами (венграми), башкирами, 

буртасами, весью и другими. Во второй половине X века 

кипчаки находились на Южном Урале. В недалёком бу-

дущем им предстояло сыграть заметную роль в этниче-

ской истории тюркских народов Поволжья, Урала, Ка-

захстана, Северного Кавказа и Крыма, а также восточ-

ных славян и других народов Юго-Восточной Европы. 

Родовые подразделения с названием «кипчак» существо-
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вали у многих тюркских народов, имевших родоплемен-

ную структуру общества. На Руси кипчаки были извест-

ны под названием «половцы», в Европе – «куманы» или 

«команы». В бассейне среднего течения Урала кочевали 

другие тюркоязычные племена – гузы и печенеги. Эти 

народы также оказали влияние на формирование тюр-

коязычного населения Восточной Европы. В частности, 

существует мнение о том, что с гузами и печенегами свя-

зано происхождение тюркоязычного народа на юге Мол-

давии – гагаузов.   

Волжская Булгария  являлась государством фео-

дальным, где среди военно-племенной знати шла посто-

янная борьба за власть. До 976 года в ней существовало 

два политических центра – Биляр-Булгар и Сувар. В 

начале X века оформляется централизованная власть, а 

на рубеже X–XI веков столицей становится город Булгар. 

Государство имело политические отношения с Киевской 

Русью, Персией, странами Средней Азии и Кавказа. В 

основе экономики лежало земледелие, скотоводство, ме-

таллургия, городские ремёсла и торговля. Булгарские 

купцы торговали на Руси, в странах Азии и Европы. 

Население Булгарии, изначально разнообразное по эти-

ческому составу, вероятно, развивалось в направлении 

консолидации в единый народ с общим языком, культу-

рой, религией, экономикой и политическим устройством. 

Однако в 1236 году этот процесс был прерван нашестви-

ем Батыя, после чего государство было разрушено навсе-

гда. Дальнейшая история булгар проходила уже под  

политической властью империи Чингисхана и Золотой 

Орды. 

Эпоха Золотой Орды. В ордынскую эпоху значи-

тельная часть этнических булгар смешивалась с кипча-
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ками. В результате кипчакский язык постепенно вытес-

нил булгарский. Один тюркский язык сменился на дру-

гой. Вместе с этим среди населения бывшей Волжской 

Булгарии постепенно получает распространение новое 

самоназвание – «татары», привнесённое в Восточную Ев-

ропу монгольскими завоевателями.        

Монгольское нашествие в первой половине XIII века 

практически полностью разрушило прежнюю политиче-

скую картину Восточной Европы, Средней и Западной 

Азии. Вместе с тем походы Чингисхана и его потомков не 

привели к массовому переселению в Восточную Европу и 

на Ближний Восток новых кочевых племён. Однако 

именно они сделали возможным создание около 1243 го-

да империи Чингисидов – Улуса Джучи, или Золотой 

Орды и распространении здесь нового этнонима – «тата-

ры». Самих этнических монголов (татар) в Орде было ни-

чтожно мало. Они составляли только правящую верхуш-

ку государства, которая вскоре была тюркизирована, 

находясь в окружении кипчаков, булгар и других. Сна-

чала в Золотой Орде татарами себя называло военно-слу-

жилое сословие, затем это слово в качестве самоназвания 

стало употреблять всё население государства.  

Эпоха Казанского ханства. В результате распада 

Золотой Орды возникло несколько татарских государств. 

Одно из них, расположенное на землях бывшей Волж-

ской Булгарии – Казанское ханство – было основано в 

1438 году Улу-Мухаммедом – основателем династии ка-

занских правителей. На землях Казанского ханства жи-

ли тюркоязычные (татары, башкиры, ногайцы, чуваши) 

и финноугорские (марийцы, удмурты и мордва) народы. 

Большинство населения составляли татары. В башкир-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1438
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D1%83-%D0%9C%D1%83%D1%85%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D0%B4
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ские, удмуртские и чувашские земли ханы периодически 

посылали своих наместников, хотя их власть ограничи-

валась лишь сбором ясака. Помимо этого, подчинённое 

население было обязано поставлять юношей для службы 

в ханском войске. 

Казанское ханство было государством феодальным. 

Главой государства был хан-чингисид. В обществе 

наиболее привилегированными сословиями были татар-

ская политическая верхушка (карачи, эмиры), прочая 

знать (беки, мурзы) и мусульманское духовенство. В хан-

стве было много чувашских, удмуртских и марийских 

князей. Освобождённые от податей и повинностей вла-

дельцы земельных участков называлась тарханами. 

Представителей военного сословия называли огланами 

(командный состав) и казаками (простые воины). Приви-

легированным статусом обладало многочисленное чи-

новничество. Чиновническая система была унаследована 

от монгольского государства. Во всех населённых пунк-

тах или областях имелись лица, отвечавшие за сбор 

налогов и податей. На территории ханства располага-

лись многочисленные заставы и таможни. С помощью 

писцов регулярно проводилась перепись населения хан-

ства. Податным, непривилегированным населением яв-

лялись торговцы, ремесленники, вольнонаемные работ-

ники, крестьяне. 

В Казанском ханстве соперничали две группиров- 

ки – промосковская и прокрымская. Их борьба определя-

ла судьбу Казани на протяжении последних 100 лет его 

существования. Москва пыталась подчинить Казань не-

однократно. В первой половине XVI века Казанское хан-

ство и Московская Русь воевали непрерывно. После по-

пыток поставить во главе Казани лояльного Москве хана 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%81%D0%B0%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BD_%28%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%BB%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/XVI_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C
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Иван IV предпринял серию военных походов. Первые 

два не увенчались успехом, и в 1552 году он в третий раз 

осадил Казань. Казань была взята штурмом, значитель-

ная часть населения перебита, а сам город сгорел. Ка-

занское ханство прекратило своё существование, и Сред-

нее Поволжье в значительной своей части было присо-

единено к России. Интересно, что созданная после взя-

тия Казани Казанская архиепископия сразу была назна-

чена третьей по важности в Московском государстве, а 

сам Иван ІV принял и титул «Царь болгарский». Казан-

ский кремль был восстановлен, а в память о взятии Ка-

зани и победе над Казанским ханством по приказу Ива-

на Грозного был построен Собор Василия Блаженного на 

Красной площади в Москве. 

Хозяйственная деятельность. Хозяйственно-

культурным типом волго-уральских татар является па-

шенное земледелие в сочетании с пастбищным скотовод-

ством. История развития земледелия у предков волго-

уральских татар начинается с эпохи Волжской Булгарии. 

Волго-уральские татары являются оседлым этносом с 

развитыми земледельческо-скотоводческими традиция-

ми в сельском хозяйстве и древними традициями в ре-

мёслах и промыслах. Земледелие у татар всегда имело 

зерновое направление. До появления железных плугов у 

них сохранялся изобретённый булгарами тяжёлый са-

бан. Орудия для уборки урожая – серпы, косы, приспо-

собления для размола зерна – также формировались ещё 

в болгарское время. Традиционным был и состав земле-

дельческих культур: пшеница, полба, ячмень, просо, го-

рох и др. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_IV
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/1552_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D1%8C%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80_%28%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D1%8C
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Скотоводство у татар носит подсобный характер и 

имеет мясо-молочное направление. В отличие от других 

тюркских народов Евразии, имевших до недавнего вре-

мени кочевой быт, животноводство татар основано на 

стойловом содержании скота. Это свидетельствует о том, 

что переход от кочевого к пастбищно-стойловому ското-

водству у волго-уральских татар произошёл давно. Вме-

сте с тем у них отмечается особое отношение к коневод-

ству, умелая обработка кожи, шерсти, заготовка впрок 

мяса и молочных продуктов, что говорит о сохранении у 

древних кочевнических традиций. Среди татар широко 

распространено разведение домашней птицы и пчело-

водство. 

По традиции значительное число населения было 

занято в торговле. Ещё с болгарского времени купечество 

этого народа активно торговало на рынках Руси и Азии. 

Поволжские города выступали посредниками в между-

народном товарообмене. В Казанском ханстве внешняя 

торговля по объёму товарооборота превосходила внут-

ренний рынок. Центром торговли была Казань. Государ-

ство имело тесные и прочные торговые связи с Москов-

ской Русью, Персией и Туркестаном. 

Издавна были развиты ремёсла: обработка металла, 

глины, дерева, кожи, ювелирное дело и тому подобное. В 

XVII–XVIII веках татарам официально было запрещено 

заниматься ремесленным производством, в основном об-

работкой металла. Однако такие ремёсла, как обработка 

дерева, кожи, ткачество существовали долгое время.  

Поселения и жилища. Поскольку татары являют-

ся оседлым этносом, то все их поселения являются стаци-

онарными. Татарское население традиционно прожива-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
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ло как в сёлах, так и в населённых пунктах городского 

типа. Многие татарские деревни, сохранившиеся до 

наших дней, были основаны в XV–XVI веках. Числен-

ность населения в деревнях колеблется от одного до че-

тырёх тысяч человек. Как и у других оседлоземледельче-

ских народов Восточной Европы, татарские деревни рас-

положены по берегам крупных и небольших рек и других 

водоёмов. В прошлом водоёмы исполняли роль источни-

ков водоснабжения. Копать колодцы у татар раньше не 

было принято. Планировка селений до середины 

XIX века  

была беспорядочной. Улицы деревень были кривыми и 

узкими с множеством переулков и тупиков. Обычно 

группы родственников селились рядом, составляя 

«гнездо» из нескольких усадеб. 

Татарское жилище представляет собой разновид-

ность восточноевропейской срубной избы с двускатной 

крышей. Дом обычно не выходит на улицу, а отгорожен 

от неё забором. Подобная традиция, вероятно, возникла 

под влиянием мусульманской культуры, где внутрисе-

мейный быт скрыт от внешнего мира. Хозяйственные по-

стройки ставились отдельно от жилища и между собой не 

соединялись. В отличие от русских татары редко исполь-

зовали в декоративной отделке изб резьбу. Вместо этого 

внешний фасад дома украшался полихромными роспи-

сями. Подобная традиция сохраняется и до нашего  

времени.  

Характерной чертой внутренней планировки кре-

стьянской избы было то, что независимо от числа комнат, 

жилище делилось на женскую и гостевую половины. Это 

также связано с мусульманскими традициями. Если 

комната была единственной, то она перегораживалась 
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занавеской возле печи. Сама печь устанавливалась не у 

стены, а ближе к центру помещения. Конструкция печи 

напоминает русскую, но в отличие от неё сбоку имеется 

вмонтированный чугунный котёл для приготовления 

пищи. Специалисты считают это отголоском кочевого 

прошлого. В небогатых семьях до середины XIX века ме-

бель была минимальной или отсутствовала. В каждом 

доме вдоль стен прикреплялись широкие нары, на кото-

рых сидели или спали. Обязательным атрибутом интерь-

ера были сундуки различного размера, большое количе-

ство подушек, одеял, перин и ковров. Это также связано  

с традициями кочевого прошлого. Внутренние стены жи-

лища раньше покрывали полотенцами и коврами. В це-

лом жилище волго-уральских татар сложилось на основе 

синтеза различных элементов, где кочевнические эле-

менты наслоились на древнюю оседлоземледельческую 

культуру. 

Для волго-уральских татар всегда была характерна 

сравнительно высокая степень урбанизации. Ещё в пе-

риод Волжской Болгарии возникли крупные города: 

Болгар, Биляр, Ошель, Керменчук и другие. Лучше всего 

археологами изучен Болгар. Он был защищён валами и 

рвом. В городе имелись каменные и деревянные дома, 

мостовые, водостоки из желобчатых плит и водопровод, 

выложенный из керамических труб. Кроме того, в городе 

были мечети, бани с бассейнами, фонтанами и базары. В 

отдельных кварталах имелись колонии греков, армян и 

русских. В XII веке город уступает роль новой столице – 

Биляру. Третьим по значению городом в X–XIV веках 

был Сувар. Население его строило глинобитные дома и 

рубленые деревянные избы. В центре города находился 

кирпичный дворец, вокруг которого шла кирпичная сте-
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на и мощёный двор. После монголо-татарского наше-

ствия болгарские города пришли в упадок, и население 

их покинуло. В период Казанского ханства возрождается 

градостроительная культура, которая продолжила тра-

диции болгар. После падения Казани архитектура её 

была полностью изменена под русским влиянием, а 

большинству татар было запрещено проживать в горо-

дах. В XIX веке татарское городское население постепен-

но увеличивается, и к концу века татары-горожане до-

стигают 30%. В городах они селились компактно, состав-

ляя свои татарские слободы. Несколько обособленно в го-

родах селилось татарское купечество и промышленники. 

Их особняки строились и обставлялись по-европейски.  

Комплексы одежды и украшений. Одежда вол-

го-уральских татар в основе своей идентична остальным 

народам Поволжья. В ней прослеживаются древние ко-

чевнические влияния, на которые наслоились восточно-

европейские и мусульманские влияния. Покрой мужской 

и женской одежды идентичен. В основе костюма, как и у 

других народов Восточной Европы, лежит рубаха туни-

кообразного покроя. Только у мужчин она несколько 

длиннее обычного, а у женщин очень длинная, до пят. 

Женщины под рубахой носили нагрудник. Обязатель-

ным элементом мужского и женского костюмов являлись 

широкие штаны. 

Головными уборами служили у мужчин – тюбетейки, 

меховые или войлочные шапки; у женщин – платки или 

колпаки цилиндрической формы. Крещёные татарки но-

сили сложный головной убор, напоминающий южнорус-

скую «сороку». Традиционной обувью были кожаные или 

высокие сафьяновые сапоги. Вне дома на сапоги надева-
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ли кожаные калоши. Наиболее зажиточные слои населе-

ния в домашних условиях носили восточные кожаные 

туфли. Малоимущие люди, помимо кожаной обуви, поль-

зовались лаптями. Особенностью татарского женского 

костюма является обилие различных украшений из  

металла. Во второй половине XIX века среди татар-

горожан традиционный костюм начал вытесняться 

одеждой фабричного производства. У крестьян комплек-

сы традиционной одежды сохранялись до начала совет-

ского периода. 

Общественные отношения. В процессе историче-

ского развития у татар сложилась развитая социальная 

дифференциация. Феодальная знать Казанского ханства 

после присоединения к России частично влилась в состав 

русской аристократии. Многие татарские княжеские фа-

милии были внесены в российские родословные книги на 

правах аристократических княжеских и дворянских ро-

дов. Масса татарского населения превратилась в госу-

дарственных крестьян, либо в крепостных у русских по-

мещиков. Землепользование было, как и у русских кре-

стьян, общинным. Потомки так называемых тарханов – 

служилых татар, стали частными землевладельцами. С 

начала XIX века среди татар интенсивно развивается 

торговля. Татарские купцы имели торговые связи со 

Средней Азией. Во второй половине XIX века развивает-

ся промышленность, возникает татарская буржуазия. 

Вместе с тем к началу XX века большая часть татар про-

живала в деревне, где общинный строй сохранял свои 

позиции в гораздо большей степени, чем у русских. 

Конфессиональная принадлежность. Домини-

рующей религией у татар является мусульманство сун-
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нитского направления. Ислам начал проникать в Сред-

нее Поволжье в эпоху Волжской Булгарии не позднее 

IX века. В XIV столетии по инициативе хана Узбека му-

сульманство получает массовое распространение среди 

населения Золотой Орды, а затем становится господ-

ствующей религией в Казанском и других ханствах. По-

мимо ислама суннитского толка, в ханстве также полу-

чило распространение другое мусульманское течение – 

суфизм, занесённый в страну из Туркестана. Одним из 

принципов религиозной политики Казанского ханства 

была веротерпимость, которая обуславливалась много-

конфессиональным характером торгово-ремесленного 

населения, а также традициями Волжской Булгарии. 

Относительно небольшая группа – крещёные татары 

(самоназвание «керэшен», русск. «кряшен») – исповедует 

православное христианство. Православие среди татар 

распространялось с 1552 года. О насильственном креще-

нии татар свидетельствует то, что многие из них, счита-

ясь православными, долгое время тайно исповедовали 

мусульманство, или сохраняли некоторые из мусульман-

ских обычаев. С середины XIX века наблюдались массо-

вые переходы крещёных татар в мусульманство. Суще-

ствует мнение, что христианство несторианского направ-

ления было известно в Казанском ханстве. Таким обра-

зом, небольшая часть населения, после присоединения к 

России, приняла вторичное крещение. О добровольном 

принятии христианства также имеются документальные 

свидетельства. Одна из локальных групп, происходящая 

из крещёных татар, – нагайбаки – расселена в Челябин-

ской области (см. раздел «Нагайбаки»). Из домусульман-

ских верований у татар сохранились остатки анимисти-

ческих представлений. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%91%D1%83%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
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Татары Южного Урала. На Южном Урале татары 

расселены в Челябинской, Курганской и Оренбургской 

областях. До советского периода Зауралье входило в со-

став Оренбургской и Уфимской губерний. В XVIII веке из 

тюркских народов здесь обитали в основном башкиры и 

казахи. Массовая колонизация края началась с середи-

ны XVIII века. Её начало было связано с правитель-

ственными планами освоения Южного Урала и строи-

тельством Оренбургской укреплённой линии в 1740-х го-

дах. В это время служилые татары появляются и на се-

веро-востоке Южного Урала – в местах проживания Ис-

етских казаков. Они селились на башкирских землях, на 

условиях аренды  в бассейне рек Миасс, Теча и вблизи 

города Кургана.  

Таблица 17 

Численность татар в Оренбургском крае с 1747 по 1897 годы 

Годы 1747 1762 1782 1795 1833 1857 1897 

Численность 

(чел.) 
9200 12 200 18 500 24 000 42 600 79 400 126 200 

 

Татары-горожане активно  занимались торговлей. В 

начале XVIII века татарское купечество ещё имело опре-

делённые проблемы, связанные с ограничениями в этом 

виде деятельности по Соборному Уложению 1649 года. 

Однако в 1754 году, при Екатерине II, произошла либе-

рализации торговли, и татары получили право записы-

ваться в гильдии. Правительство стало поощрять ориен-

тацию татарского купечества на торговлю с Востоком. 

Одной из причин этого было стремление получить новые 

рынки сырья и сбыта для нарождающейся российской 

промышленности. Учитывались давние торговые связи 

татар с населением юго-восточных районов, народами 

Средней Азии, использовались их религиозная, культур-
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но-языковая близость и знание местных обычаев. В ре-

зультате они сконцентрировали значительную часть тор-

гового оборота России со Средней Азией. Татарские куп-

цы в XVIII веке держали в своих руках всю торговлю в 

двух крупнейших пограничных центрах – Оренбурге и 

Троицке.  

Троицк был основан в 1743 году как военная кре-

пость и почти сразу же приобрёл значение одного из 

пунктов меновой торговли с народами Казахстана и 

Средней Азии, а 1750 году в Троицке была открыта яр-

марка. По количеству купцов первых двух гильдий город 

в 1860-е годы опережал Оренбург. Среди торговцев, слу-

живших приказчиками или работниками у других куп-

цов, большинство составляли татары и башкиры. Из-

вестно, что власти среднеазиатских ханств долгое время 

не допускали в свои владения «кафиров», то есть нему-

сульман. Да и позже русским купцам было выгоднее от-

правлять свои караваны с татарскими купцами, так как 

в Коканде с мусульман взималась пошлина в один чер-

вонец с 40 червонцев товара, а с немусульман в два раза 

больше. Н. Фирсов в 1869 году писал о татарах Оренбур-

га: «Они являлись главными факторами и посредниками 

в торговых сношениях России через Оренбург с Средней 

Азией. Неплюев с пользою употреблял их и как полити-

ческих агентов».  

Выступали татары представителями и среднеазиат-

ских купцов. В 1760-е годы бухарские купцы обходили 

запрет на торговлю в русских городах, посылая во главе 

караванов поверенных из числа татар, которые реги-

стрировали товары на таможне как свои. В XIX веке, по 

свидетельству П. Небольсина, бухарские купцы, не 

успевшие сбыть товары на ярмарке, часто оставляли «его 
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партиями, на комиссию татарам в Троицк». Троичане не 

только выступали агентами других торговцев, но и орга-

низовывали также свои караваны, причём не только в 

Бухару, Коканд, Хиву, Ташкент, но и в Китай. Все это 

сказалось на определенном уровне жизни троицких та-

тар, прежде всего купечества, многие представители ко-

торого уже в середине XIX в. имели  каменные особняки. 

Доходы, полученные от внешней торговли, позволяли 

открывать, теперь уже в самом Троицке, магазины и про-

мышленные предприятия. 

В Челябинске татарская община появилась во второй 

половине XVIII века. Это были выходцы из Казанской, 

Вятской, Нижегородской и Уфимской губерний. Значи-

тельное увеличение численности населения Челябинска 

происходило в связи со строительством Транссибирской 

железнодорожной магистрали.  

Таблица 18 

Численность татар Верхнеуральского, Троицкого и  

Челябинского уездов Оренбургской губернии в 1897 году 

 

Таблица 19 

Численность татар Верхнеуральска, Троицка и  

Челябинска в 1897 году 

Города Численность (чел.) 

Верхнеуральск 478 

Троицк 7 283 

Челябинск 445 

Уезды Численность (чел.) 

Верхнеуральский 12 102 

Троицкий 14 840 

Челябинский 3 955 

Всего по трём уездам 30 897 
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В 1897 году в Челябинске проживало 445 татар, а в 

1910 их зафиксировано уже 5 500 человек. Среди них бы-

ли купцы, ремесленники, мещане; большинство занима-

лось торговлей, работало в сфере обслуживания. В челя-

бинском купечестве татары всегда занимали второе место 

после русских. Они торговали преимущественно ману-

фактурой, фруктами, мехами. Многие татары-предпри-

ниматели, державшие торговые дома в Челябинске, по-

стоянно проживали в Троицке или Ташкенте. Здания не-

которых магазинов, сохранившиеся до настоящего време-

ни, получили статус памятников истории и архитектуры. 

На Южном Урале расселялись, в основном, предста-

вители трёх субэтнических групп: казанские татары, 

мишари и тептяри. Местами компактного проживания 

татар считаются п. Аргаяш, а также Кунашакский и Ня-

зепетровский районы. Значительное число татар прожи-

вает в городах области: Челябинске, Троицке, Златоусте, 

Магнитогорске и других. Татарское население также во-

шло в состав формирующихся оренбургских казаков. По 

V ревизии 1795 года в окрестностях г. Оренбурга числи-

лось много селений, жители которых – татары, являлись 

казаками. Правительственные указы о переводе татар в 

войсковое сословие выходили и в конце XVIII – начале 

XIX века. Среди уральских казаков татары в 1870-х го-

дах составляли около 5,5% от общей численности. Скорее 

всего, татары в составе уральских казаков имелись с са-

мого начала формирования Уральского (Яицкого) вой-

ска. Возможно, что татарская группа в составе уральских 

казаков имела определенную этническую специфику – 

ногайское происхождение. В 1830-х годах татары, вхо-

дящие в состав Уральского казачьего войска, жили в 15 
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селениях, а также в г. Уральске (ныне – Республика Ка-

захстан), где была основана Татарская слобода.  

Татары – второй по численности, после русских, этнос 

в Российской Федерации. По данным переписи 2010 г., 

татар в Российской Федерации насчитывалось 5 310 649, 

а в Челябинской области – 180 913 человек. В этом реги-

оне они, также как и в целом по России, занимают второе 

место по численности после русских. 

Таблица 20 

Численность татар Троицкого и Челябинского округов 

Уральской области в 1926 году 

Округа Численность (чел.) 

Троицкий  16 579 

Челябинский 22 474 

Всего по двум округам 39 053 

 

 Таблица 21 

Численность татар Челябинской области  

с 1939 по 2010 годы 

Годы 1939 1959 1970 1979 1989 2002 2010 

Числен-

ность  
119527 190227 216807 219743 224605 205087 180913 

 

Таблица 22 

Расселение и численность татар в России в 2010 году 

Регионы Численность (чел.) 

Всего в России 5 319 877 

Республика Татарстан 2 012 597 

Республика Башкортостан 1 009 295 

Челябинская область 180 913 

Оренбургская область 151 492 

Ульяновская область 149 873 

Москва 149 043 
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Свердловская область 143 803 

Самарская область 126 124 

Пермский край 115 544 

Ханты-Мансийский АО 108 899 

Окончание табл. 22 

Регионы Численность (чел.) 

Тюменская область 102 587 

Удмуртская Республика 98 831 

Пензенская область 86 431 

Астраханская область 60 523 

Московская область 56 202 

Саратовская область 52 884 

Нижегородская область 44 103 

Республика Мордовия 43 392 

Республика Крым  42 254 

Омская область 41 870 

Кемеровская область 40 229 

Республика Марий-Эл 38 357 

Кировская область 36 457 

Красноярский край 34 828 

Чувашская Республика  34 214 

Санкт-Петербург 30 857 

Ямало-Ненецкий АО 28 509 

Краснодарский край 28 840 

Волгоградская область 24 557 

Новосибирская область 24 158 

Иркутская область 22 882 

Томская область  17 029 

Курганская область 17 017 

Ростовская область 13 948 

Ставропольский край 11 795 

Республика Коми 10 779 
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Приморский край 10 640 
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НАГАЙБАКИ 

Расселение, численность и территориальные 

группы. Этнической территорией нагайбаков с 1736 по 

1843 год являлось Восточное Закамье, а с 1843 года по 

настоящее время – Южное Зауралье. Сейчас большин-

ство их, за исключением трудовых мигрантов, обитает в 

Нагайбакском, Чебаркульском и Уйском районах Челя-

бинской области, а также в Челябинске, Магнитогорске и 

других городах региона. До 1920-х годов эти земли вхо-

дили в состав Верхнеуральского и Троицкого уездов 

Оренбургской губернии. Нагайбаки бывшего Троицкого 

уезда ныне расселены на территориях Чебаркульского, в 

основном в селе Варламово, деревне Попово, посёлках 

Ключевский Второй (Лягушино), Болотово, и Уйского 

районов – в деревне Краснокаменка. Нагайбаки бывшего 

Верхнеуральского уезда сосредоточены в Нагайбакском 

районе, главным образом в сёлах Кассель, Остроленка, 

Фершампенуаз, Париж, Требия и Астафьевском. У 

нагайбаков существовала ещё и третья территориальная 

группа, в Оренбургском и Орском уездах, которая к 

началу XX века оказалась ассимилирована татарами. 

Таким образом, в настоящее время существуют две тер-

риториальные группы нагайбаков – северная (Чебар-

кульский и Уйский районы Челябинской области) и юж-

ная (Нагайбакский район Челябинской области).  

Этнонимы. В процессе исторического развития 

нагайбаки выработали разноуровневое самосознание, 

которое проявляется в этнонимической номенклатуре, 

включающей два основных уровня – конфессиональный 

и сословно-этнический. Отсюда наличие двух общеупо-
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требляемых эндоэтнонимов группы – керəшен (ед. ч.), 

керəшеннəр (мн. ч.) и нəгəйбəк (ед. ч.), нəгəйбəклəр 

(мн. ч.). Первым по времени возникновения самоназва-

нием является конфессионим «керэшен», который объ-

единяет нагайбаков с крещёными татарами (кряшена-

ми), употребляющими в качестве самоназвания тот же 

этноним. Этимология названия «керэшен» прозрачна и 

не вызывает сомнений. Оно возникло в процессе креще-

ния казанских татар во второй половине XVI века от рус-

ского – «крещёный», «крещён». Вторым по времени появ-

ления эндоэтнонимом стало название «нэгэйбэклэр», ко-

торое изначально являлось внешним обозначением, 

имевшим топонимическое происхождение (см. ниже) и 

по-русски произносилось как «нагайбаки» или «нагай-

бацкие казаки». Под этим названием они получили 

наибольшую известность, и очевидно, что именно этот 

этноним стал использоваться нагайбаками в качестве 

официального при общении на русском языке.  Подтвер-

ждением тому является то, что именно перепись 

1926 года, впервые максимально точно отразившая эт-

нический состав страны, зафиксировала данный этноним 

в итоговых документах. 

Происхождение нагайбаков. До 1736 года пред-

ки нагайбаков являлись частью, так называемых уфим-

ских крещёных татар (уфимских новокрещёных) и ничем 

среди них не выделялись, но уже после событий, связан-

ных с деятельностью Оренбургской экспедиции в 1730–

1740-х годов1, эта группа становится новым социальным 

феноменом в этнокультурном пространстве Южного 

                                                      
1 Атнагулов И.Р. Идентичности нагайбаков: генезис, структу-

ра, динамика. С. 24–25. 
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Приуралья. В указе Анны Иоанновны от 11 февраля 

1736 года говорится о формировании в Оренбурге каза-

чьего войска из Яицких казаков, сибирских казачьих и 

дворянских детей, уфимских служилых мещеряков и 

крестьян Теченской слободы1. Этим же указом было ре-

шено уфимских новокрещёных за неучастие в башкир-

ских восстаниях и содействие русским властям перевести 

в казаки, снять с них ясак и поселить во вновь построен-

ной крепости Нагайбакской и ряде окрестных деревень2. 

Происхождение названия крепости имеет две версии, 

изложенные П.И. Рычковым. Согласно одной название 

связано с жившими когда-то на этом месте ногайцами. 

По другой – эти земли являлись вотчиной некоего баш-

кира по имени или прозвищу Нагайбак3. Крепость 

Нагайбакская была основана И.К. Кириловым весной 

1736 года восточнее Закамской линии и несколько 

южнее г. Мензелинска. Другими населёнными пункта-

ми, где были поселены уфимские новокрещёные казаки, 

являлись с. Бакалы и ряд окрестных деревень. Посколь-

ку крепость была административным центром данной 

группы казаков, то все они, вероятнее всего, назывались 

«нагайбакскими казаками». Во всяком случае, в 1840-х 

годах в Южное Зауралье они прибыли, имея это общее 

самоназвание. В Нагайбакской крепости находилась 

контора, занимающаяся новокрещенами, а после перево-

да населения в казачье сословие её заменили станичные 

правления, находившиеся в крепости Нагайбакской и с. 

                                                      
1 Материалы по истории России. С. 190–198. 
2 Рычков П.И. Топография Оренбургская. Ч. II. С. 206–208. 
3 Там же. 
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Бакалы, между которыми и были распределены казаки 

из новокрещёных. 

Возникновение феномена нагайбаков в 1736 году 

связано с государственным актом по созданию казачьих 

подразделений на Южном Урале. Вместе с возникнове-

нием сословной группы в структуре крещёных татар од-

новременно произошло рождение нового соционима – 

«нагайбакские казаки» или «казаки-нагайбаки», транс-

формировавшегося позднее в этноним – «нагайбаки». 

Именно этот фактор в период с 1736 по 1843 год сыграл 

решающую роль в формировании нагайбакской иден-

тичности. Сословные группы в населённых пунктах, где 

проживали нагайбаки, представлены такими как: «ста-

рокрещёные татары-казаки», «крещёные казаки», «тата-

ры-казаки». Перечень деревень, населённых новокре-

щенными казаками, по документам XVIII века выглядел 

следующим образом:  крепость Нагайбакская, с. Бакалы, 

Старое Костеево, Шарашлы, Балыклы, Старые Маты, 

Старое Килеево, Старое Умерово, Новое Умерово, Старое 

Зияшево, Новое Юзеево, Старые Усы, Ахманово и Старое 

Иликово.   

Исследователи, занимавшиеся историей нагайбаков, 

высказывали различные точки зрения по вопросу об их 

происхождении, которые можно объединить в две основ-

ные версии. Согласно первой, процесс формирования 

нагайбаков связан, в основном, с казанскими крещёны-

ми татарами, согласно второй – главным образом с вы-

ходцами из Ногайской Орды. Следует иметь в виду, что 

обе версии скорее дополняют друг друга, чем противоре-

чат, поскольку большинство специалистов учитывают 

оба компонента, но в различных соотношениях. Вероят-

нее всего, формирование нагайбаков происходило при  
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участии этнических компонентов различного проис-

хождения. 

Таблица 23 

Численность казаков-нагайбаков  

по населённым пунктам в 1795 году 

Населённые пункты Численность (чел.) 

Нагайбакская крепость 261 

Бакалы 308 

Старое Костеево 186 

Шарашлы 316 

Балыклы 123 

Старые Маты 134 

Старое Килеево 246 

Старое Умерово 193 

Старое Зияшево 412 

Новое Юзеево 141 

Старые Усы 57 

Ахманово 139 

Старое Иликово 266 

Всего 2 782 
 

О происхождении нагайбаков преимущественно от 

татар писали такие исследователи, как П.И. Рычков, 

В.Н. Витевский, Н.М. Чернавский, Е.А. Бектеева, 

С.Г. Рыбаков, Д.М. Исхаков и др. В числе исследовате-

лей, считавших нагайбаков потомками ногайцев или 

имевших смешанное ногайско-татарское происхождение, 

были П.И. Небольсин, М.А. Круковский, М.С. Глухов 

и др. Кроме татарских и ногайских в формировании 

нагайбаков принимали участие и так называемые азиат-

ские компоненты. На территорию Оренбургской губер-

нии попадало определённое число беглецов-азиатов, 
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находившихся в плену у казахов. Они не повлияли за-

метным образом на культуру нагайбаков и носят харак-

тер адстратных влияний. Этот экзотический компонент в 

составе нагайбаков некоторое время был заметен, потому 

и отмечался наблюдателями. Не проявляясь в культуре, 

он сохранил своё присутствие в номенклатуре нагайбак-

ских фамилий1. Перечень этнонимов и численность этих 

бывших азиатских пленников, осевших в Оренбургской 

губернии, сообщает П.И. Рычков: персов – 106, арабов – 

17, турок – 15, армян – четыре, каракалпаков – 21, бу-

харцев – семь, хивинцев – четыре, кубанцев – четыре, 

узбеков – пять, бадахшанцев – один, талышей – четыре, 

афганцев – два человека и др. Всего им было насчитано 

212 человек, которые, в соответствии с привилегией, по-

жалованной Оренбургу в 1752 году, были приняты в рос-

сийское подданство и поселены на башкирские земли. Из 

них приняли крещение и вошли в состав казаков Нагай-

бакской крепости и соседних станиц персов – 45, арабов – 

12, бухарцев – три, каракалпаков – два человека2. Бег-

ство подобных азиатских пленников, видимо, было регу-

лярным, и большинство выбегавших из казахского плена 

добровольно являлось к российской администрации, что-

бы принять крещение, после чего селились на землях 

Оренбуржья3. 

Имеет перспективу начатое недавно физико-

антропологическое изучение нагайбаков. На сегодняш-

ний день проведены дерматоглифические исследования 

                                                      
1 Атнагулов И.Р. Этническая история нагайбаков в XVIII – 

начале XXI веков: Становление и трансформация идентично-

стей. С. 350–351. 
2 Рычков П.И. Топография Оренбургская. Ч. I. С. 191–192. 
3 Там же. 
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среди некоторых групп населения Нагайбакского райо-

на. Эти данные уже позволяют говорить о связях нагай-

баков с европеоидными и монголоидными группами По-

волжья и Западной Сибири как тюркского, так и финно-

угорского происхождений. Более точные данные покажут 

дальнейшие исследования.  

Таким образом, этническим субстратом нагайбаков 

вполне возможно считать средневолжских татар, влия-

ние которых усматривается, главным образом, в языке и 

многих чертах этнической культуры (см. ниже). В этот же 

субстрат могли входить и какие-либо группы ногайцев, 

которых было немало среди служилого населения быв-

шего Казанского ханства. Суперстратными элементами 

формирования нагайбаков, вероятнее всего, явились 

прочие этнические группы Среднего Поволжья и Нижне-

го Прикамья, увлечённые переселенческим потоком в 

Восточное Закамье и подвергшиеся христианизации. 

Среди них предполагаются чуваши, восточные марийцы 

и, возможно, закамские удмурты. Адстратные компонен-

ты в процессе сложения нагайбаков усматриваются среди 

так называемых «крещёных азиатцев». К 1840-м годам 

эти разнородные в прошлом группы уже, вероятнее все-

го, были консолидированы и имели общее самосознание. 

История нагайбаков в 1843–1920-х годах. С 

1843 года в истории нагайбаков возникли перемены 

принципиального характера, повлиявшие на всё даль-

нейшее их развитие. Их новой этнической территорией 

становится Южное Зауралье, где нагайбаки оказались 

разделёнными на три группы (см. выше). Наиболее круп-

ной по численности являлась, которая попала в Верхне-

уральский уезд. Здесь, в отличие от Троицкого, Оренбург-
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ского и Орского уездов, они оказались не в смешанных  

по этническому составу, а в моноэтничных, самими же  

нагайбаками основанных населённых пунктах1.  

До русской колонизации постоянных селений в этом 

регионе не было. В тёплое время года, вплоть до левого 

берега Урала, здесь кочевали казахи2. По правую сторо-

ну – башкиры3. Обычно те и другие предпочитали устра-

ивать места своих постоянных дислокаций (зимовок) по-

дальше от  этой территории, совершая время от времени 

«барымту» – регулярные набеги с той и другой стороны4. 

В 1830-х годах в правительстве обсуждался вопрос о 

строительстве новой линии казачьих укреплённых посе-

лений по направлению от Орска до станицы Берёзов-

ской, находившейся на Уйской линии немного восточнее 

Троицка. Она должна была значительно сократить 

прежнюю границу, проходившую вдоль рек Урал и Уй. В 

1833 году император Николай I назначает генерал-гу-

бернатором Оренбургской губернии В.А. Перовского 

(1794–1857), который и реализовал данный проект5. 

Устройство новой линии осуществлялось в 1835–

1837 годах. Новые поселения заселялись казаками со 

старых линий, внутренних станиц и солдатами линей-

ных батальонов, обращённых в казаки. Казаков, живших 

внутри губернии и не желавших переселяться на линию, 

                                                      
1 Атнагулов И.Р. Идентичности нагайбаков: генезис, структу-

ра, динамика. С. 185. 
2 Рычков П.И. Топография Оренбургская. Ч. II. С. 136. 
3 Мурзабулатов М.В. Скотоводческое хозяйство Зауральских 

башкир в XIX – начале XX в. С. 62. 
4 Стариков Ф.М. Историко-статистический очерк Оренбургско-

го казачьего войска. С. 149–150. 
5 Рыбалко А.А. Традиционная архитектура оренбургских каза-

ков (вторая половина XIX – начало XX века). С. 17–18. 



126 

было предписано обращать в поселённые кавалерийские 

полки1. Это вызвало новое значительное переселение ка-

заков, при этом часть их поселилась между новой и ста-

рой линиями. Населённые пункты оренбургских казаков, 

заложенные между старыми (Верхнеуральской и Троиц-

кой) линиями и Новой, вошли в так называемый Ново-

линейный район. Все посёлки были основаны почти од-

новременно в течение одного-двух лет. 

Населённые пункты, основанные в 1843–1844 годах, 

изначально имели номерные обозначения – от № 1 до 32. 

Одновременно с этим были запланированы официаль-

ные наименования2. В качестве названий станиц были 

предложены такие, какие прославляли бы победы рус-

ской армии. Казачьи посёлки, основанные нагайбаками 

в Верхнеуральском уезде, получили следующие наиме-

нования: № 1. Кассель – назван в честь взятия 19 сен-

тября 1813 года русскими войсками одноимённого горо-

да – столицы Вестфальского королевства; № 2. Остролен-

ка – назван в связи с подавлением восстания в Польше 

под г. Остролёнкой в 1831 году; № 3. Фершампенуаз – 

получил название в связи с победой, одержанной объ-

единёнными войсками России, Германии и Австрии 

13 марта 1814 года на окраине французского г. Фер-

Шампенуаз над армией Наполеона; № 4. Париж – 

назван в честь взятия столицы Франции и завершения 

заграничных походов 1812–1814 годов; № 8 – был назван 

Требия, в память о боях русско-австрийских войск под 

командованием А.В. Суворова, 6–8 июня 1799 года, про-

тив французов под командованием генерала Макдо-

нальда у берегов р. Треббия (северная Италия).  

                                                      
1 Там же. 
2 Правила о переселении. С. 34. 
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Таблица 24 

Численность и этнический состав нагайбакских  

и ближайших русских станиц в 1843 году1 

Название посёлка Калмыки Русские Нагайбаки Всего 

№ 1. Кассель 29 – 200 229 

№ 2. Остроленка 19 – 200 219 

№ 3.  

Фершампенуаз 
– – 350 350 

№ 4. Париж 32 – 300 332 

№ 8. Требия – – 200 200 

№ 24. Арси 95 205 – 300 

№ 31. Куликовка 41 167 – 208 

Всего 216 372 1 250 1 838 

 

В конце XIX – начале XX века при участии нагайба-

ков было основано ещё несколько населённых пунктов, 

среди которых один был чисто нагайбакским – посёлок 

Астафьевский, остальные со смешанным этническим со-

ставом населения – посёлки Александро-Невский, Куро-

паткинский и Балканы.  

Таблица 25 

Численность нагайбаков Верхнеуральского и Троицкого уездов  

Оренбургской губернии в 1897 году 

Уезды Численность (чел.) 

Верхнеуральский 6606 

Троицкий 1854 

Всего по двум уездам 8460 

 

 

                                                      
1 Составлено по: Правила о переселении. С. 34–37. 



128 

Таблица 26 

Численность нагайбаков Троицкого и Челябинского округов  

Уральской области в 1926 году 

Округа Численность (чел.) 

Троицкий округ 7 722 

Челябинский округ 3 227 

Всего по двум округам 10 949 

 

Таблица 27 

Численность нагайбаков  

по территориям преимущественного проживания  

в субъектах Российской Федерации в 2002 и 2010 годах 

 

Политические события первых двух десятилетий 

XX века и административные реформы 1920-х годов по-

влияли на дальнейшую судьбу нагайбаков. В 1919 году 

было упразднено территориально-административное де-

ление казачьих земель. Постановлением ВЦИК от 

3 сентября 1919 года на части территорий Оренбургской 

губернии и Тургайской области была создана Челябин-

ская губерния. Первоначально нагайбакские населённые 

пункты вошли в состав Троицкого уезда вновь созданной 

                                                      
1 См.: Всероссийская перепись населения 2002 года. 
2 См.: Всероссийская перепись населения 2010 года. 

Название региона 
Численность (чел.) 

2002 г.1 2010 г.2 

Челябинская область 9087 7679 

Тюменская область 195 166 

Ханты-Мансийский АО – Югра  173 138 

Всего по России 9600 8148 
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губернии, затем – Верхнеуральского. В 1923 году в соот-

ветствии с постановлением ЦК РКП(б) и III сессии ВЦИК 

26 ноября была создана Уральская область с центром в г. 

Свердловске. С этого момента и по 1927 год нагайбак-

ские посёлки входили в состав Троицкого округа Ураль-

ской области. Нагайбакский район был образован 4 де-

кабря 1927 года в составе Троицкого округа Уральской 

области, куда вошли все населённые пункты нагайбаков 

бывшего Верхнеуральского уезда. В настоящее время 

район расположен в южной части Челябинской области 

(примерно  53º17 – 5345 северной широты, 5920 – 

6045 восточной долготы). Общая площадь территории 

составляет 3022 км².  

Национально-территориальное устройство СССР яв-

лялось одним из крупнейших государственных проектов 

первых лет Советской власти. С образованием союзных 

республик в составе СССР, а также автономных респуб-

лик, областей и округов в составе РСФСР и других союз-

ных республик возникает феномен титульной нацио-

нальности.  Среди остальных равных ей народов она, в 

пределах границ национально-территориального обра-

зования, обладала особыми правами. Кроме того, в 

иерархии автономий в структуре СССР выделялись так 

называемые национальные районы. Нагайбакский рай-

он возник после примерно годичного обсуждения этого 

вопроса населением шести нагайбакских посёлков – Кас-

селя, Остроленки, Фершампенуаза, Парижа, Требии и  

Астафьевки. Административным центром был выбран 

п. Фершампенуаз, остающийся им и поныне. К обсужде-

нию, видимо, привлекались и жители ближайших рус-
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ских и казахских селений1. Самыми крупными населён-

ными пунктами с русским населением, вошедшими в де-

кабре 1927 года в состав Нагайбакского района, были ка-

зачьи посёлки, основанные в 1843 году одновременно с 

нагайбакскими – Куликовка, чуть позже – Арси, а также, 

основанный в конце XIX века – посёлок Александро-

Невский. Наиболее крупными казахскими селениями 

района были аулы Арсламбаевский, Копаловский и  

Кужебаевский.  

Нагайбаки вплоть до Всесоюзной переписи насе-

ления 1926 года в официальных статистических доку-

ментах отмечались как казаки или татары-казаки. Учи-

тывая, что данные групповые обозначения охватывали 

население гораздо более обширное, чем собственно 

нагайбаки, назвать точное число представителей этого 

народа до определённого времени весьма сложно. В не-

которой степени облегчает подсчёт численности нагай-

баков то обстоятельство, что они всегда были расселены 

компактно, в нескольких населённых пунктах.   

Численность нагайбаков Верхнеуральского уезда во 

второй половине XIX века отражают различные доку-

менты2. В них имеются данные статистики за 1843, 1844, 

1853, 1854, 1866 и 1897 годы. Цифры за период с 1843 по 

1854 годы нельзя назвать полными, поскольку в них от-

сутствуют, либо число женского населения, либо указаны 

не все населённые пункты. Первые наиболее полные 

данные по всем населённым пунктам нагайбаков Верх-

                                                      
1 Маметьев А.М. Край нагайбакский. С. 56. 
2 Правила о переселении. С. 34; Списки населённых мест Рос-

сийской империи. С. 24, 33; Населённые места Российской им-

перии. С. 127–133; Первая всеобщая перепись Российской  

империи. С. 164–165. 
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неуральского уезда с учётом лиц обоего пола имеются за 

1866 год, поэтому для сравнения с показателями 1897 го-

да лучше использовать именно эти сведения. Но даже из 

того неполного материала, который имеется за 1843, 

1844, 1853 и 1854 годы, можно отметить стабильную по-

ложительную динамику численности населения нагай-

бакских посёлков за первое десятилетие пребывания в 

Верхнеуральском уезде.  

По данным 1843 года, приводится численность толь-

ко мужского нагайбакского населения. Вместе с нагайба-

ками в одних и тех же посёлках жили калмыки, которые 

составляли незначительное число. Например, в 1843 г. 

их было всего 6% от всего мужского населения пяти по-

сёлков. Велика вероятность того, что примерно такое же 

соотношение между нагайбаками и калмыками сохраня-

лось и далее. В 1866 году зафиксировано всё население 

обоего пола нагайбакских посёлков Верхнеуральского 

уезда, включая калмыков. Местное мужское население с 

1843 по 1866 годы увеличилось с 1 330 до 2 146 человек. 

Общее число населения обоего пола нагайбакских посёл-

ков в 1866 году составляло 4 287 человек. С 1866 по 

1897 годы численность населения нагайбакских посёл-

ков Верхнеуральского уезда увеличилась с 4 287 до 9 187 

человек, включая калмыков. В посёлках и деревнях, где 

проживали нагайбаки Троицкого уезда, в 1897 году 

насчитывалось населения всего 4 071 человек вместе с 

русскими. В 1926 году нагайбаков в РСФСР насчитыва-

лось 11 207, из них 10 949 человек – на территориях тра-

диционного проживания. По данным  Всероссийской пе-

реписи населения 2002 года, людей, назвавших себя 

нагайбаками, всего насчитывалось в России 9 600, из них 

в Челябинской области – 9 087 человек. В 2010 году 
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нагайбаков всего насчитывалось 8 148 человек1. Абсо-

лютное большинство из них – 7 679 человек – проживало 

в Челябинской области. 

Хозяйственная деятельность. До 1920-х годов 

всё взрослое мужское население нагайбакских станиц 

состояло на службе в Оренбургском казачьем войске. 

Особенность этого статуса заключалась ещё и в том, что в 

свободное от командировок время казаки обязаны были 

сами содержать свои семьи крестьянским трудом. Нагай-

баки с самого начала формирования являлись оседлыми 

пашенными земледельцами2. Согласно принятой в рос-

сийской этнографии хозяйственно-культурной класси-

фикации, они относятся к типу пашенных земледельцев 

степной и лесостепной полосы. Хозяйство нагайбаков яв-

ляется частью комплекса разных хозяйственно-куль-

турных типов Евразии, основанных на производстве зер-

новых при обязательном сочетании с разведением мел-

кого и крупного рогатого скота.  Животноводство имеет 

как мясное, так и молочное направление, занимая по 

удельному весу порой не меньшую долю, чем пашенное 

земледелие. Основы хозяйственной культуры нагайбаков 

до 1843 года складывались у их предков – кряшен Сред-

него Поволжья и Восточного Закамья. В Южное Заура-

лье нагайбаки прибыли, уже будучи опытными земле-

дельцами. Несмотря на менее приспособленный для 

земледелия, по сравнению с Восточным Закамьем, кли-

мат (засухи, морозы), хозяйство нагайбаков продолжало 

                                                      
1 См.: Всероссийская перепись населения 2002 года. 
2 Атнагулов И.Р. Нагайбаки: опыт комплексного историко-

этнографического исследования хозяйства и материальной 

культуры второй половины XIX – начала XX века. С. 61–86. 
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сохранять земледельческую специализацию и в Южном 

Зауралье, но с местными особенностями. Новые природ-

но-климатические и социальные  условия – лесостепной 

ландшафт, аридная зона и соседство с номадами – каза-

хами увеличили в хозяйственной системе скотоводческий 

сегмент. Однако, в отличие от казахов, оно было паст-

бищно-стойловым, а в отличие от русского варианта 

пастбищно-стойлового скотоводства, у нагайбаков была 

больше численность поголовья, с заметно большей долей 

мелкого рогатого скота. Хозяйство нагайбаков, таким об-

разом, представляло собой оригинальный комплекс, ос-

нованный на взаимовлиянии двух хозяйственно-куль-

турных систем – оседлоземледельческой, с развитым па-

шенным земледелием и степной скотоводческой, с паст-

бищно-стойловым содержанием скота и лишь некоторы-

ми элементами кочевого скотоводства. 

В степном Зауралье, несмотря на более засушливый 

климат и морозные зимы, земледельческие навыки 

нагайбаков получили дальнейшее развитие. Здесь, в от-

личие от территорий Среднего Поволжья и Прикамья 

было больше свободных земель, которые, к тому же, по 

составу являлись степными чернозёмами. Интенсивное 

освоение зауральской степи привело к тому, что уже в 

начале XX века Южное Зауралье становится зоной раз-

вития товарного земледелия. В 1870-х годах отмечалось, 

что у некоторых нагайбаков Остроленки, Касселя и дру-

гих «урожаи всегда с избытком». Нагайбаки Верхне-

уральского уезда становятся сравнительно зажиточны-

ми. 

Основными сельскохозяйственными культурами 

нагайбаков являлись пшеница, овёс и ячмень. Кроме то-

го, они выращивали полбу, рожь и, возможно, гречиху. 
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Обеспечивающей культурой была яровая пшеница. По-

севы яровой пшеницы занимали самый значительный 

удельный вес (до 50%) в земледельческом хозяйстве 

нагайбаков. С появлением на рубеже XIX–XX веков у 

зажиточных казаков плуга посевы пшеницы расшири-

лись. Выращивали также технические культуры – ко-

ноплю и лён. Главными пахотными орудиями являлись 

тяжёлая борона и плуг. Последний был деревянным и 

представлял собой так называемый «татарский сабан», 

имевший множество модификаций. На рубеже XIX–

XX веков на смену архаичному сабану начинают прихо-

дить кустарные и фабричные плуги1. Тягловой силой яв-

лялась лошадь. В плуг впрягали до шести лошадей2. У 

нагайбаков в середине XIX века наибольшее распростра-

нение имела рамная борона, как с деревянными, так и с 

железными зубьями. Ручные орудия труда нагайбаков 

не отличались от аналогичного инвентаря других наро-

дов Южного Приуралья – лопата, мотыга, деревянные 

грабли и вилы, для жатвы использовали серп3. 

Животноводство было вторым по степени значения в 

хозяйстве нагайбаков Верхнеуральского и Троицкого 

уездов. Также как и у русских казаков Верхнеуральского 

уезда нагайбакское животноводство было пастбищно-

стойловым. Домашний скот и птица являлись источни-

ком белковой пищи (мясо, молоко, яйцо) и сырьём  для 

кустарной промышленности и нужд домашнего хозяй-

ства (шерсть, кожа, пух). Обязательным условием фор-

                                                      
1 Халиков Н.А. Хозяйство татар Поволжья и Урала (середина 

XIX – начало XX в.). С. 21. 
2 Там же. С. 53. 
3 Атнагулов И.Р. Идентичности нагайбаков: генезис, структу-

ра, динамика. С. 52.  
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мирования боевого комплекта казака было наличие 

строевой лошади. Состав стада отвечал специфике осед-

лого хозяйства – заметное место в нём занимал крупный 

рогатый скот. Нагайбаки, как и прочие тюркские народы 

региона, отличались особой приверженностью к ското-

водству, вообще, и овцеводству, в частности. На увеличе-

ние доли животноводства в хозяйстве нагайбаков, веро-

ятно, влияли контакты с кочевниками-казахами и полу-

кочевниками-башкирами. Породы домашнего скота у 

нагайбаков были те же, что содержали соседние народы. 

Лошади были башкирской, киргизской или калмыцкой 

пород1. Крупный рогатый скот  в Верхнеуральском уезде, 

как и в других районах Южного Зауралья, был, в основ-

ном, калмыцкой или киргизской породы мясного 

направления. Овцеводство базировалось на разведении 

двух основных пород мелкого  рогатого скота – русской 

(волошской) и башкирской (ордынской). Малоимущие 

казаки в небольших количествах для получения  молока, 

мяса и шерсти разводили коз2. Повсеместной отраслью 

хозяйства было птицеводство. Почти каждая семья дер-

жала кур, гусей, несколько реже – уток и индеек. 

Помимо животноводческой продукции белковый ра-

цион изредка дополнялся продукцией таких видов при-

сваивающего хозяйства, как охота и рыболовство. Эти 

занятия не были у нагайбаков столь распространёнными 

как, например, у башкир или казахов. Охотились глав-

ным образом с целью добычи шкурок, и в меньшей сте-

                                                      
1 Распопов П.Н. Оренбургская губерния в современном её со-

стоянии. С. 82. 
2 Распопов П.Н. Там же. С. 83.; Черемшанский В.М. Описание 

Оренбургской губернии в хозяйственно-статистическом, этно-

графическом и промышленном отношениях. С. 366. 
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пени для удовлетворения пищевых потребностей. Нагай-

баки относились к охоте скорее как к забаве, а не как к 

обеспечивающему промыслу. На волка и лису охотились 

с помощью ружья, капканов или отравленных приманок. 

Зайца и косулю ловили проволочными петлями – силка-

ми и ловчими ямами. Особенно много было в здешней 

местности зайцев, но охота на них не считалась при-

быльной – шкура стоила 6–7 копеек. Напротив, выгодной 

была охота на глухарей и тетеревов. Для нагайбаков, не-

смотря на то, что они проживали в степной местности, 

были характерны таёжные пешие способы охоты (петли, 

капканы, ловчие ямы), характерные для народов Запад-

ной Сибири и некоторых групп башкир1. По всей види-

мости, эти навыки у нагайбаков сложились ещё в лесных 

массивах Восточного Закамья. Известно, что среди этни-

ческих компонентов, вошедших в состав нагайбаков, бы-

ли и какие-то группы восточнофинского населения2, хо-

зяйство которых включало заметный сегмент лесных 

охотничьих промыслов. Ближайшие соседи-тюрки по 

Южному Зауралью – юго-восточные башкиры и казахи – 

практиковали способы и приёмы степных видов охоты, 

которые осуществлялись верхом на лошади с помощью 

ловчих птиц (беркутов и соколов). Нагайбаки подобные 

виды охоты не использовали. Как и прочее казачье насе-

ление региона, нагайбаки арендовали водные участки в 

бассейне р. Урал и занимались рыбным промыслом. Ры-

бу ловили в местных речках – Гумбейке и Кызыл Чили-

ке, изобилующих частиковыми породами. Лов  произво-

                                                      
1 Шитова С.Н. Сибирские таёжные черты в материальной 

культуре и хозяйстве башкир. С. 77. 
2 Атнагулов И.Р. Идентичности нагайбаков: генезис, структу-

ра, динамика. С. 40. 
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дился преимущественно зимой. Пойманную рыбу  

использовали для удовлетворения собственных пищевых 

потребностей, а излишки продавались в соседних рус-

ских селениях или в г. Верхнеуральске1. 

Кроме основных занятий – пашенного земледелия и 

животноводства для нагайбаков в конце XIX века было 

характерно огородничество. Эта отрасль хозяйства имела 

меньшее значение по сравнению с подобным видом дея-

тельности у русских. Однако некоторые из исследовате-

лей XIX века, например, Ф.М. Стариков и Р.Г. Игнатьев 

отмечали у нагайбаков развитие огородничества2. Оба 

писали исключительно о верхнеуральской группе. По-

видимому, огородничество у нагайбаков впервые появи-

лось только во второй половине XIX века, а уже широкое 

распространение получило с начала XX века. Уже в 

1870-х годах они предпочитали овощную продукцию, вы-

ращенную собственными руками, и большинство необхо-

димых овощей поступало на стол с собственных огоро-

дов3. Наиболее распространёнными из возделываемых 

культур являлись морковь, свекла, капуста, редька, лук, 

огурцы, репа, картофель. Бахчевые культуры были пред-

ставлены тыквой. Недостающие овощи и фрукты приоб-

ретали на рынке г. Верхнеуральска. Точно так же как и 

другие жители края нагайбаки не практиковали садо-

водства. В здешних краях оно начало распространяться 

                                                      
1 Атнагулов Нагайбаки: опыт комплексного историко-

этнографического исследования хозяйства и материальной 

культуры второй половины XIX – начала XX века. С. 83. 
2 Стариков Ф.М. Историко-статистический очерк Оренбургско-

го казачьего войска. С. 133. 
3 Халиков Н.А. Хозяйство татар Поволжья и Урала (середина 

XIX – начало XX в.). С. 115. 
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не ранее 1950-х годов после появления морозоустойчи-

вых сортов садово-огородных культур. Заметную роль в 

развитии садоводства и огородничества на Южном Урале 

сыграли переселенцы из Украины и западнорусских об-

ластей. Недостаток в витаминах восполнялся ещё и сбо-

ром дикорастущих трав и плодов. Объектами сбора были 

борщевик, крапива, щавель  и т.д. Давней традицией 

нагайбаков, сохранившейся и до сегодняшнего дня, яв-

ляется заготовка впрок, способом высушивания, дикорас-

тущей вишни, которой изобилуют здешние леса. Нагай-

бакские казачьи станицы, как и вообще российская де-

ревня второй половины XIX века, переживали социаль-

но-классовое расслоение, связанное с развитием в сель-

ском хозяйстве капиталистических отношений.  В эпоху 

развития капиталистических отношений в деятельности 

нагайбаков возросли такие виды деятельности, как про-

мышленное производство молочной продукции, извоз, 

наёмный труд1 и т.п. 

Поселения и жилища. Эволюция нагайбакского 

жилища и других построек с конца XIX века по сего-

дняшний день связана с сочетанием традиционного и 

инновационного в приёмах и техники домостроитель-

ства, внешнего и внутреннего убранства избы. Традици-

онные черты связаны с поволжско-татарской культурой, 

а инновации появились под русскими влияниями. Изу-

чение строительной культуры нагайбаков удобно рас-

сматривать на материале жилого фонда таких сёл, как 

Кассель, Остроленка, Фершампенуаз, Париж и Требия, 

                                                      
1 Атнагулов И.Р. Нагайбаки: опыт комплексного историко-

этнографического исследования хозяйства и материальной 

культуры второй половины XIX – начала XX века. С. 83–84 
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где на рубеже XX–XXI веков сохранились постройки 

конца XIX – начала XX века. При описании населённых 

пунктов использована типология сельских поселений, 

предложенная С.А. Арутюновым1. Согласно этой класси-

фикации сёла нагайбаков имеют компактную планиров-

ку, при которой жилая часть (селитьба) и другие по-

стройки составляют единое целое. Кроме того, рассмат-

ривая сельские поселения в качестве определенной це-

лостности, системы, он  предлагает вычленение в ней 

ряда элементов: селитьба; хозяйственные постройки; 

центр; культурно-бытовые учреждения; культовые объ-

екты; оборонительные сооружения и другие2. 

Основной единицей застройки являлась усадьба с 

жилым домом и хозяйственными постройками. Перечень 

хозяйственных построек у нагайбаков был общим с дру-

гими земледельческим народами региона, рядом с кото-

рыми происходило их формирование3. Помимо жилых 

построек в селениях нагайбаков имелось по одной дере-

вянной церкви. В Остроленке и Фершампенуазе имелись 

начальные церковно-приходские школы, а также дом 

старосты с канцелярией и караульным помещением. Во 

всех населённых пунктах были магазины и провиант-

ские склады. В с. Фершампенуаз имелось здание пожар-

ной службы4. Все поселения, основанные нагайбаками, 

                                                      
1 Арутюнов С.А. Народы и культуры: развитие и взаимо-

действие. С. 111–112. 
2 Там же. С. 112. 
3 Медведев В.В. Традиционные хозяйственные постройки чу-

вашей Республики Башкортостан. С. 6. 
4 Атнагулов И.Р. Нагайбаки: опыт комплексного историко-

этнографического исследования хозяйства и материальной 

культуры второй половины XIX – начала XX века. С. 90. 
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типологически относятся к категории сельских1. Основой 

выделения сельских поселений служит определенная 

сфера приложения труда, а именно сельскохозяйствен-

ное производство2. Основным обеспечивающим видом хо-

зяйствования нагайбаков, как уже было отмечено, явля-

лось пашенное земледелие. Пребывание в Оренбургском 

казачьем войске наложило отпечаток на некоторые осо-

бенности населённых пунктов. Согласно упомянутой 

выше типологии нагайбакские поселения следует отне-

сти к первому виду, где все хозяйственные и админи-

стративные сооружения составляют единое целое с жи-

лой зоной. О наличии каких-либо фортификационных 

сооружений в нагайбакских поселениях никаких упоми-

наний не сохранилось. Казачьи населённые пункты 

планировались типично. Они являлись приречными, 

планировка улиц была «правильной», при которой глав-

ные магистральные улицы располагаются параллельно 

(обычно параллельно течению реки) и через равные 

промежутки пересечены переулками. Все жилые и обще-

ственные сооружения фасадной частью выходили на 

улицу, которая, как правило, была двусторонней. В 

большинстве посёлков до 1920–1930-х годов названий 

улиц не было. Исключение составляли посёлки Фер-

шампенуаз и Париж. Дореволюционные названия улиц 

в этих поселках чаще всего отражали их расположение 

по отношению к водоему, или назывались по обществен-

ным сооружениям, расположенным на этих улицах. 

Главные улицы пресекаются переулками, более узкими, 

                                                      
1 Чебоксаров Н.Н. Экология и типы традиционного сельского 

жилища. С. 34. 
2 Арутюнов С.А. Народы и культуры: развитие и взаимодей-

ствие. С. 111.  
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но прямыми и достаточными для передвижения на 

транспорте. Названия переулков связывались либо с 

фамилиями или прозвищами родственных групп, про-

живающих на этой территории, либо с названием  обще-

ственного объекта, расположенного в непосредственной  

близости от переулка. 

Основным источником водоснабжения были реки 

Гумбейка, Кызыл-Чилик и другие. Воду из них исполь-

зовали для различных целей, в том числе для питья и 

приготовления пищи. В настоящее время главными ис-

точниками воды являются водопровод и колодцы, имею-

щиеся во многих дворах. Большинство нагайбакских по-

селений находилось в стороне от больших трактовых до-

рог. Наиболее выгодное положение имели посёлки Кас-

сель и Остроленка, ближе всего расположенные к Верх-

неуральску.  

Использование строительных материалов было обу-

словлено местными условиями. Выделяются следующие 

основные строительные материалы и конструкции по-

строек: срубные, каркасно-столбовые, монолитные, са-

манные и каменные1. Первые новолинейные постройки 

были небольшими, однокамерными. Стены складывали 

из лиственницы или сосны. Чуть позже, во второй поло-

вине XIX века, срубные постройки ставили уже только из 

сосны. Несмотря на ограниченность лесных ресурсов, 

наиболее предпочтительной была лиственница. В нагай-

бакских сёлах до сих пор сохранились отдельные строе-

ния из лиственницы, датируемые не позднее 1860-х го-

                                                      
1 Атнагулов И.Р. Нагайбаки: опыт комплексного историко-

этнографического исследования хозяйства и материальной 

культуры второй половины XIX – начала XX века. С. 94–102. 
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дов. На сегодняшний день из сохранившихся жилых по-

строек данного периода все выполнены в срубной техни-

ке. Поскольку лес был дорог, то строительство из каче-

ственной древесины – лиственницы или сосны – могли 

себе позволить только зажиточные казаки. При строи-

тельстве применяли как цельные бревна, так и полубрус, 

в зависимости от диаметра брёвен. Малоимущие казаки 

строили в срубной  технике, используя некачественную 

древесину. Бóльшая часть таких построек обмазывалась 

и белилась. На рубеже XIX–XX веков появляются саман-

ные постройки. Саман обычно использовался для хозяй-

ственных построек. Жилые постройки из саманного кир-

пича появлялись только у беднейшей части населения. 

Наибольшее количество саманных домов  было построено 

в 1920–1930-е годы. Камень и саман широко употребля-

лись в строительстве не только у нагайбаков, но и у дру-

гих этнических групп Южного Зауралья. Строительство 

из этих материалов, добываемых из природной среды, 

обходилось дёшево. Среди подобного рода построек были 

не только избы с сенями, но и дома с большим числом 

жилых камер. Чаще всего их строили без фундамента, 

стены клали, используя глиняный раствор. Для большей 

прочности внутри стены монтировали ряды жердей1.  

Среди типов жилищ выделяются две разновидности 

по принципу горизонтального и вертикального развитий. 

В современной литературе для определения типов гори-

зонтальной планировки в качестве обозначения жилой 

или нежилой ячейки обычно используется термин «ка-

мера». Исходя из этого, выделяют одно-, двух-, трех- и 

                                                      
1 Там же. 
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многокамерные постройки1. У нагайбаков Верхнеураль-

ского и Троицкого уездов в конце XIX века однокамерные 

постройки в жилом фонде всех селений встречались уже 

редко. Эти жилища были отголоском более древних 

строительных традиций. К началу XX века однокамер-

ные жилища сохранились, в основном, на заимках2. Во 

второй половине XIX века появляется двухкамерное жи-

лище, за счёт конструктивного усложнения – добавляет-

ся холодная пристройка. Жилища горизонтально разви-

тые были распространены в начале XX века. Дома состо-

яли из двух комнат, разделённых холодными сенями. 

Исследователь Оренбургского края Р.Г. Игнатьев писал, 

что многие нагайбаки имеют дома из нескольких комнат. 

В конце XIX – начале XX века у нагайбаков двухкамер-

ные дома преобладают, но появляются дома-пятистенки, 

а также избы с прирубом. Следующий типологический 

ряд в группе жилищ горизонтального развития занима-

ла трёхкамерная изба (изба + сени + изба), строившаяся 

в срубной или саманной технике. У наиболее зажиточ-

ных казаков появляются дома-крестовики3. 

В плане вертикального развития все постройки 

верхнеуральских нагайбаков второй половины XIX – 

начала XX века представляют собой одноэтажные соору-

жения. В общем архитектурном облике селений верти-

кальными доминантами являлись церкви. Первое двух-

                                                      
1 Бломквист Е.Э. Крестьянские постройки русских, украинцев 

и белорусов (поселения, жилища и хозяйственные строения). 

С. 135–160. 
2 Атнагулов И.Р. Нагайбаки: опыт комплексного историко-

этнографического исследования хозяйства и материальной 

культуры второй половины XIX – начала XX века. С. 105. 
3 Там же. С. 104–106. 
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этажное сооружение – здание пожарной службы было по-

строено в Фершампенуазе в 1928 году. Крыши построек 

встречались односкатные, двухскатные и четырёхскат-

ные. Односкатные устанавливались на хозяйственных 

постройках, двух- и четырёхскатные – на жилых поме-

щениях. Подавляющее большинство крыш делалось дву-

скатными. Наибольшее количество четырёхскатных 

имелось в посёлках Остроленке и Фершампенуазе, где 

было немало домов горизонтально развитых. В литера-

туре отмечалось существование у нагайбаков архаичных 

видов жилищ. Они были двух видов – ямные каркасно-

столбовые для работников по найму и разборные кибит-

ки для работавших на заимках пастухов. Данные виды 

жилища не относились к основным жилым постройкам и 

предназначались только для наёмных работников, обыч-

но башкир или казахов. Помимо нагайбаков, такие жи-

лища были замечены среди крещёных татар Башкорто-

стана, ногайцев, астраханских и томских татар. Среди 

нынешних жителей Нагайбакского и Чебаркульского 

районов о постройках подобного типа не сохранилось и 

воспоминаний.  

Некоторые наблюдатели отмечали во внешнем виде 

нагайбакских жилых построек одновременно русские и 

татарские элементы. У нагайбаков, как и у крещёных та-

тар Поволжья и Прикамья, отсутствовала характерная 

для татарского населения полихромная раскраска стен. 

Цвет, в основном голубой, белый или желтый использо-

вался для окраски наличников, крыльца или палисад-

ника. Наличники устанавливались, в основном, с фасад-

ной стороны дома и украшались резьбой двух видов – 

глухой (долотной) и пропильной. Основные мотивы в 

резьбе – солярные, растительные, геометрические.  
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В отделке домов богатых казаков встречались кованые 

металлические элементы. В первом десятилетии XX века 

среди нагайбаков возникла традиция беления внешней 

части срубных изб. В редких случаях наружные стены 

срубов обшивали горизонтальными досками. Типичным 

и традиционным было убранство двухкамерного жилища 

типа изба + сени. Жилая часть постройки одновременно 

являлась и кухней. Внутренняя поверхность стен, пото-

лок и пол, вероятно, не красилась и не белилась1. 

Согласно принятой классификации2, планировка 

жилища верхнеуральских нагайбаков относилась к севе-

ро-среднерусскому типу: печь справа или слева от входа, 

устьем к противоположной от двери стене. Хлебопекар-

ная печь занимала значительную часть помещения. Это 

была  русская печь южного подтипа, имевшая много об-

щего с подобными конструкциями у казанских и каси-

мовских татар. Она выкладывалась из кирпичей и имела 

выступ, куда монтировали чугунный котёл3. Наличие 

подобного элемента в конструкции печи нагайбаков го-

ворит о связи с культурой татар Среднего Поволжья и 

Прикамья. Как и татары, верхнеуральские и троицкие 

нагайбаки хлебопекарную печь монтировали, допуская 

небольшое расстояние от стены. Некоторые исследовате-

ли подобную установку печи связывают с кочевнической 

традицией размещать очаг в центре жилища. Высказы-

валось мнение о том, что печь в центре жилища имелась 

                                                      
1 Там же. С. 115–116. 
2 Бломквист Е.Э. Крестьянские постройки русских, украинцев 

и белорусов. С. 161–195; Токарев С.А. Этнография народов 

СССР. С. 69–70. 
3 Стариков Ф.М. Историко-статистический очерк Оренбургско-

го казачьего войска. С. 128–129. 
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и в древнерусских постройках. Для приготовления пищи 

котлы использовались не только в сочетании с русской 

печью. В каждом дворе имелись летние печи, где также 

готовили еду1. Привычка готовить в котле на улице у 

нагайбаков связана в основном с сезонным фактором, но, 

возможно, связана с отдалёнными кочевническими пе-

режитками. Сейчас эти печи сохранились не везде и ис-

пользуются для приготовления корма скоту2. Отопление 

жилого помещения у верхнеуральских нагайбаков велось 

исключительно «по-белому», с использованием только 

дров. Печь выполняла ряд функций: приготовление хле-

ба, пищи, обогрев помещения, сушки продуктов и одеж-

ды, хранения кухонной утвари, место отдыха. В много-

камерных жилищах, помимо хлебопекарной, имелась 

печь-голландка. В этом случае хлебопекарная печь уста-

навливалась в кухонной части, а голландка обогревала 

горницу. В горизонтально развитых жилищах печь-

голландка монтировалась таким образом, что обогревала 

сразу несколько комнат. Все печи были глинобитными 

или кирпичными, снаружи выбеливались известью. 

Напротив печи в углу у входа находился небольшой за-

гон для молодняка, который содержали в жилище в хо-

лодное время года3.  

Судя по описаниям исследователей XIX – начала 

XX века, горница нагайбаков имела ещё больше русских 

черт, связанных с конфессиональной принадлежностью. 

Казачий быт и русские влияния определили наличие в 

                                                      
1 Там же. С. 198. 
2 Атнагулов И.Р. Нагайбаки: опыт комплексного историко-

этнографического исследования хозяйства и материальной 

культуры второй половины XIX – начала XX века. С. 111. 
3 Там же. С. 112. 
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интерьере икон, репродукций портретов Императора, 

Императрицы, выдающихся бывших и современных во-

енных деятелей. Против печи под иконами по обе стены 

устраиваются деревянные нары, которые служат и за-

лавком и кроватью. Поскольку в большинстве домов ме-

бель была минимальна или вовсе отсутствовала, то нары 

заменяли собой стулья, диван и кровать. Рядом с нарами 

в углу стоял стол. Наличие многофункциональных нар в 

избе отличительный признак интерьера татарской избы. 

В отличие от татарских, нагайбакские нары не представ-

ляли собой ящика, в который складывали домашнюю 

утварь и продукты. Их делали в виде горизонтально рас-

положенных продольных досок, жёстко прикреплённых к 

стене. В каждом жилище над дверью, начиная от печи, 

устанавливались полати. Этот элемент интерьера был 

заимствован у русских. Нагайбакские полати служили 

местом сна детей или для хранения вещей и утвари1.  

Непременным атрибутом интерьера нагайбакского 

жилища были сундуки различного объёма и обитые же-

стью. Как правило, сундук устанавливали у передней 

стены рядом с нарами. В нём хранили одежду, полотенца 

и другие вещи. На сундуках спали, на него же склады-

вали часть постельных принадлежностей. В отличие от 

татар, жилище нагайбаков не разделялось на мужскую и 

женскую половины. В случае рождения младенца в гор-

нице устраивалась деревянная колыбелька прямоуголь-

ной формы. Её подвешивали следующим образом: к ма-

тице потолка одним концом прикрепляли прочный шест, 

                                                      
1 Атнагулов И.Р. Нагайбаки: опыт комплексного историко-

этнографического исследования хозяйства и материальной 

культуры второй половины XIX – начала XX века. С. 113. 
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к другому концу шеста подвязывали колыбель. В начале 

XX века, с распространением в быту и хозяйстве изделий 

металлургической промышленности, начали использо-

вать стальные пружины. Колыбель украшалась выши-

тыми полотенцами, сверху накидывалось кружевное или 

тканевое покрывало. Для освещения помещений исполь-

зовали сальные свечи, изготовляемые самими, но всё 

большее распространение получают керосиновые лампы.  

Дальнейшую эволюцию в своём развитии строитель-

ная культура нагайбаков прошла в XX – начале XXI ве-

ка. Ещё в конце 1990-х – начале 2000-х годов нагайбак-

ские постройки в подавляющем большинстве по своим 

конструктивным особенностям и строительным материа-

лам соответствовали сооружениям конца XIX – начала 

XX века1. Изменения касались в основном кровли, неко-

торых элементов внешнего оформления, внутреннего 

убранства и др2. Изменения в застройке сёл, возникшие 

в 1970–1980-х годах в связи с появлением многоквартир-

ных домов, на традиционное домостроительство суще-

ственным образом не повлияли. Инновации в частном 

жилом секторе  возникали только в плане появления но-

вых отделочных материалов, улучшения электро- и водо-

снабжения, и не затрагивали основных, базовых пара-

метров – строительных материалов, конструкционных 

особенностей и планировки жилища. За последние два 

десятилетия в строительной культуре нагайбаков отме-

чаются следующие тенденции. Многие срубные дома 

                                                      
1 Он же. Идентичности нагайбаков: генезис, структура, дина-

мика. С. 131–132. 
2 Он же. Нагайбаки: опыт комплексного историко-

этнографического исследования хозяйства и материальной 

культуры второй половины XIX – начала XX века. С. 117–119. 
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подвергаются косметическому ремонту – обшиваются 

различными видами сайдинга, кирпичом, устанавлива-

ются пластиковые стеклопакеты и т.п. Появился целый 

ряд домов, полностью выполненных из нетрадиционных 

в прошлом для нагайбаков материалов – кирпич, шла-

коблок и т.п. Дома построенные из этих материалов от-

личаются по ряду конструкционных особенностей  и 

планировке. Среди них много построек горизонтально 

развитых с комнатами, изолированными друг от друга1. 

В соответствии с материальным достатком изменяется и 

внутреннее убранство домов.  

Комплексы одежды и украшений. Степень и 

масштабы изменений в комплексах одежды за период с 

последнего десятилетия XIX века и до конца первой тре-

ти XX века определяются сравнением их по данным раз-

личных видов источников, в основном – фотографий, ри-

сунков, воспоминаний. Основной трудностью при рекон-

струкции традиционной одежды нагайбаков XIX века, 

как и других народов региона, является то, что до наших 

дней сохранилось крайне мало образцов и, возможно, 

они отражают далеко не весь спектр повседневной и 

праздничной одежды. Ткачество нагайбаков примерно 

до начала XX века развивалось в рамках традиций дру-

гих групп крещёных татар. Несмотря на смену этниче-

ской территории, они продолжали сохранять традиции. 

Большое влияние на ткачество нагайбаков оказали и 

русские. В первые десятилетия XX века начинают полу-

чать распространение фабричные ткани. О типах муж-

ской одежды, существовавших до 1843 года, сведений 

                                                      
1 Он же. Идентичности нагайбаков: генезис, структура, дина-

мика. С. 132. 
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практически не сохранилось. Во второй половине XIX – 

начале XX века мужская одежда «не имела в себе ничего 

характерного», поскольку являлась формой Оренбургско-

го казачьего войска. Различалось качество одежды у 

мужчин в зависимости от материального достатка каза-

ка. Одежда нагайбакских женщин, несмотря на русские 

влияния, в начале XX века ещё сохраняла традицион-

ные черты «татарского кроя», но, вероятно, в основном у 

старшего поколения. Во всяком случае, архаичный го-

ловной комплекс «сурэкэ» в начале XX века носили толь-

ко пожилые женщины. Известные, сохранившиеся тра-

диционные комплексы женской одежды относятся к 

началу XX века. Образцы подобной одежды имеются в 

фондах музеев с. Фершампенуаз, с. Париж Нагайбакско-

го района, д. Попово Чебаркульского района Челябин-

ской области и Челябинского государственного краевед-

ческого музея1. 

Традиционная одежда, как и другие элементы мате-

риальной культуры, является удобным материалом для 

изучения этнотрансформационных процессов. Рубеж XIX 

и XX веков был временем почти массового перехода от 

аутентичных комплексов, называемых теперь «нацио-

нальными костюмами», к более унифицированной одеж-

де промышленного производства. Процесс этот происхо-

дил почти повсеместно, и нагайбаки не были исключе-

нием. Стремительные изменения в одежде у нагайбаков 

в сторону сближения её с русской на рубеже веков были 

замечены очевидцами начала XX века2. В конце 

                                                      
1 Там же. С. 74–82. 
2 Стариков Ф.М. Историко-статистический очерк Оренбургско-

го казачьего войска. С. 141–143. 
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XIX века деревенский быт стал подвержен городским 

влияниям1. Мужчины-нагайбаки к тому времени уже 

давно не отличались по одежде от русских казаков. 

Система питания. Ещё одним важным элементом 

материальной культуры является система питания – 

наиболее медленно изменяющаяся часть этнической 

культуры. Консерватизм её обусловлен жёсткой привя-

занностью народа к собственной экологической нише, хо-

зяйственно-культурному типу, что обеспечивает удобное 

и комфортное существование. Какие-либо принципиаль-

ные изменения в системе питания могут возникать лишь 

в редких случаях, связанных, например, с переменой ме-

ста жительства, связанной с адаптацией в новых клима-

тических или социальных условиях. В случае с нагайба-

ками перемещение в пространстве было не столь мас-

штабным, но достаточным, для возникновения у народа 

ощущения смены природно-климатических условий и 

социально-этнического окружения. 

По номенклатуре сырьевой базы, соотношению пищи 

растительного и животного происхождения, способов об-

работки и консервации продуктов система питания 

нагайбаков в целом соответствует таковым у различных 

народов Евразии, ведущих оседлоземледельческое хо-

зяйство с развитым пастбищно-стойловым животновод-

ством. Особенность данной системы питания в реши-

тельном преобладании пищи из зерновых в повседнев-

ной пище и очень большим удельным весом мясной пи-

щи в празднично-ритуальной кухне. Кроме того, в обоих 

случаях наблюдается широкий спектр молочной продук-

                                                      
1 Атнагулов И.Р. Идентичности нагайбаков: генезис, структу-

ра, динамика. С. 84. 
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ции со сложной ферментационной обработкой1. Постоль-

ку-поскольку у нагайбаков Верхнеуральского и Троицко-

го уездов земледельческо-скотоводческий тип хозяйства 

являлся главным обеспечивающим, с товарным значени-

ем, то система питания этой группы сложилась с реши-

тельным преобладанием зерново-мясо-молочной продук-

ции. Подразделение пищи на растительную и животную 

всегда являлось самым главным водоразделом в вопро-

сах классификации систем питания, несмотря на присут-

ствие в ней многих продуктов и блюд, в которых участ-

вуют как растительные, так и животные компоненты2. 

Среди пищи растительного происхождения лидиру-

ющую позицию по потребляемой массе и перечню изде-

лий, приготовляемых из данного вида сырья, занимали и 

занимают хлебно-зерновые. Нагайбаки Верхнеуральско-

го и Троицкого уездов много использовали в пищу изде-

лий из пшеницы, овса, ячменя, несколько меньше полбы 

и ржи. В повседневном рационе доминирующее положе-

ние всегда занимали снеди и блюда из пшеницы. Пше-

ничная крупа и мука считалась престижной, празднич-

ной и обязательно использовалась в ритуальной кухне. 

Из покупных круп на рубеже XIX–XX веков начали упо-

требляться гречиха и рис3. Не исключено, что в прошлом 

предки нагайбаков, как и все тюркское население регио-

на, использовали в пищу жидкие блюда на основе муки.  

                                                      
1 Он же. Нагайбаки: опыт комплексного историко-этнографи-

ческого исследования хозяйства и материальной культуры 

второй половины XIX – начала XX века. С. 159–163. 
2 Арутюнов С.А. Народы и культуры: развитие и взаимо-

действие. С. 210. 
3 Атнагулов И.Р. Нагайбаки: опыт комплексного историко-

этнографического исследования хозяйства и материальной 

культуры второй половины XIX – начала XX века. С. 141. 
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Башкиры приготавливали подобные блюда, смешивая 

обжаренную муку с молоком, водой или бульоном1. Пше-

ничная крупа в отваренном виде являлась самостоя-

тельным блюдом. Пшеничную кашу употребляли как в 

повседневном рационе, так и в празднично-ритуальном – 

на свадьбе, при строительстве дома, во время обряда 

жертвоприношения2. Отварная пшеница являлась по-

луфабрикатом, используемым вперемешку с мясным 

фаршем при изготовлении колбас. В XX веке пшеница, 

как сырьё для приготовления каш, уступила гречихе и 

рису. Мучные изделия из пшеницы имели и имеют весь-

ма широкий, если не самый обширный, ассортимент. 

Пшеничный хлеб у нагайбаков, как и прочих земледель-

ческих народов, обязательно присутствовал в повседнев-

ном рационе, занимал главное место на праздничном и 

ритуальном столе. Из кислого и пресного теста готовили 

печёные и жареные изделия. Из пшеничной муки дела-

ли лапшу, которой заправляли мясной бульон. 

Некоторые овощи, например, огурцы, употребляли в 

свежем виде. Картофель, тыкву, репу отваривали, огур-

цы и капусту засаливали. Нагайбаки солили овощи са-

ми, в отличие от татар, которые предпочитали приобре-

тать данную продукцию на рынке. Поскольку садовод-

ства у них, как и в целом по Оренбургской губернии, 

практически не было3, то фрукты приобретались на рын-

                                                      
1 Шитова С.Н. Злаки в повседневной, праздничной и обрядо-

вой пище башкир в конце XIX – начале XX века. С. 81. 
2 Атнагулов И.Р. Нагайбаки: опыт комплексного историко-

этнографического исследования хозяйства и материальной 

культуры второй половины XIX – начала XX века. С. 142. 
3 Распопов П.Н. Оренбургская губерния в современном её со-

стоянии. С. 78. 
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ке. Из дикорастущих ягод употребляли в пищу вишню, 

черёмуху, из которых варили компот, а высушенные и 

протёртые ягоды вишни смешивали со сливочным мас-

лом. В дни сбора ягод пекли пироги с клубникой и зем-

ляникой. Употребляли в пищу травы – борщевик, крапи-

ву, щавель, дикий лук, чеснок, шалфей, душицу, иван-

чай, богородскую траву, лебеду, коноплю. Травами при-

правляли пищу или заваривали в виде чая, из конопли 

делали масло1. 

Употребление в пищу мясных изделий по ассорти-

менту сырья и способов его обработки, в общем, соответ-

ствовал общетюркским традициям, сохранявшимся у со-

седей нагайбаков – татар, башкир и казахов. Основным 

мясным компонентом в пище являлась баранина, кото-

рая использовалась как в повседневной, так и в риту-

альной пище. Говядину употребляли наравне с барани-

ной, но по вкусовым качествам она ценилась ниже. До-

пускалось и допускается употребление в пищу конины, 

вероятно, в результате контактов с казахами. Употреб-

ление в пищу свинины не запрещалось, но и не предпо-

читалось. Люди преклонного возраста вообще отказыва-

лись от этого продукта. Свинина могла присутствовать в 

повседневном рационе нагайбаков, но отсутствовала в 

обрядовой пище, как и у других групп крещёных татар. 

По-видимому, это связано с мусульманским прошлым. 

Наиболее приемлемым способом кулинарной обработки 

мясопродуктов являлись способы варки или тушения. 

Существенным дополнением к основному рациону явля-

                                                      
1 Атнагулов И.Р. Нагайбаки: опыт комплексного историко-

этнографического исследования хозяйства и материальной 

культуры второй половины XIX – начала XX века. С. 146–147. 
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лись продукты птицеводства – мясо кур, уток, гусей и 

индеек. При термической обработке мяса птицы допус-

калось обжаривание. Употребляли в пищу речную рыбу, 

которую варили, жарили, солили, вялили, клали в 

начинки пирогов. Мясо диких животных, в основном 

зайцев, и птиц – диких уток употребляли, но редко. 

Нагайбаки в прошлом почти не употребляли в пищу 

цельное молоко. Им кормили детей, забеливали чай, до-

бавляли в похлёбки, каши или тесто. В соответствии с 

общетюркскими традициями, готовили широкий спектр 

кисломолочных изделий. Больше всего употребляли ко-

ровье молоко, реже – козье или кобылье. Последнее – ис-

ключительно в виде кумыса, который приобретали у ка-

захов. Пищевыми продуктами на основе коровьего моло-

ка были – молозиво, на основе которого делали творож-

ную массу, а также использовали при изготовлении муч-

ных изделий. Из сепарированного молока получали 

сливки и сметану. Сливочное масло для хранения пере-

тапливали с солью и использовали для жарки. Из мо-

лочнокислых продуктов у нагайбаков на первом месте 

было приготовленное на закваске кислое молоко – ка-

тык. Молодой катык употребляли самостоятельно, а вы-

держанным заправляли горячие блюда. Катык, разбав-

ленный водой – айран являлся широко распространён-

ным напитком. Творог готовили из молодого катыка и из 

цельного молока, употребляя как самостоятельно, так и в 

виде начинок для мучных изделий. Иногда творог вари-

ли долго, доводя до красноватого цвета. Куриные яйца 

употреблялись в пищу в варёном, жареном видах, а так-

же использовались при изготовлении различных блюд. 
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Обычным блюдом из яиц являлась жареная или запе-

ченная яичница1.   

В каждой современной нагайбакской семье с тради-

ционной кухней не только знакомы, но и готовят тради-

ционные блюда и снеди регулярно. Известны семьи 

нагайбаков, покинувшие родные места давно, но, тем не 

менее, готовящие традиционные блюда, если не регу-

лярно, то периодически. По наблюдениям, та часть 

нагайбакского населения, которая считает, что с тради-

ционной кухней не знакомы, или не готовят, на самом же 

деле готовят и употребляют такие блюда регулярно. Это 

объясняется тем, что эта часть населения считает, что 

кухня нагайбаков не имеет ничего оригинального («едим 

то же, что и все – хлеб, картошку, мясо, пироги» и т.п.)2. 

Как было отмечено выше, в Нагайбакском районе про-

живают в основном русские, нагайбаки и казахи. Блюда 

кухонь этих народов присутствуют на повседневном и 

празднично-ритуальном столе практически в каждой се-

мье Нагайбакского района. Многие из них стали обы-

денными, привычными. Во всех семьях готовят русские, 

нагайбакские и казахские угощения. Некоторые тради-

ционные кулинарные изделия, заимствованные одним 

народом от другого, теперь уже не рассматриваются ре-

ципиентом как инновация, а наоборот – считаются обыч-

ными. В XX веке под русским влиянием нагайбаки стали 

употреблять в пищу некоторые из видов грибов. Очевид-

но, что этнические различия в современной системе  

                                                      
1 Атнагулов И.Р. Нагайбаки: опыт комплексного историко-

этнографического исследования хозяйства и материальной 

культуры второй половины XIX – начала XX века. С. 153–159. 
2 Он же. Идентичности нагайбаков: генезис, структура, дина-

мика. С. 132–133. 
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питания жителей Нагайбакского района следует усмат-

ривать не столько в номенклатуре блюд и снедей, а в со-

отношении удельного веса пищи растительного и живот-

ного происхождения, некоторых предпочтений в выборе 

сырья для приготовления одних и тех же блюд. Напри-

мер, для русской кухни характерен больший удельный 

вес пищи растительного происхождения, а для нагайбак-

ской – животного, ещё в большей степени животная  

пища характерна для казахской кухни.  

Среди пищи животного происхождения на первом 

месте по частоте употребления у русских, нагайбаков и 

казахов стоит молоко, как в цельном, так и в перерабо-

танном виде. Второй по значимости и удельному весу 

пищей из продукции животноводства в повседневном 

рационе является мясо. За последние десятилетия зна-

чительно расширился спектр изготовляемых из него 

блюд, способы термической и ферментационной обработ-

ки. Широко употребляются снеди из мясопродуктов про-

мышленного производства. Всё это в одинаковой степени 

характерно как для нагайбаков, так и для их соседей – 

русских и казахов. Этнические особенности проявляются 

в предпочтениях при выборе мясного сырья. Мясо птицы, 

обычно кур, широко употребляется в пищу, особенно ле-

том. Мясо гуся по-прежнему считается изысканным, 

блюда из него готовятся на празднично-ритуальный 

стол. Пища растительного происхождения традиционно 

занимает самую значительную часть повседневного и 

празднично-ритуального стола у нагайбаков и русских. У 

нагайбаков по-прежнему заметную долю в рационе за-

нимают мучные изделия во всех видах. За последнее 

столетие заметно возросло употребление в пищу овощей 

и фруктов. Последние выращиваются на приусадебных 
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участках, покупаются в магазинах и на рынках и упо-

требляются как в свежем виде, так и консервируются на 

зиму. Перечень культур, способы и приёмы консервации 

у нагайбаков ничем не отличаются от русских. Это обыч-

ные для данного региона культуры – капуста различная, 

огурцы, томаты, кабачки, яблоки, вишня, малина, смо-

родина, клубника и др. В достаточно большом количе-

стве выращивается картофель. В целом, характеризуя  

современную нагайбакскую систему питания, необходи-

мо отметить следующее: она продолжает сохранять чер-

ты поволжско-тюркской кухни с заметными инновацион-

ными изменениями, связанными как с влияниями сосе-

дей – русских и казахов, так и общими изменениями, 

связанными со значительно расширившимся информа-

ционным полем, а также использованием современной 

бытовой техники, новых видов посуды и т.п. 

В современных практиках из всего материального 

производства у нагайбаков этномаркирующие усматри-

ваются в некоторых элементах хозяйственной деятельно-

сти, системы питания, исторической памяти, обрядово-

праздничной культуры и фольклора. В традиционной 

хозяйственной деятельности по-прежнему значительную 

долю составляют животноводство и птицеводство. Даль-

нейшее развитие в XX – начале XXI века получило садо-

водство и огородничество. Изменился социально-профес-

сиональный состав нагайбаков – увеличилось число лю-

дей занятых в различных отраслях, не связанных с зем-

леделием и животноводством.  

Язык. Обязательным этническим признаком, неотъ-

емлемым фактором существования народа для большин-

ства нагайбаков продолжает, как и прежде, являться 
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родной язык. Согласно лингвистической классификации 

язык нагайбаков является говором в составе среднего 

диалекта татарского языка1. Вместе с нагайбакским в его 

состав входят говоры крещёных татар Поволжья и Ниж-

него Прикамья. О том, что языком нагайбаков является 

татарский, писали исследователи XIX века – П.И. Не-

больсин2 и другие. Отмечалось, что татарский язык, на 

котором нагайбаки говорят, не литературный, а народ-

ный, употребляющийся только для житейских нужд. По-

сле переселения в 1843 году нагайбаков на территорию 

Южного Зауралья их язык стал складываться изолиро-

ванно от татарского и в связи с этим приобрёл некоторые 

особенности. Поэтому язык нагайбаков выделяется в ка-

честве самостоятельного говора. Некоторые различия от 

языка татар сложились, главным образом, с конфессио-

нальной принадлежностью – отсутствие арабских и пер-

сидских заимствований. У нагайбаков отличительные 

особенности появлялись ещё и под воздействием тесных 

контактов с русскими. Нагайбаки по сравнению с други-

ми тюркоязычными народами региона начали говорить 

на русском языке относительно рано. П.И. Небольсин, 

описывая нагайбаков, сообщает, что мужчины, почти все, 

вполне свободно общаются на русском языке, но женщи-

ны им не владеют.  

До 1939 года татарское письмо обслуживалось раз-

ными графическими системами. Письменность для кре-

щёных татар, включая нагайбаков, была разработана 

ещё во второй половине XIX века членом-корреспон-

                                                      
1 Он же. Этническая история нагайбаков в XVIII – начале XXI вв.: 

Становление и трансформация идентичностей. С. 179–201. 
2 Небольсин П.И. Отчёт о путешествии в Оренбургский и Аст-

раханский край. С. 21–22. 
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дентом Российской Академии наук Николаем Иванови-

чем Ильминским (1822–1891). Его алфавит представляет 

собой модифицированную кириллицу с добавлением к 

основному составу дополнительных букв для отражения 

татарской фонетики. Татарская письменность до 1927 го-

да обслуживалась арабской графикой, а затем перешла 

на латиницу, просуществовавшую до 1939 года. Затем 

был внедрён общий для всех татар кириллический ал-

фавит. До начала 1960-х годов в нагайбакских школах 

проводились уроки татарского языка. Подготовка учите-

лей осуществлялась на базе Троицкого педагогического 

училища. В настоящее время отдельными нагайбакски-

ми учителями осуществляются попытки внедрения уро-

ков на родном языке.   

Конфессиональная принадлежность. В рели-

гиозном отношении нагайбаки являются православными 

христианами. Это всегда являлось одним из важнейших 

признаков, отличающих этот народ от тех, кто исповеду-

ет мусульманство. Собственно религиозная идентичность 

стала основополагающей в процессе постепенного отде-

ления групп крещёного татарского населения от той ча-

сти, которая сохранила приверженность мусульманству.  

До 1736 года на территории Уфимской провинции 

формировались основные этнические компоненты, во-

шедшие в состав нагайбаков – группы крещёных татар, 

крещёных и некрещёных чувашей, и, возможно, удмур-

тов с марийцами. Всё местное крещёное инородческое 

население получило здесь общее название – уфимские 

новокрещёные. Этнические компоненты, вошедшие  

в состав нагайбаков, принимали христианство в разное 
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время. Здесь, опираясь на данные XVIII века1, следует 

выделить две категории «крещёных инородцев» – так 

называемых «старокрещёных», принявших православие 

ещё во времена Иоанна Грозного и «новокрещёных», об-

ращённых в православие в XVIII веке. По поводу приня-

тия христианства теми предками нагайбаков, которые 

крещены во второй половине XVI века, существуют два 

мнения. Одни исследователи считают, что крещение бы-

ло добровольным, другие – принудительным. Принуди-

тельное крещение казанских татар после 1552 года в ис-

торической литературе описано хорошо, так же как упо-

миналось и о добровольном принятии православия неко-

торыми из татарских мурз. Нет сомнения также, что в 

числе предков нагайбаков было большое число мусуль-

ман и поклонников родоплеменных культов. В эту поль-

зу свидетельствует заметный пласт пережиточных явле-

ний в разных сферах традиционной культуры. 

История религиозного состояния нагайбаков имеет 

ряд особенностей, характерных, впрочем, и для осталь-

ного крещёного инородческого населения России. Акт 

христианизации предков нагайбаков, как и другого насе-

ления Поволжья в конце XVI века носил во многом фор-

мальный характер. Как известно, процесс христианиза-

ции населения Волго-Камья происходил на протяжении, 

как минимум, почти двух столетий – с 1552 года по сере-

дину XVIII века. Однако во второй половине XVIII – пер-

вой половине XIX века принадлежность к православному 

христианству у многих групп крещёных татар оставалась 

лишь номинальной. Исследователями XIX века не раз 

отмечались многочисленные дохристианские пережитки, 

                                                      
1 Рычков П.И. Топография Оренбургская. Ч. II. С. 206–207. 
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бытовавшие у нагайбаков1. Нагайбаки, будучи составной 

частью Оренбургского казачьего войска, находились под 

пристальным вниманием местной епархии. Основными 

проблемами в укреплении православного сознания среди 

нагайбаков были недостаток храмов и отсутствие  

священнослужителей, умеющих читать проповеди на та-

тарском. 

Формирование нагайбаков проходило в условиях 

конкуренции двух крупнейших религиозных конфессий, 

имевших влияние в волго-уральском регионе – мусуль-

манства и христианства. Обе религиозные системы в той 

или иной степени сталкивались с устойчивым сохране-

нием среди неофитов пантеистических традиций. К мо-

менту переселения в Верхнеуральский, Троицкий, Орен-

бургский и Орский уезды религиозное сознание нагай-

баков было таким, что, несмотря на принадлежность к 

христианству, в нем сохранялись элементы мусульман-

ства и пантеизма.  

Все это не могло не беспокоить иерархов православ-

ной церкви. Главной целью миссионерской деятельности 

становится уже не распространение христианства, а 

удержание крещёных татар от перехода в мусульман-

ство. Наибольшему влиянию мусульманства подверглись 

нагайбаки Оренбургского и Орского уездов, попавшие в 

тесное соседство с татарами. Не исключено, что в эту 

группу нагайбаков попали в основном потомки тех, кого 

среди нагайбаков в XVIII веке называли «крещёными 

азиатцами». Верхнеуральская группа не испытывала 

столь сильного влияния со стороны мусульманского ду-

                                                      
1 Софийский И.М. О кереметях крещёных татар из деревни 

Тавель Чистопольского уезда Казанской губернии.  
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ховенства. Поэтому христианская миссионерская дея-

тельность в этом случае проходила с большим успехом. 

Главную роль здесь играли религиозные просветители 

из крещено-татарской среды Н.И. Ильминский и И.Т. Ти-

мофеев. Во второй половине XIX века верхнеуральская 

группа нагайбаков окончательно укрепилась в право-

славии. Разумная миссионерская политика, сменившая 

неудачные попытки грубой русификации, несомненно, 

принесла свои плоды. По данным Первой Всероссийской 

переписи населения 1897 года, во всех нагайбакских по-

сёлках жители отмечены как православные1. Именно с 

1880-х годов в нагайбакских станицах Верхнеуральского 

уезда начинается строительство церквей. Оренбургское 

духовенство и войсковое начальство предпринимали ре-

шительные меры по укреплению нагайбаков в правосла-

вии. После целого ряда мероприятий, проводимых Рус-

ской православной церковью во второй половине XIX – 

начале XX века по укреплению своих позиций среди 

крещёных инородцев, религиозное сознание нагайбаков 

к началу 1920-х годов становится весьма устойчивым. 

История религиозного развития нагайбаков в период 

с 1930-х по 1990-е годы проходила сложный и драматич-

ный путь. С самого начала 1930-х годов православно-

христианская культура нагайбаков находилась под вли-

янием тех же процессов, которые осуществлялись госу-

дарством в отношении всех религиозных конфессий, су-

ществовавших в стране. Как и везде, за короткий  

период все церкви Нагайбакского района были ликвиди-

рованы. 

                                                      
1 Населённые места Российской империи. С. 127–133. 
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Свидетельства очевидцев событий начала 1930-х де-

монстрируют процесс смены государственной идеологии 

на судьбах конкретных людей – жителей конкретных 

сёл. Новое поколение – молодёжь 1930-х, вернее её ком-

мунистическо-комсомольский авангард решительно уни-

чтожает религиозную культуру как пережиток прошлого. 

Жители старшего поколения 1930-х воспринимали это 

как великую драму, хотя открытого социального кон-

фликта между поколениями не произошло. Прежнюю 

религиозную культуру, как могли, сохраняли в отдель-

ных семьях. Религиозная культура и самосознание 

нагайбаков не исчезли, но продолжали долгое время  

сохраняться в латентном состоянии. И лишь с конца 

1980-х – начала 1990-х годов у нагайбаков, как и у насе-

ления всей страны, стал наблюдаться процесс религиоз-

ного возрождения. С 1993 года в районе начала работу 

инициативная группа по строительству православного 

храма во имя Покрова Пресвятой Богородицы в с. Фер-

шампенуаз. После того как предложение членов группы 

было поддержано руководством района, землю для храма 

выделили в центре села, примерно на том же месте, где 

был прежний. В 1995 году была начата подготовка кот-

лована под фундамент и освящение места закладки хра-

ма. Строительство было завершено в 2001 году.  Его по-

сещают не только местные прихожане, но и верующая 

часть населения из других сёл. Немало в их числе и 

нагайбаков. В настоящее время подавляющее большин-

ство нагайбаков считают себя православными. 

Религия, как и язык, продолжает выполнять этно-

консолидирующую функцию. Деление общества на «хри-

стиан» и «мусульман» для большинства является понят-

ным и ясным структурированием населения и влияет на 
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выбор приоритетов в различных стратегиях, например, 

партнёра по браку1. При этом маркёры «христианин» или 

«мусульманин» не обязательно должны отражать истин-

ное религиозное состояние человека, например, атеизм. 

Это скорее народное понимание культурной принадлеж-

ности индивидуума по происхождению к какому-либо из 

этих двух «миров». Ощущая себя православными христи-

анами, нагайбаки, вместе с тем, подчёркивают этниче-

ские особенности во многих празднованиях – новогодний 

цикл (Нардуган), Масленица (Май чабу), Вербное Вос-

кресенье (Бəрмəнчек боткасы), Пасха (Оло көн), Троица 

(Труйсын, Тручын) и др. За последнее десятилетие за-

метно возрос интерес нагайбаков к своему народному 

фольклору. Отмечается некоторое увеличение числа лю-

дей, знающих до пяти нагайбакских песен, и уменьше-

ние числа тех, кто не знает таковых. В гораздо большей 

степени увеличилось число людей, знающих нагайбак-

ские народные сказки. Среди перечисленных произведе-

ний народного творчества есть как чисто нагайбакские, 

так и русские на нагайбакском языке.  

Физико-антропологическая характеристика. 

Представляя комплексную культурно-антропологичес-

кую характеристику нагайбаков, в данном разделе ниче-

го не было сказано о физико-антропологических особен-

ностях народа. Это объясняется тем, что этот вопрос 

начал изучаться совсем недавно. Сделаны первые дер-

матоглифические исследования в с. Кассель и Остролен-

                                                      
1 Атнагулов И.Р. Идентичности нагайбаков: генезис, струк-

тура, динамика. С. 139–141. 
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ка1, и хочется надеяться, что подобные исследования 

продолжатся. Это поможет дать более точные ответы на 

ряд вопросов, связанных с генезисом группы. По оценоч-

ным данным, нагайбаки по физико-антропологическому 

облику в большинстве своём вполне соответствуют тем 

популяциям, в среде которых они формировались на 

территории Восточного Закамья. Это, в основном носите-

ли европеоидных признаков, с возможным вкраплением 

комплексов уральского и понтийского происхождения. 

Обнаруживая комплекс европеоидных черт, нагайбаки, 

по сравнению с русскими, в среднем более темнопигмен-

тированные.  

Завершая сюжет о нагайбаках, следует отметить, что 

они в процессе своего развития прошли за чрезвычайно 

короткий, по историческим меркам, период от сословной 

группы в составе крещёных татар Уфимской провинции 

XVIII века до вполне сформировавшейся группы с соб-

ственным этническим самосознанием и ощущением эт-

нической родины с вполне реальными административно-

территориальными границами. На протяжении XX века 

становление нагайбакской идентичности происходило 

под влиянием различных внешних факторов, которые по 

характеру и методам воздействия на идентичность 

нагайбаков противоречивы и даже весьма причудливы. 

Отмена сословий и антирелигиозная политика государ-

ства, безусловно, повлияли на культурный облик народа, 

но никаким образом не оказали воздействия на состоя-

ние нагайбакской идентичности. Следом за этим, по ито-

гам Всесоюзной переписи населения 1926 года, они ста-

                                                      
1 См.: Макеева А.И. Первые дерматоглифические исследо-

вания нагайбаков. 
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новятся отдельным народом СССР, и в качестве этнони-

ма фиксируется название «нагайбаки». Другим важней-

шим государственным актом 1920-х годов после офици-

ального признания этнонима становится создание в 

1927 году Нагайбакского района. Однако уже через де-

сять лет почти все данные национально-административ-

ные образования были упразднены. Эти события совпали 

с сокращением перечня национальностей СССР, который 

произошёл во время Всесоюзной переписи населения 

1939 года. По какой-то причине нагайбаки, как и боль-

шинство остальных малочисленных народов СССР,  

оказавшись лишёнными собственного этнонима, не утра-

тили права на национально-территориальное образова-

ние – Нагайбакский район. Факт создания и сохранения 

национально-административной единицы явился ещё 

одним значимым в истории народа событием, положив-

шим существенный вклад в создание фундамента совре-

менной нагайбакской идентичности.  

Несмотря на официальный запрет употребления ис-

торически сложившегося этнонима, нагайбаки продол-

жали его использовать, что было отражено во многих 

других, кроме паспортов, документах. В соответствии с 

Законом РФ «Основы законодательства Российской фе-

дерации о правовом статусе коренных малочисленных 

народов» от 18 июня 1993 года и постановления Прави-

тельства Российской Федерации № 255 от 24 марта 

2000 года  «О едином перечне коренных малочисленных 

народов Российской Федерации»1, нагайбаки официально 

получили статус коренного малочисленного народа. 

 

                                                      
1 URL:  http://demoscope.ru/weekly/knigi/zakon/zakon047.html 
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ЧУВАШИ 

Общие сведения. Самоназвание – чǎвáш (ед. ч.), 

чǎвашсéм (мн. ч.), по одной из версий, восходит к назва-

нию одного из родственных по языку волжским булгарам 

племени сувáр (сувáз, суáз). По мнению А.К. Салмина, 

происхождение данного этнонима связано с более древ-

ней формой савир, относящейся к племенам Северного 

Кавказа эпохи поздней Античности. Он считает, что 

трансформация этнонима от первоначального варианта 

до современного произношения происходила таким обра-

зом: савир–сувар–суваш–чǎваш.       

Этническая территория чувашей – Среднее Повол-

жье и Южное Приуралье. Самая большая по численно-

сти группа расселена компактно на территории Чуваш-

ской Республики, где они составляют большинство насе-

ления. Чуваши делятся на два субэтноса – «верховые чу-

ваши» (вирьялы), живущие на северо-западе Чувашии и 

«низовые чуваши» (анатри), находящиеся на юго-востоке 

республики. Между ними существуют небольшие этно-

графические различия. На северо-востоке Чувашской 

республики есть промежуточная группа – «анат енчи». 

За пределами республики чуваши компактно сосредото-

чены в Республиках Татарстан, Башкортостан, Ульянов-

ской, Самарской, Оренбургской,  Саратовской и Кемеров-

ской областях. Заметные группы чувашей зафиксирова-

ны в Ханты-Мансийском автономном округе, Краснояр-

ском крае и Москве. Численность чувашей в Российской 

Федерации в 2010 году составляла 1 435 872 человек, в 

Челябинской области – 6 819 человек. Чувашские диас-

поры имеются в Казахстане, Узбекистане, Украине,  
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Белоруссии, Таджикистане, Туркменистане, Кыргыз-

стане, Латвии, Молдавии и Эстонии. 

Чувашский язык входит в булгарскую подгруппу 

тюркской группы алтайской семьи. Генетически наибо-

лее близкими к чувашскому являются исчезнувшие 

тюркские языки – булгарский и хазарский. Письмен-

ность основана на кириллице. 

Большинство верующих чувашей – православные 

христиане. Некоторые группы, живущие на территории 

Республики Башкортостан, христианство не приняли, и 

продолжают сохранять анимистические религиозные 

представления. В Республиках Татарстан, Башкорто-

стан, Чувашской, областях Оренбургской и Самарской 

имеются небольшие группы чувашей, принявших му-

сульманство.    

Этногенез и этническая история. Происхожде-

ние чувашей связано с различными племенами древно-

сти и средневековья. В числе их предков рассматривают-

ся тюркские, финноугорские и даже иранские народы. 

Это определяется по данным чувашского языка, физико-

антропологическим, этнокультурным и другим призна-

кам. Столь сложный генезис этого народа дал почву для 

самых разнообразных теорий и версий об их происхож-

дении. 

История научного изучения чувашей начинается в 

XVIII в. Основываясь на лингвистических данных, пред-

полагалось их родство с хазарами (А.А. Фукс, П. Хун-

фальви) и буртасами (А.Ф. Риттих, В.А. Сбоев). Проводи-

лись этногенетические связи чувашей с более древними 

предполагаемыми предками – гуннами (Н.Н. Поппе, 

В.В. Бартольд), древними аварами (М.Г. Худяков), а 
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также шумерами (Н.Я. Марр). Высказывались мнения  

об их финноугорском происхождении (Н.М. Карамзин, 

Н.А. Фирсов). Связь чувашей с волжскими булгарами 

была впервые отмечена в XVIII веке В.Н. Татищевым и в 

XIX поддержана Н.А. Фирсовым. Таким образом, к 

XX веку сложились три основных теории происхождения 

чувашей. Первая – финноугорская, согласно которой 

предками чувашей были древнемарийские племена, под-

вергшиеся булгаро-суварской тюркизации (Н.И. Воро-

бьёв). Согласно второй, чуваши – это потомки добулгар-

ского гуннского и тюркского населения, проникавшего в 

Среднее Поволжье и ассимилировавшего местное фин-

ноугорское население, предположительно до VI века 

(М.З. Закиев, А.Х. Халиков). Третьей версией является 

теория булгарского происхождения, согласно которой чу-

ваши возникли в результате ассимиляции части финно-

угров булгарами-земледельцами (А.П. Ковалевский, 

Р.Г. Кузеев и другие). Среди современных исследований 

о происхождении чувашей представляет интерес изло-

жение версии А.К. Салмина. Он считает, что булгары и 

сувары это не родственные, а даже враждебные друг дру-

гу народы. Основываясь на теории о суварском проис-

хождении чувашей, он не исключает того, что сувары 

возникли на Северном Кавказе ещё в дотюркскую эпоху 

– не позднее II века н.э. Следовательно, их языковая 

принадлежность в то время была не тюркской1. 

Сложностью в изучении истории чувашей является 

то, что они поздно попали на страницы русских и зару-

бежных документов. В IX–X веках их не различали среди 

                                                      
1 Салмин А.К. История чувашского народа: анализ основных 

версий. С. 18–19. 
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населения Волжской Булгарии, называя булгарами, как 

и всех остальных жителей страны. На Среднюю Волгу 

булгары и сувары мигрировали из Предкавказья и При-

азовья несколькими волнами в VII–VIII веках. Причиной 

этому были давление хазарской власти и военная экс-

пансия арабов. Последняя волна переселенцев в начале 

X в. была связана с нашествием печенегов на Хазарию. 

Сувары и булгары селились рядом, по обоим берегам 

Волги. Позже сувары переселились на её правый берег. 

В это же время в Среднем Поволжье возникает государ-

ство Волжская Булгария. Дальнейшая история суваров 

проходила в её составе, а окончательное формирование 

чувашей произошло в Казанском ханстве к концу 

XV века.  С XVI века в русских документах их обознача-

ют как «чюваша», а до начала XVIII века ещё и как 

«нагорные черемисы», «горные люди», «черемисские та-

тары» или «горные татары»1. В течение первой половины 

XVI века через чувашские земли шли военными похода-

ми русские на Казань и казанцы на русских. Эти походы, 

вместе с ногайскими вторжениями с юга, разоряли чу-

вашское население, приводили к массовым людским по-

терям. В 1546 году чуваши и горные марийцы обрати-

лись к Ивану IV с просьбой отправить войско на Казань. 

В свою очередь они гарантировали всяческие содействия 

русским. В 1551 году Иваном IV в устье р. Свияги был 

заложен город Свияжск, ставший административным 

центром чувашских и горно-марийских земель. С этого 

времени начался процесс вхождения чувашей в состав 

                                                      
1 Жуковский И. Краткое географическое и статистическое опи-

сание Оренбургской губернии. С. 38. 
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Русского государства. Чуваши, переселившиеся из Ка-

занской губернии Оренбургскую, по ревизии 1747 года 

обязаны были платить подать наравне с тептярями и бо-

былями по 80 копеек с души. Кроме того, их отправляли 

на казённые работы в Оренбург1.  

Хозяйственные занятия и материальная 

культура. Чуваши выработали довольно развитую 

оседлоземледельческую культуру. Неоднократно отмеча-

лось, что чуваши занимаются земледелием лучше, чем 

другие соседние народы. В земледелии господствовала 

трёхпольная система. Земледельческие культуры и ору-

дия труда соответствовали русским и другим соседним 

народам. Скотоводство не играет существенной роли: 

среди чувашей особенно распространено пчеловодство. 

Среди кустарных промыслов развита обработка дерева. 

Чувашские поселения, как правило, располагались вда-

ли от дорог и крупных рек. Планировка деревень была 

беспорядочной. В конце XIX века появляются селения с 

линейным планом. Дома срубные, как у русских. Долгое 

время чувашские дома имели архаичные черты: не было 

сеней, окна волоковые, печь топилась по-чёрному. Печь 

комбинировалась с подвешенным или вмонтированным 

котлом. Вдоль стен крепились широкие нары. Наиболее 

архаичным типом жилища был небольшой сруб без пола, 

потолка и окон. Такие сооружения впоследствии играли 

роль летних кухонь. Традиционная одежда в основном 

такая же, как и у других народов Поволжья.  

                                                      
1 Там же. 
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Расселение, численность и территориальные 

группы. 

Таблица 28 

Численность чувашей Верхнеуральского, Троицкого  

и Челябинского уездов Оренбургской губернии в 1897 году 

 

Таблица 29 

Численность чувашей Троицкого и Челябинского округов 

Уральской области в 1926 году 

Округа Численность (чел.) 

Троицкий округ 32 

Челябинский округ 54 

Всего по двум округам 86 

 

Таблица 30 

Численность чувашей Челябинской области  

с 1939 по 2010 год 

Годы 1939 1959 1970 1979 1989 2002 2010 

Числен-

ность (чел.) 
3 280 10 865 11 990 12 252 12 659 9 483 6 819 

 

Уезды Численность (чел.) 

Верхнеуральский 56 

Троицкий 3 

Челябинский 50 

Всего по трём уездам 109 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Этническая история тюркских народов Южного Ура-

ла является частью общеисторического процесса Евразии 

и Российского государства. Современный этнический со-

став населения Южного Урала включает гораздо боль-

шее, чем мы познакомились, число народов тюркской 

группы. В течение последних нескольких десятилетий 

здесь полноправными жителями стали представители 

тюркских народов Кавказа, Средней Азии и Сибири. Это 

азербайджанцы, узбеки, киргизы, якуты, тувинцы и дру-

гие. Всего, по результатам Всероссийской переписи насе-

ления 2010 года, – двадцать два народа Челябинской об-

ласти. Ещё недавно переселенцы из государств Закавка-

зья и Средней Азии считались мигрантами, а теперь 

большинство их российские граждане. Здесь родились, 

выросли их дети и внуки, справедливо считающие Юж-

ный Урал своей родиной.  

Рассказывая о казахах, башкирах, татарах, нагайба-

ках и чувашах, мы отмечаем, что все они являются ко-

ренными народами Южного Урала. Однако их предки 

тоже когда-то прибыли сюда. Татары, нагайбаки и чува-

ши начали переселяться в южноуральские края с конца 

XVII века. В течение XVIII–XX веков они, вместе с рус-

скими и другими народами, принимали участие в земле-

дельческом и промышленном освоении края. Казахи по-

являются в Южном Приуралье в конце XVII – начале 

XVIII века. В результате джунгарского нашествия они 

были вынуждены переселиться из глубины казахстан-

ской степи к левому берегу реки Урал. Предки башкир, 

перекочевавшие из Приаралья на берега Эмбы и Урала, 
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освоили приуральские просторы в VIII–IX веках. До этого 

времени Южный Урал был заселён иными народами, 

ныне не существующими, но известными нам из древней 

истории. Всего за одну тысячу лет этнический облик 

Южного Урала изменился до неузнаваемости. Не менее 

динамично проходят и современные этнические процес-

сы. Иногда приходится слышать рассуждения о том, ка-

кие народы следует считать «коренными», а какие 

«пришлыми». Обычно, главным аргументом в доказа-

тельстве является ссылка на наиболее раннее упомина-

ние о народе в источниках. На самом деле провести гра-

ницу между теми, кто «коренной», а кто «пришлый» не-

возможно. Ибо не существует временного критерия коре-

низации. Учёным этнологам и антропологам, занимаю-

щимся изучением этнической истории, всё-таки прихо-

дится обращаться к данной терминологии. Однако в 

научных исследованиях понятия «коренные» и «приш-

лые» народы используются исключительно в узком исто-

рическом контексте и с целью объяснить хронологиче-

скую последовательность заселения конкретной террито-

рии.  

Искусственное, неоправданное разделение народов 

на «коренных» и «пришлых»  нередко приводит к выво-

дам в духе борьбы с «колониальным прошлым». Нам, ис-

торикам, следует хорошо понимать и объяснять широким 

массам, в чём разница между политикой колониализма и 

колонизацией. Россия – это единый этнополитический 

организм. Здесь, в отличие от стран Западной Европы, 

никогда не было границы между метрополией и колони-

ями, поскольку таковых не существовало. Механизм и 

логика исторического процесса России это естественное 

продолжение этнополитической истории внутренней ча-
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сти Евразии, начавшейся несколько тысячелетий тому 

назад. Главными действующими лицами континенталь-

ного процесса колонизации были и есть народы индоев-

ропейской, уральской и алтайской языковых семей. В 

нынешнюю эпоху – это их современные разновидности – 

славяне, финноугры и тюрки – этническое ядро россий-

ской политической нации. 

Начиная курс лекций по этнологии, всегда сообщаю 

студентам, что история человечества – это непрерывная 

цепь миграций. Человек – существо любопытное и хоро-

шо приспособленное к мобильному образу жизни. Ака-

демик А.В. Головнёв дал название этому биосоциально-

му феномену – Homo mobilis1. И был прав! Все мы, если 

не сегодняшние мигранты, то потомки мигрантов, близ-

ких или далёких от нас по времени. И все мы – ныне жи-

вущие на прекрасной уральской земле – являемся здесь 

коренными.    

                                                      
1 Головнёв А.В. Феномен колонизации. С. 7. 
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СЛОВАРЬ 

А 

Автономия (греч. autos «сам» + nomos «закон») – од-

на из форм внутреннего самоопределения различных 

форм групповых идентичностей. В Российской Федера-

ции существуют национально-территориальные автоно-

мии в виде республик, автономных округов и одной ав-

тономной области. Тюркские народы Челябинской обла-

сти – башкиры, татары и чуваши – имеют за пределами 

области национально-территориальные образования – 

Республика Башкортостан, Республика Татарстан и 

Чувашская республика. Нагайбаки – в структуре поли-

тико-административного деления области имеют муни-

ципальное образование – Нагайбакский район. Казахи в 

пределах РФ автономных национально-территориаль-

ных образований не имеют. 

Автохтон (греч. autos «сам» + chthon «земля») – в эт-

нологии является термином, обозначающим коренного, 

местного жителя. В качестве синонима используется 

термин «абориген» (лат. ab «от» + origine «начало» = «от 

начала»). Народы тюркской группы Челябинской обла-

сти – казахи, башкиры, татары, нагайбаки и чуваши 

вместе со славянскими и финноугорскими народами яв-

ляются автохтонным населением региона.  

Агаповка – пгт, административный центр Агапов-

ского муниципального района Челябинской области. 

Численность населения (2010) – 6 561 человек. Этни-

ческий состав (2010): русские – 5 358, татары – 553, каза-

хи – 206, башкиры – 114. Остальные – украинцы, белору-

сы, немцы, нагайбаки и другие. 
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Агаповский район – муниципальная территория 

Челябинской области. Численность населения (2010) – 

34 779 человек. Этнический состав (2010): русские – 

25 831, башкиры – 14 629, татары – 14 044, казахи – 

3 113, белорусы – 2 639 человек. Остальные – украинцы, 

мордва, немцы и другие. 

Адстрат (лат. ad «около», «при» + stratum «слой», 

«пласт») – в этнологии сторонние влияния в этногенезе и 

культурогенезе. 

Азербайджанцы (самоназвания – азербайджанлы-

лар/azərbaycanlilar, азерилер/azərilər). В XIX – начале 

XX века в официальных российских документах азер-

байджанцы назывались «тюрками», «татарами». Назва-

ния «азербайджанцы», «Азербайджан» происходят от 

наименования древнего государства Атропатена. Чис-

ленность в мире – около 30–35 млн, Азербайджане (2009) 

– 8 172 800, России (2010) – 603 070, Челябинской обла-

сти – 7 213 человек. Этническая территория – Иран, 

Азербайджан, Россия (Южный Дагестан). Азербайджан-

ский язык входит в огузскую подгруппу тюркской груп-

пы алтайской семьи языков. Азербайджанская пись-

менность: в Иране – арабское письмо, в Азербайджане – 

латиница, в России – кириллица. Верующие – мусуль-

мане-шииты, мусульмане-сунниты. Физико-

антропологическая принадлежность – каспийский тип 

средиземноморской ветви большой европеоидной расы. 

Традиционным хозяйственно-культурным типом являет-

ся земледелие, хлопководство, садоводство, виноградар-

ство, шелководство, возделывание технических культур, 

отгонное овцеводство, разведение крупного рогатого ско-

та. С XIX века азербайджанцы заняты в промышленно-

сти (особенно в нефтяной, газовой, приборостроительной 



189 

и др.). Этногенез азербайджанцев связан с населением 

древних государств I тысячелетии до н.э. – X веке н.э. – 

Албании Кавказской, Мидии, Атропатены – кавказо-

язычные албаны, гаргары, утии, каспии, леги – на севе-

ре, ираноязычные куртии, маннеи, мидяне – на юге. С 

VII века Азербайджан завоёван арабами. С I тысячеле-

тия н.э. в состав азербайджанцев вливались тюркоязыч-

ные племена (гунны, хазары, булгары, печенеги и др.). 

Формирование азербайджанцев как этноса завершилось 

в XI–XIII веках в результате проникновения в Азербай-

джан тюркских (огузских) племён. Прежние языки сме-

няются тюркским. К середине XVIII века на территории 

Азербайджана существовало свыше 15 ханств (Кубин-

ское, Шекинское, Ширванское, Бакинское, Карабахское 

и др.), зависимых от Ирана. В позднем средневековье 

Азербайджанцы появились на территории современного 

Дагестана. Их культура и быт испытали влияние сосед-

них народов дагестанской группы – лезгин, даргинцев, 

табасаранов. В первой трети XIX века северный Азер-

байджан вошёл в состав России. В апреле–мае 1918 года 

Азербайджан входил в Закавказскую демократическую 

федеративную республику (ЗДФР). В 1918–1920 годах 

существовала Азербайджанская демократическая рес-

публика. В 1920 году провозглашена Азербайджанская 

ССР, существовавшая до 1936 года в составе Закавказ-

ской советской федеративной социалистической респуб-

лики (ЗСФСР). В 1990 году – независимое государство 

Азербайджанская Республика.  

Аккультурация (от лат. acculturate «сближение 

культур») – один из возможных результатов культурного 

взаимодействия между народами, в итоге которого один 
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народ усваивает черты культуры другого, но без ассими-

ляции. 

Аллах (в переводе с арабск. «Бог») – в мусульман-

стве название единого и единственного Бога, творца ми-

ра и господина судного дня. Мусульманство вместе с 

иудаизмом и христианством относятся к группе рели-

гий монотеистических, в отличие от религий политеи-

стических, например, индуизма или религий родового 

строя, имеющих пантеоны богов.  

Алтайская языковая семья – условный термин 

для обозначения семьи (макросемьи) языков, объединя-

ющей на основе предполагаемой генетической сопринад-

лежности тюркские, монгольские и тунгусо-маньчжур-

ские языки, а также изолированные корейский и япон-

ский языки. Первоначально, в 1830-х годах, к алтайским 

относили также и те языки, за которыми впоследствии 

закрепилось название уральские языки. Термин «алтай-

ские» указывает на их возможную прародину. 

Анимизм (лат. anima «душа»). Одна из форм пред-

ставлений в религиях родового строя, связанная с верой 

в существование души и духов. Термин впервые был 

применён английским этнологом Э. Тайлором. 

Анклав (фр. enclave от лат. inclavatus «закрытый», 

«запертый») – часть территории государства или иного 

административно-территориального образования отде-

лённая от основной территории и окружённая другим 

государством или административно-территориальным 

образованием.  

Антропогенез (греч. anthropos «человек» + genesis 

«происхождение», «возникновение») – раздел антрополо-

гии, изучающий происхождение человека, его изменчи-

вость как биологического вида во времени.    

http://tapemark.narod.ru/les/527a.html
http://tapemark.narod.ru/les/306a.html
http://tapemark.narod.ru/les/523a.html
http://tapemark.narod.ru/les/523a.html
http://tapemark.narod.ru/les/240c.html
http://tapemark.narod.ru/les/625a.html
http://tapemark.narod.ru/les/625a.html
http://tapemark.narod.ru/les/537d.html
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Антропологический тип (расовый тип) – в ан-

тропологии физической низший таксономический уро-

вень расовой классификации человечества. Совокупно-

сти антропологических типов составляют малые и боль-

шие расы. Некоторые исследователи под антропологиче-

ским типом подразумевают расы любого таксономическо-

го порядка. Среди тюркских народов Челябинской обла-

сти встречаются антропологические типы – уральский, 

южносибирский, понтийский и среднеевропейский. 

Наиболее распространёнными являются уральский и 

южносибирский, занимающие промежуточное положение 

между большими европеоидной и монголоидной расами. 

Они отмечаются, в основном, среди башкир, казахов и, 

отчасти, татар и нагайбаков. Понтийский и среднеевро-

пейский типы входят в состав большой европеоидной ра-

сы и распространены среди подавляющего большинства 

татар и нагайбаков. 

Антропология (греч. anthropos «человек» + logos 

«наука») – наука о человеке, включающая совокупность 

научных дисциплин, изучающих человека как явление 

биологическое и социальное. 

Антропология социальная, антропология куль-

турная – научные дисциплины, занимающиеся, в ос-

новном, исследованием традиционных обществ. По 

предметной области и проблемному полю совпадают с 

этнографией и этнологией. Нередко названия этих дис-

циплин выступают как синонимы. Среди современных 

учёных, занимающихся культурной или социальной ан-

тропологией, существует мнение о более широком, чем 

только традиционное общество, объекте исследования. 

Исследовательским полем современного антрополога яв-

ляется всё человеческое общество.     
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Антропология физическая – научная дисципли-

на, изучающая эволюцию и физическое становление че-

ловека и его расового разнообразия. 

Арабское письмо – буквенное письмо, используе-

мое арабоязычными народами, а также, с соответствую-

щими модификациями, некоторыми народами Ирана, 

Афганистана, Пакистана, Индии (урду, брагуи, кашмир-

цы), в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР, в 

Камбодже (чамы) и др. Ранее использовалось в Малай-

зии и Индонезии, Африке (суахили, хауса), Турции. 

Арабское письмо сложилось на основе набатейского 

(IV век до н.э. – I век н.э.), восходящего к древнеарамей-

скому. Набатейская письменность использовалась арабо-

язычными жителями Синайского полуострова и Север-

ной Аравии в III–IV веках. Арабское письмо складывает-

ся в начале VI века и получает дальнейшее развитие в 

середине VII века, при первой записи Корана. Арабское 

письмо изначально включало лишь обозначения соглас-

ных фонем – 28 букв; направление письма справа нале-

во. Во второй половине VII века были введены дополни-

тельные значки для дифференциации сходных по напи-

санию букв, для обозначения долгих и кратких гласных, 

удвоения согласных и отсутствия гласных. В основных 

чертах арабское письмо сохранилось до настоящего вре-

мени. Арабское письмо имеет ряд разновидностей: куфи-

ческий шрифт (орнаментально-декоративный), сульс, 

рук, насталик, насх, дивани, магриби и др. Арабское 

письмо в средние века широко распространилось среди 

неарабоязычных народов в результате арабских завоева-

ний и проникновения ислама. В начале XX века с араб-

ского на латиницу были переведены письменности в Ин-

донезии, с 1928 года – Турции, затем – Малайзии, а так-

http://tapemark.narod.ru/les/375c.html
http://tapemark.narod.ru/les/538b.html
http://tapemark.narod.ru/les/076d.html
http://tapemark.narod.ru/les/216b.html
http://tapemark.narod.ru/les/216b.html
http://tapemark.narod.ru/les/497a.html
http://tapemark.narod.ru/les/570b.html
http://tapemark.narod.ru/les/477b.html
http://tapemark.narod.ru/les/477b.html
http://tapemark.narod.ru/les/552d.html
http://tapemark.narod.ru/les/105c.html
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же языки суахили и хауса в Африке. Более 20 народов 

царской России и СССР до 1920-х гг. использовали араб-

ское письмо. В частности, арабским обслуживался лите-

ратурный старотатарский язык, которым пользовались 

татары и башкиры. В 1927 году в СССР арабское письмо 

было заменено латиницей, а в 1938 – кириллицей.  

Аргаяш – с., административный центр Аргаяшского 

муниципального района Челябинской области. Числен-

ность населения (2010) – 10 061 человек. Этнический со-

став (2010): русские – 5 908, башкиры – 2 651, татары – 

637 человек и другие. 

Аргаяшский кантон – с 1919 по 1934 год админи-

стративно-территориальная единица в составе Автоном-

ной Башкирской Советской Социалистической Респуб-

лики (см. Республика Башкортостан). Административ-

ный центр – с. Аргаяш. Численность населения (1926) – 

100 851 человек. Подавляющее большинство населения – 

башкиры. Занимал территорию нынешних Аргаяшского 

и Кунашакского районов Челябинской обл. Являлся 

анклавом БАССР в Уральской области. Граничил на 

севере – с Екатеринбургской, на юге – Челябинской гу-

берниями.  

Аргаяшский национальный округ – в 1934 году 

существовал в составе Челябинской области на месте 

упразднённого Аргаяшского кантона БАССР.   

Аргаяшский район – муниципальная территория 

Челябинской области. Численность населения (2010) – 

41 387 человек. Этнический состав (2010): башкиры, рус-

ские, татары и другие. 

Аша – г., административный центр Ашинского го-

родского поселения и муниципального района Челябин-

ской области. Численность населения (2010) – 31 881 че-
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ловек. Этнический состав (2010): русские – 25 167, тата-

ры – 3 152, башкиры – 1 993. Остальные – марийцы, 

украинцы, белорусы, чуваши, немцы и другие. 

Ашинский район – муниципальная территория 

Челябинской области. Численность населения (2010) – 

64 779 человек. Этнический состав (2010): русские – 

81,6%, татары – 8,6%, башкиры – 6,3%, марийцы – 1%, 

прочие – 2,5%. 

Ашинское городское поселение – муниципальная 

территория Ашинского района Челябинской области. 

Численность населения (2010) – 31 881 человек. Насе-

лённый пункт – г. Аша. 

Б 

Бакал – г., административный центр Бакальского 

городского поселения Саткинского района Челябинской 

области. Численность населения (2010) – 20 940 человек. 

Этнический состав (2010): русские – 18 079, татары – 

1 323, башкиры – 709. Остальные – украинцы, белорусы, 

мордва, немцы и другие. 

Бакальское городское поселение – муниципаль-

ная территория Саткинского района Челябинской обла-

сти. Численность населения (2010) – 21 118 человек. 

Населённые пункты – г. Бакал, пп. Брусничный, Ель-

ничный, Межгорный, Рудничное. Этнический состав – 

русские, татары, башкиры, украинцы и другие. 

Балкарцы (самоназвания – малкар, таулула).  

Численность (2010) в России – 112 924, Челябинской об-

ласти – 23 человека. Этническая территория – Кабарди-

но-Балкарская Республика. Балкарский язык входит в 

кипчакскую подгруппу тюркской группы алтайской 

языковой семьи. Письменность на основе кириллицы. 
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Верующие – мусульмане-сунниты. Физико-антропологи-

ческая принадлежность – кавкасионский вариант бал-

кано-кавказского типа южной ветви большой европеоид-

ной расы. Традиционным хозяйственно-культурным ти-

пом являлось высокогорное отгонное скотоводство, тер-

расное земледелие. Из ремёсел были развиты обработка 

шерсти, кожи, дерева, металла. В этногенезе балкарцев 

приняли участие три крупных этнических компонента – 

древнейшее местное кавказоязычное население, ирано-

язычные аланы IV–V веков и тюркоязычные племена 

(болгары и кипчаки). Кипчаки, появившиеся на Север-

ном Кавказе с XIII века, ассимилировали алан и повли-

яли на развитие языка и культуры балкарцев. Однако 

основные черты культуры балкарцев (жилища, одежда, 

система питания, социальные отношения и др.) сохрани-

ли общекавказский облик. Русско-балкарские отношения 

начали складываться в середине XVII века. В первой 

трети XIX века балкарцы вошли в состав России. В 

1922 году образована Кабардино-Балкарская АО, в 

1936 году преобразованная в АССР. В 1944 году балкар-

цы были насильственно депортированы в Среднюю Азию 

и Казахстан. В 1957 году Кабардино-Балкарская АССР 

была восстановлена и балкарцы вернулись на родину.  

В 1991 году провозглашена Кабардино-Балкарская  

Республика. 

Бахмутинская культура – комплекс археологиче-

ских памятников середины I тысячелетия н.э. на терри-

тории Республики Башкортостан. Название получила по 

могильнику у деревни Бахмутино Благовещенского рай-

она. Располагается в бассейне рек Белая, Быстрый Та-

нып, Кама и Уфа. Этнолингвистическая принадлеж-

ность бахмутинцев – финноугры. 
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Башкиро-мещерякское войско – в 1798–1865 гг. 

казачье формирование на территории Оренбургской и 

Уфимской губерний, состоящее из башкир, татар-миша-

рей и тептярей. В Верхнеуральском, Троицком и Челя-

бинском уездах находились башкирские территориаль-

ные подразделения (кантоны) под номерами 4, 5, 6 и 7.   

Бердяуш – пгт, административный центр Бердяуш-

ского городского поселения Саткинского района Челя-

бинской области. Численность населения (2010) – 5 304 

человек. Этнический состав (2010): русские – 4 761, тата-

ры – 232, башкиры – 171 человек. Остальные – украин-

цы, мордва и другие. 

Бердяушское городское поселение – муници-

пальная территория Саткинского района Челябинской 

области. Численность населения (2010) – 5784 человек. 

Населённые пункты – пгт Бердяуш, п. Жукатау. Этни-

ческий состав – русские, татары, башкиры, украинцы и 

другие. 

Библия (греч. biblia «книги»). Этимология слова 

связана с названием сирийского порта Библ, откуда гре-

ки привозили папирус. Библия – священная книга иуда-

изма и христианства. Состоит из Ветхого и Нового заве-

тов. Иудаисты признают только Ветхий завет, христиане – 

Ветхий и Новый. Ядром библии является Евангелие, со-

держащее изложение догм и положений христианства и 

частично иудаизма. Библия оказала влияние на Коран – 

священную книгу мусульман. Тексты Библии являются 

важнейшим источником по истории древнего мира.  

Билингвизм (лат. bi «два» + lingua «язык»). В этно-

логии обозначение явления владения представителями 

одного определённого народа одновременно двумя язы-

ками. Возникает, обычно, в зонах этнических контактов. 



197 

Чаще всего билингвизм возникает в полиэтничных госу-

дарствах среди этнических меньшинств. Например, в 

России билингвизм распространён у большинства несла-

вянского населения страны. Среди тюркских народов 

Челябинской области билингвизм встречается среди та-

тар, башкир, казахов, нагайбаков и других народов.      

Блюдо – в этнографической классификации системы 

питания, по определению С.А. Арутюнова, это продукт, 

предназначенный к потреблению более или менее непо-

средственно по изготовлении и не допускающий дли-

тельного хранения. 

Брединский район – муниципальная территория 

Челябинской области. Численность населения (2010) – 

28 498 человек. Этнический состав (2010): русские, укра-

инцы, казахи, татары и другие. 

Бреды – пгт, административный центр Брединского 

муниципального района Челябинской области. Числен-

ность населения (2010) – 9 468 человек. Этнический со-

став (2010): русские – 7 910, казахи – 346, татары – 306, 

украинцы – 296 человек. Остальные – немцы, башкиры, 

белорусы и другие. 

Бронзовый век; эпоха бронзы; эпоха палеоме-

талла. Палеометаллическая эпоха включает энеолит 

(IV–III тысячелетия до н.э.) и бронзовый век (III–II ты-

сячелетия до н.э.). Своё название получила от бронзы 

(сплав меди с мышьяком), производство которой было 

известно широко. На Южном Урале металлургия бронзы 

возникла благодаря богатым местным месторождениям. 

Считается, что на развитие этой отрасли у древних наро-

дов Южного Урала повлияли контакты с населением 

Кавказа – одним из древнейших центров металлургии. В 

эпоху палеометалла расширяется зона производящего 
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хозяйства, основанного на оседлом земледелии и ското-

водстве. Особенно интенсивно развивалось животновод-

ство, как наиболее продуктивное. В энеолите (меднока-

менном веке) на Южном Урале обитали охотничье-

рыболовецкие племена – потомки неолитического насе-

ления. Уже в то время Приуралье было зоной контактов 

между людьми монголоидного и европеоидного расовых 

типов, поэтому население Южного Урала обладало при-

знаками этих двух больших рас. Здесь же, из этих же 

компонентов, вероятнее всего, сложился, так называе-

мый уральский (уралоидный) антропологический тип, 

столь характерный для многих современных народов ре-

гиона. В эпоху энеолита население Южного Урала, по 

мнению лингвистов, говорило на, так называемых, пра-

уральских языках, из которых впоследствии вышли все 

финноугорские и самодийские языки. Бронзовый век на 

Южном Урале в разных районах начинался в разное 

время – от начала III тысячелетия до н.э. в оренбургских 

степях до начала II тысячелетия до н.э. в горно-лесной 

зоне. Хозяйственно-культурные типы населения Южного 

Урала эпохи бронзы были разнообразными, а границы 

их распространения совпадали с природными зонами ре-

гиона. В горно-лесной части занимались преимуще-

ственно присваивающим хозяйством – охотой, рыболов-

ством и собирательством. В лесостепной полосе присваи-

вающие виды деятельности сочетались с производящим – 

скотоводством. Жители степной зоны занимались пре-

имущественно скотоводством. По археологическим мате-

риалам известно, что у народов степной зоны в то время 

могло существовать земледелие. Кроме того, жители 

Южного Урала занимались гончарством, ткачеством,  
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обработкой кожи, шерсти, ювелирным делом и другими 

ремёслами.         

Буддизм – одна из трёх мировых религий наряду с 

христианством и мусульманством. Буддизм – самая 

ранняя из мировых религий, сложилась в Индии в VI–

V веках до н.э. Распадается на два направления – тхера-

ваду и махаяну. Среди буддистов-махаянистов возникло 

особое течение – ламаизм. В России буддизм-ламаизм 

распространён среди бурятов, тувинцев и калмыков. 

Среди коренных народов Южного Урала буддизм рас-

пространения не получил. Однако до 1920-х годов в со-

ставе Оренбургского казачьего войска состояли крещё-

ные калмыки, которые продолжали тайно исповедовать 

буддизм-ламаизм.  

Булгария Волжско-Камская (Волжская Булга-

рия) – феодальное государство, существовавшее в Сред-

нем Поволжье с рубежа IX–X по XIII век. Основателями 

государства были тюркоязычные булгары, переселивши-

еся сюда из Приазовья и Предкавказья. До 976 года в 

Булгарии существовали два политических центра – Би-

ляр-Булгар и Сувар – со своими правителями и монет-

ными дворами. К концу X в. процесс централизации гос-

ударственной власти в Булгарии завершился. На рубеже 

X–XI веков столицей централизованного государства 

становится город Булгар. В основе экономики Волжской 

Булгарии лежало земледелие, мясо-молочное животно-

водство, городские ремесла и торговля. По арабским све-

дениям, на рубеже IX–X веков в Булгарии часть населе-

ния исповедовала мусульманство. С тюркоязычным 

населением Волжской Булгарии связано происхождение 

волго-уральских татар (см. раздел «Татары» основной ча-

сти текста). В настоящее время памятниками булгарской 
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истории являются реконструкции построек в г. Болгаре 

Республики Татарстан. 

Булгары; болгары – тюркоязычные племена, из-

вестные по римским и армянским источникам с IV–

V веков. Обитали в Приазовье и западном Предкавказье. 

По мнению ряда исследователей, их предки – протобол-

гары переселились сюда с юга Средней Азии. В древно-

сти это была территория Бактрии (тадж. – Балх), от 

названия которой, вероятно, и происходит этноним. По 

разным версиям, это могли быть тюрко- или ираноязыч-

ные племена. Последние могли быть тюркизированы во 

время нашествия гуннов. В первой половине VII века 

булгарский правитель Кубрат в Северном Причерномо-

рье создал государство Великую Болгарию, которое про-

существовало не более 30–40 лет. После смерти Кубрата 

часть булгар под предводительством Аспаруха пересели-

лись на Дунай, основали Болгарское царство и впослед-

ствии были ассимилированы южными славянами. Со-

хранив этноним булгар, их потомки положили начало 

формированию нового славянского народа – болгар (са-

моназвание – «българи»). Болгарское «ъ» произносится 

как среднее между «о» и «у». Отсюда и разные варианты 

произношений в разных языках. Вторая значительная 

часть булгар переселилась на Среднюю Волгу, где осно-

вала Волжскую Булгарию. Они  сохраняли самосознание 

даже после разгрома этого государства монголо-тата-

рами. Их потомки вошли в состав сформировавшихся в 

Среднем Поволжье татар и чувашей (см. раздел «Тата-

ры» основной части текста). Прочие небольшие группы 

приазовских булгар переселились в Паннонию, Крым и 

на Северный Кавказ. Существует версия о булгарском 

происхождение балкарцев. Булгары были едва ли не 
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первыми тюркоязычными племенами Восточной Европы. 

Происхождение многих современных тюркских народов 

региона во многом связано с ними.     

В 

Варна – с., административный центр Варненского 

муниципального района Челябинской области. Числен-

ность населения (2010) – 9 869 человек. Этнический со-

став (2010): русские – 7 120, татары – 1 693, украинцы – 

299, казахи – 289 человек. Остальные – башкиры, морд-

ва, белорусы, немцы, цыгане и другие. 

Варненский район – муниципальная территория 

Челябинской области. Численность населения (2010) – 

27 357 человек. Этнический состав (2010): русские, тата-

ры, казахи, украинцы и другие. 

Великий Тюркский каганат; Тюркский каганат – 

государство, образованное древними тюрками и просу-

ществовавшее с 551 по 603 год. В период наивысшего 

подъёма территория государства простиралась от Мань-

чжурии до Северного Причерноморья, от Верховьев Ени-

сея до Верховьев Амударьи. Территория Южного При-

уралья также входила в зону политического влияния ка-

ганата. Затем это государство распалось на Восточный 

(603–630) и Западный (около 583–657) уделы. Оба были 

разбиты китайской империей Тан. В 687–745 годах су-

ществовал созданный восставшими тюрками династии 

Ашина, Второй Тюркский каганат. Недолгая жизнь этих 

государств, тем не менее, определила дальнейшую этни-

ческую историю Евразии, в частности – судьбу тюркских 

народов. Именно в ту эпоху были заложены основы об-

щетюркской духовной, языковой и политической культу-
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ры. Многие тюркские народы мира и России сохранили 

древнейшие общетюркские пласты в культуре.   

Верхнеуральский район – муниципальная терри-

тория Челябинской области. Образован 4 ноября 

1926 года. По материалам Всесоюзной переписи населе-

ния 1926 года, численность населения района – 37 183 

человек. Из них: русские – 23 855, украинцы – 1 065, 

мордва – 648, казахи – 426, татары – 213, эстонцы – 98, 

чуваши – 7, башкиры – 6 человек. Современная числен-

ность населения (2010) – 36 198 человек. Этнический со-

став (2010): русские, татары, казахи, башкиры, украин-

цы, мордва и другие.  

Верхнеуральский уезд – административная еди-

ница в Оренбургской и Челябинской губерниях, суще-

ствовавшая в 1781–1923 годах. Административный центр 

– г. Верхнеуральск. В 1897 году численность населения 

уезда составляла 223 245 человек. Из них: с родным язы-

ком русским – 93 636, башкирским – 88 506, татарским – 

14 040, мордовским – 7 626, тептярским – 1, немецким – 

19, прочими – 3 116.  

Верхнеуральское городское поселение – муни-

ципальное территориальное образование Верхнеураль-

ского района Челябинской области. Численность населе-

ния (2010) – 9 457 человек. Населённый пункт – г. Верх-

неуральск. Этнический состав (2010): русские – 8 279, та-

тары – 282, казахи – 274, башкиры – 167, украинцы – 103 

и другие. 

Верхнеуфалейский городской округ – муници-

пальная территория Челябинской области. Численность 

населения (2010) – 35 006 человек. Населённые пункты: 

г. Верхний Уфалей, д. Даутово, с. Иткуль, п., ж.д. ст. Ит-

куль, пп. Каменушка, Коркодин, Нижний Уфалей, 
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х. Сайма, п. Сельки, п., ж.д. ст. Силач, пп. Укагач, Уфим-

ка, Черемшанка, Чусовской. Этнический состав: русские, 

башкиры, татары и другие.  

Верхний Уфалей – г., административный центр 

Верхнеуфалейского городского округа Челябинской обла-

сти. Численность населения (2010) – 30 481 человек. Эт-

нический состав (2010): русские – 25 967, татары – 1 809, 

башкиры – 1 578 человек. Остальные – украинцы, бело-

русы, мордва, цыгане, чуваши и другие. 

Вишневогорск – пгт, административный центр 

Вишневогорского городского поселения Челябинской об-

ласти. Численность населения (2010) – 4 569 человек. 

Этнический состав (2010): русские – 4 124, татары – 225, 

башкиры – 81 чел. Остальные – украинцы, белорусы и 

другие. 

Г 

Гагаузы (самоназвание – гагаузлар/gagauzlar).  

Численность в мире – около 250 тысяч человек, России 

(2010) – 13 690, Челябинской области – 118 человек. Эт-

ническая территория – Молдавия, Украина, Румыния, 

Болгария, Турция. Гагаузский язык входит в огузскую 

подгруппу тюркской группы индоевропейской семьи. 

Письменность основана на латинице. Верующие – хри-

стиане-православные. Физико-антропологическая при-

надлежность – индо-средиземноморская ветвь большой 

европеоидной расы. Существуют разные версии о проис-

хождении гагаузов. Согласно одной из них, их предками 

являлись средневековые тюркские племена Восточной 

Европы – огузы, печенеги, куманы. Согласно другой – 

гагаузы – потомки турок-сельджуков XIII века. Согласно 

третьей – потомки тюрок-булгар VII века. История гагау-
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зов связана с соседними румынами, молдаванами, болга-

рами и др. в составе разных государств – Османской им-

перии, России, в XX веке – Румынии, СССР, Республики 

Молдовы. С 1940 по 1991 год большинство гагаузов про-

живает на территории Молдавской ССР. В настоящее 

время – автономное территориальное образование Га-

гаузия в составе Республики Молдовы. По хозяйству и 

культуре гагаузы близки к болгарам. 

Гунны (хунну, сюнну) – союз кочевых племён Цен-

тральной Азии, сложившийся в III веке до н.э. и подчи-

нивший впоследствии множество других народов. По 

мнению исследователей, гунны являлись конгломератом 

из различных племён (тюркских, монгольских, угро-

самодийских и др.) при политическом доминировании 

тюрок. Объединение кочевых племен хунну (сюнну),  

этноним которых в Европе стал звучать как гунны, 

сформировалось в степях Монголии и Забайкалья. Ис-

пытав давление Китая, хунну в III веке до н.э. консоли-

дировались и, подчинив соседние тюрко-монгольские 

племена (сяньби, дунху и др.), создали свою державу. 

Государственность хунну и её институты испытали вли-

яние китайской цивилизации. В середине I века н.э. 

держава хунну распалась. Одна часть хунну подчини-

лась Китаю, другая – двинулась на запад, вовлекая в 

движение различные тюркские (огурские), угорские и 

иранские племена. В середине II века н.э. античные ис-

точники (Дионисий, Птолемей) фиксируют появление 

народа «хунны» к востоку от Каспийского моря. Наше-

ствие гуннов оказало воздействие на население Повол-

жья и Урала. На смену ираноязычному населению (сар-

матам) приходят тюркоязычные племена. Во второй по-

ловине IV века гунны дислоцировались в степях Южного 
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Урала и Нижнего Заволжья. В 375 году они переходят 

Волгу и обрушиваются на южные районы Восточной и 

Центральной Европы. После поражения гуннов в битве 

при Недао в 454 году часть их также была вынуждена 

отступить в Поволжье, усилив тем самым тюркское при-

сутствие на Средней Волге.  

Д 

Дерматоглифика (греч. dermato «кожа» + glipho 

«вырезаю», «гравирую») – в физической антропологии 

раздел морфологии, изучающий рельеф кожной поверх-

ности – папиллярные (тактильные) линии и узоры ладо-

ней и подошв у человека, приматов и некоторых других 

млекопитающих. 

Долгодеревенское – с., административный центр 

Сосновского муниципального района Челябинской обла-

сти. Численность населения (2010) – 7 700 человек. Эт-

нический состав (2010): русские – 6 524, башкиры – 402, 

татары – 275, украинцы – 147 человек. Остальные – 

немцы, белорусы и другие. 

Древние тюрки (см. – Тюрки).  

Е 

Европеоидная раса, европеоиды – одна из боль-

ших рас. Распадается на три ветви – североевропейскую, 

среднеевропейскую и южноевропейскую (средиземномор-

скую), которые, в свою очередь, включают множество ло-

кальных антропологических типов, в том числе смешан-

ного происхождения. На территории Среднего Поволжья 

и Южного Приуралья европеоидная раса представлена в 

основном среднеевропейским среднепигментированным 

и южноевропейским тёмнопигментированным понтий-
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ским вариантами. В большей степени характерна для 

некоторых групп финно-угорского населения, части та-

тар, нагайбаков и западных групп башкир. 

Еманжелинск – г., административный центр Еман-

желинского муниципального района Челябинской обла-

сти. Численность населения (2010) – 30 216 человек. Эт-

нический состав (2010): русские, украинцы, татары, 

немцы и другие. 

Еманжелинский район – муниципальная терри-

тория Челябинской области. Численность населения 

(2010) – 53 004 человек. Этнический состав (2010): рус-

ские, украинцы, татары, немцы и другие. 

Еманжелинское городское поселение – муници-

пальная территория Еманжелинского района Челябин-

ской области. Численность населения (2010) – 31 136 че-

ловек. Населённые пункты – г. Еманжелинск, пп. Бори-

совка, Клёновка, п., ж.д. ст. Таянды. Этнический состав 

населения – русские, украинцы, татары, немцы и другие. 

Еткуль – с., административный центр Еткульского 

муниципального района Челябинской области. Числен-

ность населения (2010) – 6 760 человек. Этнический со-

став (2010): русские – 5 797, башкиры – 408, татары – 201 

человек. Остальные – украинцы, немцы и другие. 

Еткульский район – муниципальная территория 

Челябинской области. Численность населения (2010) – 

30 697 человек. Этнический состав (2010): русские, укра-

инцы, татары, башкиры и другие. 

Ж 

Железный век – археологический период в истории 

человечества, начавшийся примерно на рубеже II–I  ты-

сячелетий до н.э. и закончившийся у разных народов в 
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разное время, соответствовавшее этапам общественно-

экономического развития от раннего до позднего средне-

вековья. Археологи выделяют ранний (до V века до н.э.), 

средний (V век до н.э. – III век н.э.) и поздний (от 

III века) железный век.  В Северной Евразии железо по-

явилось в конце II – начале I тысячелетий до н.э. Пере-

ход от бронзы к железу протекал не равномерно, и у раз-

ных народов в разное время. На Кавказе с X века до н.э., 

на Южном Урале и в Сибири – в III–II веках до н.э. Пер-

воначально использовалось метеоритное железо, затем 

научились переплавлять железные руды. Строили сы-

родутные печи или горны, в которых при помощи огня и 

нагнетания температуры воздухом переплавляли руду. 

Полученный остывший слиток металла обрабатывали 

ковкой, удаляя ненужные примеси. Из железа изготав-

ливали плуг, серп, косу, топор, что повлияло на развитие 

земледелия. С распространением железа появилось но-

вое наступательное и оборонительное вооружение: кин-

жалы, мечи, стрелы, дротики, щиты и другое снаряже-

ние. В это время происходит окончательное разделение 

племён на оседло-земледельческие и кочевническо-ско-

товодческие. На Южном Урале господствовали племена 

кочевников-скотоводов. По мнению большинства учёных, 

кочевники Южного Урала того времени говорили на 

языках иранской группы, а по античным источникам из-

вестны как саки и сарматы. Позднесарматские (алан-

ские) погребения II–IV веков н.э. были открыты в районе 

с. Агаповка. Археолог М.Г. Абрамзон отмечает, что ала-

ны известны также по работам античных авторов – гре-

ческих, римских и китайских. Сакское погребение жри-

цы с богатым инвентарём было найдено возле с. Нава-

ринка Агаповского района. Родовые группы и семьи ко-



208 

чевников перемещались со стадами по сезонным паст-

бищам. Скот – лошади и овцы – круглый год кормились 

сами. В тёплое время года кочевья перемещались на ле-

состепной север Южного Урала, в холодное время – на 

самый юг области и в степи Северного Казахстана. Здесь 

домашний скот занимался тебенёвкой, добывая копыта-

ми высохшую траву из-под снега. В средневековой исто-

рии Южного Урала заметную роль сыграли гунны, вы-

теснившие сарматов. С их приходом на Южном Урале 

появляются первые тюркоязычные племена. Ещё больше 

тюрок проникло на Южный Урал на рубеже VI–

VII веков, когда на просторах Евразии возник Великий 

Тюркский каганат. В IX–X веках из Приаралья и Сыр-

дарьи на Южный Урал переселились древнебашкирские 

племена. Из финно-угорских в VIII–IX веках на Южном 

Урале наиболее сильными были древневенгерские пле-

мена – мадьяры. В первой половине XIII века Южный 

Урал подвергся нападению монголо-татар, и с 1224 го-

да эти земли вошли в состав Золотой Орды. В золотоор-

дынскую эпоху сформировалось современное тюркское 

население региона. После распада этого государства 

земли Южного Урала подчинились Ногайской Орде и 

Сибирскому ханству. После падения Казани, Ногайской 

Орды и Сибирского ханства во второй половине XVI века 

заканчивается средневековая история Южного Урала. 

З 

Зауральский – пгт, административный центр За-

уральского городского поселения Еманжелинского муни-

ципального района Челябинской области. Численность 

населения (2010) – 7884 человек. Этнический состав 

(2010): русские – 7 120, украинцы – 145, цыгане – 145, 
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татары – 140 человек. Остальные – башкиры, немцы, бе-

лорусы и другие. 

Земледелие – тип хозяйства и хозяйственной дея-

тельности, основанный на разведении культурных рас-

тений. Земледелие возникло одновременно со скотовод-

ством в мезолите-неолите 10–8 тысяч лет назад. В зави-

симости от природных условий формируются различные 

виды земледелия: устойчивое в умеренном поясе с доста-

точным количеством осадков; орошаемое (ирригацион-

ное) в засушливых областях; круглогодичное во влажных 

субтропиках (с 2–3 урожаями). Южное Приуралье с эпо-

хи бронзы являлось северной периферией распростране-

ния земледелия в Евразии. Континентальный климат с 

морозной зимой и часто засушливым летом обусловил 

высокую степень рисков для экономики, основанной на 

земледелии. Тюркские народы Южного Урала – башки-

ры и казахи, вплоть до XX века земледелием не занима-

лись. Земледельческое хозяйство на Южном Урале по-

явилось тогда, когда сюда стали переселяться русские, 

украинцы, татары, нагайбаки, чуваши, мордва и др. 

Формы земледелия могут быть экстенсивными и интен-

сивными в зависимости от характера и степени интен-

сивности использования земли, методов восстановления 

и повышения плодородия почвы. Орудия для обработки 

почвы бывают ручные (мотыга, лопата) и пашенные с 

применением тягловой силы (плуг, соха). Исходя из тех-

ники обработки почвы, земледелие делится на ручное и 

пашенное.   

Земледелие переложное – один из ранних прими-

тивных типов земледелия. Старые, бывшие в использо-

вании участки земли оставляются на несколько лет, за-

тем снова используются. 
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Земледелие подсечное (подсечно-огневое) – 

один из ранних примитивных типов земледелия. Посев-

ную площадь готовят сжиганием леса, затем сеют по зо-

ле. Через несколько лет, по мере истощения почвы, вы-

жигают новый участок. 

Златоуст – г., административный центр Злато-

устовского городского округа Челябинской области. Чис-

ленность населения (2010) – 174 962 человек. Этниче-

ский состав (2010): русские – 149 714, татары – 10 257, 

башкиры – 5 420, украинцы – 1 469. Остальные – мордва, 

немцы, белорусы, чуваши, цыгане и другие. 

Златоустовский городской округ – муниципаль-

ная территория Челябинской области. Численность 

населения (2010) – 177 155 человек. Населённые пункты: 

г. Златоуст, сс. Веселовка, Куваши, пп. Плотинка, 

Салган, Таганай, Тайнак, п., ж.д. ст. Тундуш, пп. Цен-

тральный, Южный. Этнический состав: русские, татары, 

башкиры и другие. 

Златоустовский округ –  административно-терри-

ториальная единица Уральской области, существовав-

шая в 1923–1930 годах. Численность населения (1926) – 

239 500 человек. Этнический состав (1926): русские – 

95,2%, татары – 2,7%. Остальные – украинцы, немцы и 

другие.   

Златоустовский уезд – административно-террито-

риальная единица Оренбургской и Уфимской губерний 

Российской империи и РСФСР, существовавшая в 1782–

1923 годах. Численность населения (1897) – 185 498 че-

ловек. Этнический состав: русские – 121 559, башкиры – 

51 345, тептяри – 4 945, татары и мещеряки – 4 765 че-

ловек. 
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Золотая Орда; Улус Джучи (тюрк. Улу Улус «Ве-

ликое Государство») – средневековое государство XIII–

XV веков, возникшее в результате монгольских завоева-

ний. Основной массой населения были тюркские и фин-

ноугорские народы. Правящая верхушка государства – 

чингизиды вели свою родословную от монгольских пра-

вителей. Однако по культуре и языку они стали такими 

же тюрками, как и покорённое ими население. Этноним 

«татары», принадлежавший изначально одному из мон-

гольских племён, теперь стал соционимом – обозначени-

ем всей правящей элиты государства, а затем и полито-

нимом – названием всего многоэтничного населения 

Улуса Джучи. После распада Золотой Орды возникли 

новые татарские государства, где сформировались новые 

этнические идентичности – крымские, казанские, астра-

ханские, сибирские татары и ногайцы. Башкиры, как и 

другие народы Приуралья, также находились под вла-

стью Золотой Орды.  

И 

Идентичность (англ. identity «тождественность»). В 

антропологии и этнологии под идентичностями понима-

ют разновидности коллективных организаций людей, 

обладающих общим самосознанием (территориальным, 

политическим, этническим, конфессиональным, сослов-

ным, кастовым, расовым и т.п.). Самоидентификация на 

индивидуальном уровне допускает сочетание множества 

идентичностей. При этом в разных ситуациях, в силу 

разных обстоятельств, как у отдельного человека, так и у 

коллектива, доминантные формы идентичностей могут 

меняться. Причиной тому служат изменение географи-
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ческого положения, социальной среды, политических 

режимов и т.п. 

Идентичность конфессиональная – разновид-

ность коллективной идентичности по признаку религи-

озной принадлежности. Степень проявления конфессио-

нальной идентичности может быть различной. Нередко 

религиозная идентичность, вступая в конфликт, напри-

мер, с этнической, становится причиной возникновения 

новых идентичностей (кряшены, нагайбаки, строобряд-

цы и др.). В других случаях конфессиональная идентич-

ность не вступает в конфликт с этническими идентично-

стями (осетины христиане и мусульмане, абхазы хри-

стиане и мусульмане, алтайцы христиане, шаманисты, 

буддисты и бурханисты). Одной из форм проявления 

коллективной конфессиональной идентичности является 

возникновение этноконфессиональных общностей. В по-

добных случаях часть народа, исповедующая религию, 

отличную от большинства соплеменников, склонна идти 

по пути изоляции (культурной или генетической). В та-

ких ситуациях религиозные признаки рассматриваются 

как этнические. И наоборот – собственно этнические 

признаки становятся атрибутами религиозной идентич-

ности. Такими примерами могут служить кряшены, дун-

гане (китайцы-мусульмане), курды-езиды, аджарцы 

(грузины-мусульмане) и др.   

Идентичность политическая – разновидность 

коллективной идентичности по признаку принадлежно-

сти к какому-либо государству (гражданству). С установ-

лением в XX веке современной политической карты всё 

более становится доминирующей в мире. В большинстве 

стран мира политическая идентичность понимается как 

тождественная таким понятиям, как нация, националь-
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ность, национальная принадлежность. В России на ру-

беже XX–XXI веков вводится в широкий оборот понятие 

«российская гражданская нация» как форма политиче-

ской идентичности общества. 

Идентичность расовая (этнорасовая) возникает 

как продукт политики расовой дискриминации в любом 

виде. Например, в древней Индии расовые предрассудки 

отразились в выделении низших каст по признаку их 

физико-антропологической принадлежности (экваториа-

лы-веддоиды) (см. Негроидная раса). В новое и новейшее 

историческое время, с появлением колониальных импе-

рий, возникает политика расовой дискриминации насе-

ления неевропейского происхождения. Расизм в США и 

апартеид в ЮАР долгое время ограничивали в правах 

«цветное» население. Результатом этого стало формиро-

вание внутри политических наций особых групп населе-

ния, обладающих общими со всеми культурно-языко-

выми характеристиками, но обладающими собственной 

идентичностью на расовой основе – афроамериканцы, 

«цветные» ЮАР и т.п.   

Идентичность сословная – разновидность коллек-

тивной идентичности по признаку принадлежности к 

какому-либо сословию. Возникновение подобных видов 

идентичностей было характерно для истории российского 

общества до начала XX века. Сложная сословно-клас-

совая структура населения Российской империи, обще-

ственное и государственное строительство, связанное с 

освоением новых территорий, вызвали появление новых 

идентичностей, основанных на сословной принадлежно-

сти – однодворцы, казаки, тептяри, нагайбаки и др. 

Идентичность территориальная – разновидность 

коллективной идентичности по признаку принадлежно-
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сти к какой-либо конкретной географической террито-

рии. Например, в России – уральцы, сибиряки, волжане, 

кавказцы и т.п. К территориальным относятся и прочие 

локальные идентичности, привязанные к отдельным ре-

гионам – областям, краям, республикам, районам. По 

наблюдениям, обладают подобной идентичностью боль-

шинство жителей Челябинской области и соседних с ней 

регионов. Наблюдаются признаки коллективных форм 

идентичностей у жителей муниципальных территорий 

Челябинской области.   

Идентичность этническая – разновидность кол-

лективной идентичности по признаку принадлежности к 

какому-либо этносу. Одна из наиболее распространён-

ных форм коллективной самоидентификации. Степень 

её актуализации различна в зависимости от уровня по-

литической организации или экономического развития 

этноса. Формами проявления коллективной этнической 

идентичности являются: ощущение культурного, языко-

вого, религиозного, исторического или иного единства 

народа, стремление к созданию различных собственных 

территориальных образований по этническому признаку – 

от автономий до этнократических государств (этнокра-

тий). Крайне реакционными выражениями этнической 

идентичности являются национализм, нацизм, шови-

низм и т.п.    

Ислам – см. мусульманство.  

Историко-этнографическая область; историко-

культурная область – территории, у населения кото-

рых в силу ряда обстоятельств сложились однотипные 

формы культуры и хозяйства. Народы, входящие в одну 

историко-культурную область, не обязательно родствен-

ны друг другу по происхождению, языку или религии. 
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Их объединяют общие хозяйственно-культурные черты, 

возникшие под влиянием природно-климатических, со-

циальных, политических и других причин. Близость 

культурных черт у народов одной историко-этнографи-

ческой области объясняется также постоянными контак-

тами между ними. Народы Южного Приуралья сложи-

лись на стыке трёх историко-этнографических областей – 

восточноевропейской, западносибирской и среднеазиат-

ско-казахстанской. Такие народы, как татары, нагайбаки 

и чуваши сложились в составе восточноевропейской об-

ласти, казахи – среднеазиатско-казахстанской, башкиры – 

одновременно восточноевропейской, западносибирской и 

среднеазиатско-казахстанской.     

Иудаизм (ивр. – yahadut) – древнейшая монотеи-

стическая религия, лежащая в основе еврейской культу-

ры. Возникает во II тысячелетии до н.э. среди семито-

язычного населения – скотоводов и земледельцев Во-

сточного Средиземноморья. В современном мире являет-

ся национальной религией еврейского народа – его 

главнейшим этноидентификационным признаком. Ис-

ключением являются два тюркских, исповедующих 

иудаизм, народа Крыма – крымчаки и караимы. 

К 

Каменный век (эпоха камня) – в археологии са-

мая длительная эпоха в истории человечества, предше-

ствовавшая эпохе металла. Согласно общепринятой пе-

риодизации, каменный век подразделяется на древне-

каменный (палеолит), среднекаменный (мезолит) и но-

вокаменный (неолит). Из трёх периодов каменного века 

наиболее длительным был палеолит. Из него большин-

ство учёных выделяет эпохи раннего (нижнего), среднего 
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и позднего (верхнего) палеолита. Название «каменный 

век» этой эпохе в истории человечества дано по основно-

му материалу, который использовал древний человек 

при изготовлении различных предметов – ножей, нако-

нечников, скребков и тому подобное. Каждый период ка-

менного века отличает техника обработки камня. В Че-

лябинской области наиболее древние археологические 

находки, свидетельствующие о присутствии человека, 

относятся к концу нижнего палеолита. На берегу 

р. Увельки в Уйском районе челябинским археологом 

В.С. Мосиным был обнаружен бифас – каменное двусто-

роннее рубило возрастом около 300 тысяч лет. Заверше-

ние эпохи камня на Южном Урале соответствует периоду 

IV–III тысячелетий до н.э. Это время называют меднока-

менным веком (энеолитом) – переход от эпохи камня к 

металлу.  

Кантонная система управления на Южном 

Урале – военная форма управления в 1798–1865 годах в 

Оренбургской и Уфимской губерниях, в соответствии с 

которой Оренбургское и Башкиро-мещерякское казачьи 

войска были разделены на особые территориальные об-

разования (кантоны), управлявшиеся исключительно 

войсковым начальством. Число кантонов менялось. 

Например, в 1798 году было образовано 11 башкирских и  

5 мещерякских кантонов.   

Карабаш – г., административный центр Карабаш-

ского городского округа Челябинской области. Числен-

ность населения (2010) – 13 152 человек. Этнический со-

став (2010): русские – 11 024, татары – 577, башкиры – 

512 человек. Остальные – украинцы, белорусы и другие. 

Карабашский городской округ – муниципальная 

территория Челябинской области. Численность населе-



217 

ния (2010) – 13 424 человек. Населённые пункты: 

г. Карабаш, пп. Разъезд 30 км, Байдашево, Бурлак, Ка-

расёво, Киолим, Красный Камень, Малый Аргадяш, Му-

хаметово, Сактаево. Этнический состав: русские, татары, 

башкиры и другие.  

Караимизм (см. Иудаизм)  

Караимы (самоназвание – карайлар, в переводе с 

ивр. – «читающие»). Численность (2010) в России – 205, 

Челябинской области – 5 человек. Этническая террито-

рия – Республика Крым, Западная Украина, Литва. 

Язык входит в кыпчакскую подгруппу тюркской группы 

алтайской семьи. Письменность основана на кириллице, 

латинице и еврейском письме. Религия караимов – ка-

раимизм. Физико-антропологическая принадлежность – 

средиземноморская ветвь большой европеоидной расы. 

Происхождение караимов связано с возникшей в VIII ве-

ке в Багдаде еврейской секте, доктрина которой основана 

на признании единственным источником веры Библии и 

отрицании раввинистическо-талмудической традиции. В 

XIII веке значительная часть караимов поселилась в 

Крыму. Основным местом расселения крымских караи-

мов стал г. Чуфут-Кале. В конце XIV века литовский 

князь Витовт переселил часть караимов на Западную 

Украину и в Литву.     

Каракалпаки (самоназвание – қарақалпақлар/qara-

qalpaqlar). Численность в мире – свыше 825 000, России 

(2010) – 1 466, Челябинской области – 14 человек. Этни-

ческая территория – Республика Каракалпакстан в со-

ставе Узбекистана, Казахстан, Туркменистан. Каракал-

пакский язык входит в тюркскую группу алтайской 

языковой семьи. Наиболее близкими языками являются 

казахский и узбекский. Письменность основана на ки-
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риллице и латинице. Верующие – мусульмане-сунниты. 

Физико-антропологическая принадлежность –  средне-

азиатский смешанный монголоидно-европеоидный, с 

сильными монголоидными чертами, тип. Среди предков 

каракалпаков рассматриваются древнейшие ираноязыч-

ные кочевники Средней Азии – сако-массагетские пле-

мена VII–II веков до н.э. и смешавшиеся с ними в VI–

VIII веках пришлые тюркские племена – огузы, печенеги, 

кыпчаки. В XIV–XV веках в состав каракалпаков влива-

лись ногайцы. Традиционным хозяйственно-культурным 

типом являлось полукочевое скотоводство в сочетании с 

земледелием, рыболовством и ремёслами. Система пита-

ния основана на сочетании кочевнических и земледель-

ческих традиций.  

Карачаевцы (самоназвания – карачайлыла, таулу-

ла). Численность (2010) в России – 218403, Челябинской 

области – 60 человек. Этническая территория – Респуб-

лика Карачаево-Черкесия, Ставропольский край. Язык – 

карачаево-балкарский входит в кыпчакскую подгруппу  

тюркской группы алтайской языковой семьи. Письмен-

ность основана на кириллице. Верующие – мусульмане-

сунниты. Физико-антропологическая принадлежность –  

кавкасионский вариант балкано-кавказского типа  сре-

диземноморской ветви большой европеоидной расы. 

Предки карачаевцев – местные племена эпохи бронзы, а 

также пришлые – аланы, древние булгары, кыпчаки. 

Традиционным хозяйственно-культурным типом явля-

лось отгонное скотоводство и земледелие. Из ремёсел 

были развиты обработка кожи, шерсти, металла. Систе-

ма питания карачаевцев основана на сочетании тради-

ций скотоводческой и земледельческой культур.   
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Карталинский район – муниципальная террито-

рия Челябинской области. Образован 4 ноября 1926 года 

в составе Троицкого округа Уральской области, а с 17 

января 1934 года – субъект вновь образованной Челя-

бинской области. Численность населения (2010) – 49 387 

человек. Этнический состав (2010): русские, украинцы, 

татары, казахи, башкиры и другие. 

Карталинское городское поселение – муници-

пальная территория Карталинского района Челябин-

ской области. Численность населения (2010) – 29 131 че-

ловек. Населённый пункт – г. Карталы.  

Карталы – г., административный центр Карталин-

ского муниципального района Челябинской области. 

Численность населения (2010) – 29 131 человек. Этниче-

ский состав (2010): русские – 25 720, украинцы – 774, ка-

захи – 651, татары – 595 человек. Остальные – мордва, 

белорусы, башкиры, немцы и другие. 

Касли – г., административный центр Каслинского 

муниципального района Челябинской области. Числен-

ность населения (2010) – 16 969 человек. Этнический со-

став (2010): русские – 15121, башкиры – 482, татары – 

371 человек. Остальные – украинцы, цыгане, белорусы, 

казахи и другие. 

Каслинский район – муниципальная территория 

Челябинской области. Численность населения (2010) – 

34 712 человек. Этнический состав (2010): русские, баш-

киры, татары, украинцы и другие. 

Каслинское городское поселение – муниципаль-

ная территория Каслинского района Челябинской обла-

сти. Численность населения (2010) – 17 032 человек. 

Населённые пункты – г. Касли, п. Пригородный. Этниче-

ский состав населения – русские, башкиры и другие. 
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Катав-Ивановск – г., административный центр 

Катав-Ивановского муниципального района Челябин-

ской области. Численность населения (2010) – 17 630 че-

ловек. Этнический состав (2010): русские – 15 822, тата-

ры – 634, башкиры – 570 человек. Остальные – украин-

цы, мордва, белорусы, немцы и другие. 

Катав-Ивановский район – муниципальная тер-

ритория Челябинской области. Численность населения 

(2010) – 33 111 человек. Этнический состав (2010): рус-

ские, татары, башкиры, украинцы и другие. 

Катав-Ивановское городское поселение – муни-

ципальная территория Катав-Ивановского района Че-

лябинской области. Численность населения (2010) – 

29131 человек. Населённые пункты – г. Катав-Ивановск, 

пп. Нильский, Половинка. Этнический состав – русские, 

башкиры, татары и другие.  

Кизильский район – муниципальная территория 

Челябинской области. Численность населения (2010) – 

25 876 человек. Этнический состав (2010): русские, каза-

хи, башкиры, татары, украинцы и другие. 

Кизильское – с., административный центр Кизиль-

ского муниципального района Челябинской области. 

Численность населения (2010) – 6651 человек. Этниче-

ский состав (2010): русские – 5 355, башкиры – 638, каза-

хи – 325, татары – 139 человек и другие. 

Киргизы (самоназвание – кыргыздар/qirğizdar). 

Численность в мире – около 6 млн, России (2010) – 

103 422, Челябинской области – 1 410 человек. Этниче-

ская территория – Кыргызстан, Таджикистан, Китай.  

Киргизский язык входит в тюркскую группу алтайской 

языковой семьи. Письменность основана на кириллице. 

Верующие – мусульмане-сунниты. Физико-антропологи-
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ческая принадлежность – южносибирская смешанная 

раса. Древними предками киргизов были тюркоязычные 

племена Южной Сибири – енисейские кыргызы, связан-

ные с гуннами, динлинами и другими. История енисей-

ских кыргызов сложилась так, что в результате длитель-

ных и сложных этнополитических процессов они оказа-

лись разделены на несколько групп – от Енисея до Тянь-

Шаня. Их потомки на Енисее теперь называются хака-

сами, а на Тянь-Шане киргизы становятся заметными с 

XV века. Древним традиционным хозяйственно-куль-

турным типом киргизов являлось кочевое и полукочевое 

скотоводство. Контакты с оседлыми народами Средней 

Азии привели к появлению у киргизов поливного земле-

делия.   

Кириллица (кириллическое письмо) – одна из 

двух, наряду с глаголицей, древнейших славянских си-

стем письма. Название восходит к имени Кирилла, вы-

дающегося просветителя и проповедника христианства у 

славян. Кириллица была создана на основе греческого 

письма Кириллом и его братом Мефодием в IX веке. В 

средневековье кириллица была распространена среди 

южных и восточных славян, исповедовавших православ-

ное христианство. В XIV веке просветителем Стефаном 

Пермским на основе кириллицы был создан алфавит для 

народа коми. В XIX–XX веках, в результате русского 

влияния, на основе кириллицы были созданы алфавиты 

для множества неславянских народов – финноугорских 

(карелы, удмурты, марийцы, мордва и др.), тюркских 

(чуваши, татары, башкиры, карачаевцы, балкарцы, ка-

захи, алтайцы, тувинцы, якуты и др.), монгольских (бу-

ряты, калмыки, монголы), иранских (таджики, осетины 

и др.) и многих других народов. В настоящее время ки-
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риллическое письмо распространено в таких странах, 

как Болгария, Сербия, Черногория, Македония, Украи-

на, Белоруссия, Россия, Абхазия, Южная Осетия, Та-

джикистан, Кыргызстан. В сочетании с другими систе-

мами письма кириллица продолжает использоваться в 

Монголии и Казахстане.  

Конфессионим (лат. confessio «исповедание» + греч. 

onima «имя») – общее внешнее обозначение или само-

название сообщества людей, придерживающихся одного 

религиозного учения. Например, самоназванием крещё-

ных татар стал конфессионим «керэшен» (от русск. при-

лагательного «крещёный»). Нередко конфессионимы ста-

новятся этнонимами. Например, бесермяне (от арабск.-

перс. moselman, тюрк. busurman «мусульманин») – фин-

ноязычный народ в Удмуртии и Кировской обл. Ныне 

они исповедуют православие, а далёкие предки были му-

сульманами. Происхождение названий многих народов 

мира связано с конфессионимами: езиды (часть курдов), 

муслимане (славяне Боснии и Герцеговины), караимы 

(тюрки Крыма), дунгане (китайцы-мусульмане) и другие.    

Копейск – г., административный центр Копейского 

городского округа Челябинской области. Численность 

населения (2010) – 137 601 человек. Этнический состав 

(2010): русские – 115 015, татары – 7 684, украинцы – 

2 594, башкиры – 2 383 человек. Остальные – мордва, бе-

лорусы, цыгане и другие. 

Копейский городской округ – муниципальная 

территория Челябинской области. Численность населе-

ния (2010) – 139 756 человек. Населённые пункты: 

г. Копейск, п. Заозёрный, сс. Калачёво, Синеглазово. Эт-

нический состав: русские, татары, украинцы и др.  
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Коран (арабск. al-Кuran «чтение вслух, назидание») – 

священная книга мусульман. Текст Корана становится 

известным с VII века, вместе с распространением му-

сульманства. Каноны мусульманского богослужения не 

допускают ритуального чтения Корана на других язы-

ках, кроме арабского. Несмотря на это, Коран имеет 

множество переводов на разные языки. Первый перевод 

Корана на русский язык был осуществлён по указу Пет-

ра I в 1716 году. Существует множество современных пе-

реводов текста Корана на русский язык.    

Коркино – г., административный центр Коркинско-

го муниципального района Челябинской области. Чис-

ленность населения (2010) – 38 597 человек. Этнический 

состав (2010): русские – 33 670, татары – 1 229, немцы – 

884, украинцы – 830 человек. Остальные – цыгане, баш-

киры, мордва и другие. 

Коркинский район – муниципальная территория 

Челябинской области. Численность  населения (2010) – 

63 863 человек. Этнический состав (2010): русские, тата-

ры, немцы, украинцы и другие. 

Коркинское городское поселение – муниципаль-

ная территория Коркинского района Челябинской обла-

сти. Численность населения (2010) – 39 549 человек. 

Населённые пункты – г. Коркино, д. Дубровка, п, ж.д. ст. 

Дубровка-Челябинская. Этнический состав – русские, та-

тары, немцы, украинцы и другие. 

Краниология (греч. kranion «череп» + logos «наука») – 

в антропологии комплекс дисциплин, изучающих нор-

мальные вариации формы черепа у человека. В учении 

об антропогенезе данные краниологии используют при 

характеристике этапов физической эволюции человека. 

В расоведении на основе изучения черепного материала 
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делаются заключения о путях дифференциации расовых 

типов. 

Красноармейский район – муниципальная терри-

тория Челябинской области. Численность населения 

(2010) – 41 710 человек. Этнический состав (2010): рус-

ские, башкиры, татары, украинцы и другие. 

Красногорский – пгт, административный центр 

Красногорского городского поселения Еманжелинского 

муниципального района Челябинской области. Числен-

ность населения (2010) – 13 624 человек. Этнический со-

став (2010): русские – 17 717, татары – 814, украинцы – 

236 человек. Остальные – башкиры, немцы, белорусы, 

цыгане и другие. 

Красногорское городское поселение – муници-

пальная территория Красногорского района Челябин-

ской области. Численность населения (2010) – 13 984 че-

ловек. Населённые пункты – пгт Красногорский, п. Клю-

чи. Этнический состав – русские, татары, украинцы и 

другие. 

Кряшены (самоназвание – керəшен от русск. «кре-

щёный»). Численность (2010) в России – 34 822, Челябин-

ской области – 34 человека. Этническая территория – 

Среднее Поволжье, Нижнее Прикамье, Южное Приура-

лье.  Народный язык кряшен представляет систему гово-

ров в составе среднего диалекта татарского языка. 

Наиболее близким языком является башкирский. Пись-

менность основана на кириллице. Верующие – христи-

ане-православные. Физико-антропологическая принад-

лежность – различные варианты среднеевропейского ти-

па большой европеоидной расы. Кряшены формирова-

лись в XVI–XVIII веках на основе коренного населения 

Среднего Поволжья и Нижнего Прикамья. Главную роль 
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в их генезисе сыграли поволжские татары. В состав кря-

шен также входили различные группы удмуртов, чува-

шей и др. Традиционным хозяйственно-культурным ти-

пом являлось пашенное земледелие, огородничество, 

пастбищно-стойловое животноводство. Из ремёсел были 

развиты ткачество, гончарство, обработка, дерева, ме-

талла, кожи и другие. 

Ксенофобия (греч. ksenos «чужой» + fobos «страх») – 

неприязнь и неприятие всего чужого и непонятного. 

Крайние формы ксенофобии проявляются в расизме, 

ненависти по этническому или конфессиональному при-

знакам.    

Кумандинцы (самоназвание – тадар-кижи, тадар-

лар, куманды-кижи, устаревшее русское название – ино-

родцы, оседлые инородцы). Численность (2010) в России – 

2 892, Челябинской области – 2 человека. Этническая 

территория – Республика Алтай, Алтайский край, Кеме-

ровская область (берега р. Бии в её среднем течении со 

всеми притоками).  Язык (диалект алтайского) входит в 

тюркскую группу алтайской семьи. Верующие – хри-

стиане-православные, бурханисты, шаманисты. Физико-

антропологическая принадлежность – уральская сме-

шанная раса. В традиционной хозяйственной деятельно-

сти кумандинцев преобладали охота, собирательство и 

рыболовство. Под влиянием русских появилось пашенное 

земледелие. Животноводство было развито только в вине 

коневодства. Лошадей держали как транспортное сред-

ство и на мясо. Из других видов домашних животных 

иногда встречались коровы и овцы. Большое распростра-

нение имел сбор мёда диких пчёл. С XIX века распро-

страняется пасечное пчеловодство. Древние традиции 

имеет кузнечное дело. В эпоху средневековья Алтай был 
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крупным центром производства и обработки железа. Со-

гласно историческим документам XVII–XVIII веков, ку-

мандинцы предстают как умелые мастера, производив-

шие трубки, таганы, котлы, ковши, предметы военного и 

охотничьего снаряжения и другие металлические изде-

лия. Частью этих изделий кумандинцы платили дань 

джунгарам. Из других ремёсел были ткачество и обра-

ботка кожи и шерсти. Во время Великой Отечественной 

войны погибла большая часть призванных мужчин-

кумандинцев. Их, как метких стрелков, призывали в ос-

новном в стрелковые части, которые несли серьёзные по-

тери. С гибелью мужчин-охотников исчезает и охотничий 

промысел. В 1993 году кумандинцы получили статус ко-

ренного малочисленного народа Севера. 

Кумыки (самоназвание – кумук). Численность 

(2010) в России – 503 060, Челябинской области – 124 че-

ловека. Этническая территория – Центральный, Запад-

ный и Северный Дагестан.  Кумыкский язык входит в  

тюркскую группу алтайской семьи. Письменность осно-

вана на кириллице. Верующие – мусульмане-сунниты. 

Физико-антропологическая принадлежность – кавкаси-

онский вариант балкано-кавказского типа индо-

средиземноморской ветви большой европеоидной расы. 

Предки кумыков – коренное население Северо-Восточ-

ного Предкавказья и пришедшие сюда в X–XI веках 

кыпчаки. Традиционным хозяйственно-культурным ти-

пом являлось пашенное земледелие, садоводство, вино-

градарство, отгонное скотоводство.  

Кунашак – с., административный центр Кунашак-

ского муниципального района Челябинской области. 

Численность населения (2010) – 6 296 человек. Этниче-
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ский состав (2010): татары – 4 638, башкиры – 895, рус-

ские – 571 человек и другие. 

Кунашакский район – муниципальная территория 

Челябинской области. Численность населения (2010) – 

30 112 человек. Этнический состав (2010): татары, баш-

киры, русские и другие. 

Курдючная овца – разновидность грубошёрстных 

овец, отличительной особенностью которых является 

наличие курдюка – жирового отложения в области 

крестца. Ареал распространения – южные регионы Рос-

сии, Казахстан, Афганистан, Иран и Северная Африка. 

Куса – г., административный центр Кусинского му-

ниципального района Челябинской области. Численность 

населения (2010) – 18 792 человека. Этнический состав 

(2010): русские – 15 883, башкиры – 1 417, татары – 708 

человек. Остальные – украинцы, белорусы и другие. 

Кусинский район – муниципальная территория 

Челябинской области. Численность населения (2010) – 

29 392 человека. Этнический состав (2010): русские, баш-

киры, татары, украинцы и другие. 

Кусинское городское поселение – муниципаль-

ная территория Кусинского района Челябинской обла-

сти. Численность населения (2010) – 18 879 человек. 

Населённые пункты – г. Куса, пп. Движенец, Кусинские 

Печи, Чеславка. Этнический состав – русские, башкиры, 

татары и другие.   

Кыпчаки (кипчаки) (рус. – половцы, тат. – кыпчак, 

башк. – кыпсак, каз. – кыпшак, ср.-век. европ. и виз. – 

куманы/cumani, команы/comani) – средневековый коче-

вой тюркоязычный народ. В XI–XII веках занимали тер-

риторию от Дуная до Иртыша. В Золотой Орде кыпчак-

ский язык стал основным разговорным. Позже кыпчак-
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ский язык лёг в основу татарского, башкирского, казах-

ского, карачаево-балкарского, кумыкского, ногайского, 

каракалпакского, диалектов узбекского и крымскотатар-

ского языков.    

Кыштым – г., административный центр Кыштым-

ского городского округа Челябинской области. Числен-

ность населения (2010) – 38 942 человека. Этнический 

состав (2010): русские – 35 158, татары – 1 215, башкиры – 

985 человек. Остальные – украинцы, белорусы, немцы и 

другие. 

Кыштымский городской округ – муниципальная 

территория Челябинской области. Численность населе-

ния (2010) – 41 791 человек. Населённые пункты: 

г. Кыштым, п., ж.д. ст. Анабашская, пп. Бел. Озеро, Бол. 

Егусты, Канифольный, Косой Мост, п., ж.д. раз. Кувал-

жиха, пп. Рипус, Северный, Слюдорудник, Тайгинка, 

Увильды, Южная Кузнечиха. Этнический состав: рус-

ские, башкиры, татары и другие. 

Л 

Лапоноидный антропологический тип – физико-

антропологический тип, близкий к уральской смешанной 

расе. Этот тип характерен исключительно для саамов – 

финноязычного народа, живущего на севере Скандина-

вии и Кольском полуострове. Характерные признаки – 

светлая пигментация кожи и волос, низкое лицо.  

Латиница (латинское письмо) – буквенная систе-

ма письма, возникшая у древних римлян и которая лег-

ла в основу письма большинства народов Западной Ев-

ропы. Название происходит от племени латинов, жив-

ших на Апеннинском полуострове в древности. Генетиче-

ски восходит к греческому алфавиту. У некоторых наро-
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дов России (татары, башкиры, казахи и др.) латиница 

использовалась в 1920-х – конце 1930-х годов. После рас-

пада СССР латиницу стали использовать в Азербай-

джане, Туркменистане и Узбекистане.  В 2010-х годах в 

Казахстане начался постепенный переход с кириллицы 

на латиницу. В настоящее время среди народов России 

латинский алфавит обслуживает письменность немцев, 

карел, крымских татар и других. В начале 2000-х годов в 

Республики Татарстан осуществлялась попытка перево-

да татарской письменности с кириллицы на латиницу. 

Летовка (каз. «джайлау») – летний выпас домашне-

го скота. У кочевников и полукочевников связаны со 

значительными географическими перемещениями стада. 

Локомотивный – пгт, административный центр 

Локомотивного городского округа Челябинской области. 

Численность населения (2010) – 8498 человек. Этни-

ческий состав (2010): русские – 7 601, казахи – 314, тата-

ры – 157, украинцы – 170 человек. Остальные – башки-

ры, мордва и другие. 

М 

Магнитка – пгт, административный центр Магнит-

ского городского поселения Челябинской области. Чис-

ленность населения (2010) – 5 170 человек. Этнический 

состав (2010): русские – 4 421, татары – 309, башкиры – 

221 человек и другие. 

Магнитогорск – г., административный центр Маг-

нитогорского городского округа Челябинской области. 

Численность населения (2010) – 407775 человек. Этниче-

ский состав (2010): русские – 331 595, татары – 20 433, 

башкиры – 15 172, украинцы – 6 101, казахи – 4 130,  

белорусы – 1 473 человека. Остальные – чуваши, мордва, 

нагайбаки, немцы, евреи и другие. 



230 

Магнитогорский городской округ – муниципаль-

ная территория Челябинской области. Численность 

населения (2010) – 407 775 человек. Населённый пункт: 

г. Магнитогорск.  

Магнитское городское поселение – муниципаль-

ная территория Кусинского района Челябинской обла-

сти. Численность населения (2010) – 5 519 человек. 

Населённые пункты – пгт Магнитка, пп. Александровка, 

Ковали. Этнический состав – русские, башкиры, татары 

и другие. 

Макроэтноним – этноним, иногда употребляемый 

для общего обозначения нескольких близкородственных 

народов. Например, татары, ногайцы (ногаи), русские, 

финны, германцы и т.п.    

Межевое городское поселение – муниципальная 

территория Саткинского района Челябинской области. 

Численность населения (2010) – 5 649 человек. Населён-

ный пункт – пгт Межевой. Этнический состав (2010): 

русские – 4 090, татары – 1 209, башкиры – 144 человека 

и другие. 

Межевой – пгт, административный центр. Межево-

го городского поселения Саткинского района Челябин-

ской области.  

Межозёрный – пгт, административный центр Ме-

жозёрного городского поселения Верхнеуральского района 

Челябинской области. Численность населения (2010) – 

7 357 человек. Этнический состав (2010): русские – 4 541, 

башкиры – 1 561, татары – 910 человек. Остальные – ка-

захи, украинцы и другие. 

Межозёрное городское поселение – муници-

пальная территория Верхнеуральского района Челябин-

ской области. Населённый пункт – пгт Межозёрный. 
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Межэтническая интеграция – этнический про-

цесс, при котором происходит взаимодействие внутри 

государства или какого-нибудь крупного региона не-

скольких существенно различающихся между собой по 

языку и культуре этносов, которое приводит к появлению 

у них ряда общих черт. В результате складываются не 

этносы, а особые межэтнические общности, которые лишь 

в отдаленной перспективе могут слиться в единый народ 

(а могут и не слиться). Эти своеобразные общности пред-

ставляют собой группу этносов (суперэтнос), которые об-

ладают элементами общего самосознания. Эти процессы 

присущи всем длительно существующим полиэтниче-

ским государствам. Они в той или иной форме шли  

в Римской империи, Российской империи, Советском Со-

юзе и т.д. 

Мезолит (греч. mezos «средний» + litos «камень») – 

средний каменный век. Следует за палеолитом и пред-

шествует неолиту. Хронологические границы мезолита – 

VIII–VII тысячелетия до н.э. Археолог Н.Б. Виноградов 

считает, что мезолит на Южном Урале стал первой эпо-

хой, когда здесь появилось сравнительно многочислен-

ное население. Причиной этого он считает потепление 

климата и установление природно-ландшафтной карти-

ны, близкой к современной. На юге Челябинской области 

обнаружено множество мезолитических стоянок челове-

ка. Люди занимались, в основном, охотой и рыболов-

ством. По социальной организации это были небольшие 

общины близких родственников. Наличие остатков свя-

тилищ свидетельствует о существовании у древних жи-

телей Южного Урала высокой духовной культуры.        

Метаэтническая (суперэтническая) общность – 

группа народов (этносов) не всегда родственных друг 
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другу по происхождению, языку или физико-антрополо-

гическому типу, но обладающая рядом других, объеди-

няющих их признаков. В этнической иерархии суперэт-

нос – это таксон, находящийся выше этноса. Л.Н. Гуми-

лёвым была разработана теория этноса, согласно кото-

рой, в современном мире следует рассматривать такие 

суперэтносы, как: романо-германская цивилизация, ара-

бо-мусульманский мир, восточноазиатский мир, южно-

азиатский мир, евразийская цивилизация. Последняя 

оформилась в политических границах России и сопре-

дельных государств – бывших владений Российской им-

перии и СССР на основе этнического союза между во-

сточными славянами, тюрками и финноуграми. Главны-

ми консолидирующими факторами для них были общие 

исторические судьбы, включая экономические отноше-

ния, противостояния внешним угрозам, культурные вза-

имодействия.   

Миасс – г., административный центр Миасского му-

ниципального района Челябинской области. Числен-

ность населения (2010) – 151 751 человек. Этнический 

состав (2010): русские – 130 517, башкиры – 5 167, татары – 

4 877, украинцы – 1 643 человек. Остальные – мордва, 

немцы, белорусы и другие. 

Миасский городской округ – муниципальная тер-

ритория Челябинской области. Численность населения 

(2010) – 166 452 человек. Населённые пункты: г. Миасс, 

пп. Архангельское, Верхний Атлян, Верхний Иремель, 

Горный, Зелёная Роща, Золотой Пляж, Красный, Ле-

нинск, Михеевка, Наилы, Нижний Атлян, Новоандреев-

ка, Новотагилка, Новый Хребет, Октябрьский, Осьмуш-

ка, Северные Печи, Селякино, Смородинка, п., ж.д. ст. 

Сыростан, п. Тургояк, ж.д. ст. Тургояк, пп. Тыелга, Урал-
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Дача, с. Устиново, п., ж.д. ст. Хребет, с. Черновское. Эт-

нический состав: русские, башкиры, татары, украинцы и 

другие. 

Миасское – с., административный центр Красноар-

мейского муниципального района Челябинской области. 

Численность населения (2010) – 9 755 человек. Этниче-

ский состав (2010): русские – 8 326, татары – 607, башки-

ры – 320, украинцы – 134 человека. Остальные – немцы, 

белорусы, мордва и другие. 

Миньяр – г., административный центр Миньярского 

городского поселения в составе Ашинского муниципаль-

ного района Челябинской области. Численность населе-

ния (2010) – 10194 человека. Этнический состав (2010): 

русские – 7 442, татары – 1 383, башкиры – 957 человек. 

Остальные – чуваши, украинцы, марийцы, белорусы и 

другие. 

Миньярское городское поселение – муници-

пальная территория Ашинского района Челябинской об-

ласти. Численность населения (2010) – 10 324 человека. 

Населённые пункты – г. Миньяр, п. Волково. Этниче-

ский состав – русские, татары, башкиры и другие.  

Монголоидная раса, монголоиды – одна из боль-

ших рас. Распадается на тихоокеанскую и северную вет-

ви. В России большинство монголоидных групп населе-

ния представлены северной ветвью. На территории 

Среднего Поволжья и Южного Приуралья чисто монго-

лоидных популяций нет, но имеются антропологические  

типы, возникшие при непосредственном участии монго-

лоидной расы во взаимодействии с европеоидной – юж-

носибирский и уральский.  

Моногамия (греч. monos «один» + gamos «брак») – 

единобрачие, соединение в браке только одного мужчи-
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ны с одной женщиной. В современном мире моногамия 

распространена среди большинства народов мира, в от-

личие от полигамии.   

Морфология (греч. morphe «форма» + logos «наука») – 

раздел физической антропологии, изучающий изменчи-

вость строения тела. 

Мусульманство – (перс. moselman от арабск. mus-

lim – «преданный Аллаху, покорный Аллаху»). В отличие 

от понятия ислам мусульманство этимологически восхо-

дит, прежде всего, к обозначению человека, исповедую-

щего данную религию (арабск. muslim, жен. форма – 

muslimat «последователь ислама»). В России и ряде дру-

гих стран слова «мусульманство» и «ислам» обычно яв-

ляются синонимами.   

Мусульманство-суннизм – одно из основных 

направлений мусульманства (ислама). Считается, что 

суннитом является тот, кто признаёт первых четырёх ха-

лифов – Абу Бакра, Омара, Османа и Али, достоверность 

канонических сборников хадисов (преданий о Мухамме-

де и его сподвижниках). Как направление суннизм вы-

делился уже в первое столетие истории ислама, в резуль-

тате борьбы за власть между родными третьего халифа 

Османа и четвёртого – Али. Название «суннизм» проис-

ходит от арабск. sunna «обычай, пример». Сунной назы-

вают священное предание с примерами из жизни проро-

ка Мухаммеда как образец для подражания каждому 

мусульманину. Сунна является вторым после Корана ис-

точником по мусульманскому праву. На основе Корана и 

Сунны возник кодекс мусульманского права – шариат. 

Он, в свою очередь, делится на четыре юридических 

школы (мазхаба) – ханафитской, маликитской, шафиит-

ской и ханбалитской. Суннитами является большинство 
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мусульман мира. Мусульмане России, в том числе Юж-

ного Урала, относятся к суннитскому направлению ха-

нафитского мазхаба.     

Мусульманство-шиизм – второе по влиянию в ис-

ламском мире религиозное направление. Возникло во 

второй половине VII века среди арабского населения 

Ирака, поддержавших халифа Али – двоюродного брата 

и зятя пророка Мухаммеда. Последователи Али отстаи-

вали особое право его потомков на имамат – посредниче-

ство между Богом и людьми и духовное и политическое 

руководство общиной. Впоследствии шиизм распростра-

нился в Иране, впитав черты зороастризма и митра-

изма. Шииты признают сунну, но только в той части, ко-

торая восходит к Али и его сторонникам. По вопросу о 

передаче права на имамат тем или иным потомкам Али 

и числу имамов шиизм распался на ряд направлений – 

зейдизм, имамизм, исмаилизм, которые распадаются на 

более мелкие секты. Шиизм распространён в странах 

Западной и Южной Азии и Азербайджане. У мусульман 

России шиизм встречается среди выходцев из Азербай-

джана и некоторых памирских народов Таджикистана. 

Н 

Нагайбакский район – административно-террито-

риальная единица (муниципальное образование), субъ-

ект Челябинской области. Административный центр – 

с. Фершампенуаз. Образован в 1927 году в составе Тро-

ицкого округа Уральской области. Численность населе-

ния (2010) – 20 927 человек. Этнический состав населе-

ния: русские – 45,3%, нагайбаки – 29,4%, казахи – 13,6%. 

Среди прочих – украинцы, мордва, татары.   
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Народы алтайской семьи – народы, говорящие на 

языках алтайской семьи. 

Нацизм (национал-социализм) – официально 

принятая в Германии 1933–1945 годов крайне реакци-

онная, фашистская политическая идеология с элемента-

ми расизма и ксенофобии по этническому признаку.     

Национализм – идеология, общественная психоло-

гия, политика и общественная практика, сущностью ко-

торых являются идеи национальной исключительности, 

обособленности, пренебрежения и недоверия к другим 

нациям и народностям. 

Нация (лат. natio «племя, народ») – исторический 

тип общества, представляющий собой социально-эконо-

мическую и политическую целостность. В отечественной  

антропологии сложилось двоякое представление об этом 

общественном феномене. С одной стороны, нация рас-

сматривается как высшая стадия формирования этноса. 

Исходя из этого, строилась внутренняя «национальная 

политика» советского государства, разделявшая населе-

ние страны на нации, народы и народности. Очевидное 

несовершенство подобного подхода в этнической диагно-

стике населения высказывается сторонниками понятия 

нации как исключительно социально-политического фе-

номена. В этом случае нацией считается вся совокуп-

ность населения одного государства, независимо от этни-

ческой принадлежности. Отсюда такие понятия, как 

«национальная сборная», «национальные проекты», 

«национальные интересы» России и т.п.   

Неолит (греч. neos «новый» + litos «камень») или но-

вокаменный век – заключительная эпоха каменного ве-

ка. Индустрия орудий труда отличается бóльшим разно-

образием изделий, увеличивается число микролитов – 
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миниатюрных каменных изделий. Камень обрабатывает-

ся более тщательно. В эпоху неолита появляется земле-

делие, скотоводство, керамика. Хозяйство представляло 

два последовательных типа: присваивающее (охота, ры-

боловство и собирательство) и производящее (земледелие 

и скотоводство). В качестве жилища появляются шала-

шеобразные постройки. Изобразительное искусство эпохи 

неолита отличается схематизмом и условностью. На 

Южном Урале в эпоху неолита количество стоянок резко 

увеличивается. Жилища были прямоугольными в виде 

полуземлянок с очагом на полу. Люди занимались зем-

леделием, скотоводством, рыболовством и охотой. Найде-

ны обломки глиняных сосудов. Они украшались слож-

ным орнаментом. Отличительной чертой местной кера-

мики были геометрические фигурки – ромбы, треуголь-

ники, «соты». Орудия труда изготовляли из яшмы и 

кремня способом пиления, сверления, шлифовки. Были 

обнаружены наконечники стрел и копий, дротики, свёр-

ла, ножи, топоры, тесла и др. На Южном Урале открыты 

захоронения человека эпохи неолита. Здесь жили высо-

корослые люди европеоидного облика с незначительной 

примесью монголоидности. 

Ногайская Орда (Мангытский юрт) – кочевое госу-

дарство, образовавшееся в результате распада Золотой 

Орды под ударами армии Тамерлана (1391) в междуре-

чье Волги и Иртыша. Её основная территория находи-

лась в степях между Волгой и Уралом (Яиком), а поли-

тический центр – в районе Сарайчика (на реке Урал). На 

востоке ногаи кочевали по левобережью Урала, на севе-

ро-востоке – до Западно-Сибирской низменности, на се-

веро-западе их кочевья доходили до Казани, на юго-

западе – до Приаралья и севера Прикаспия. Политиче-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/1391
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D1%82%D1%8B%D1%88
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B9%D1%87%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE-%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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ским центром государства был основанный в XIII веке в 

нижнем течении р. Урал, город Сарайчик. В 1550-х годах 

после присоединения Казанского, Астраханского ханств 

к России, Ногайская орда распалась на несколько само-

стоятельных владений.  

Ногайцы (самоназвание – ногайлар). Численность 

(2010) в России – 103 660, Челябинской области – 11 че-

ловек. Этническая территория – Северный Кавказ (Рес-

публика Дагестан, Чеченская Республика, Ставрополь-

ский и Краснодарский края, Республика Карачаево-

Черкесия). Ногайский язык входит в кыпчакскую под-

группу тюркской группы алтайской семьи. Наиболее 

близким языком является казахский. Письменность ос-

нована на кириллице. Верующие – мусульмане-сунни-

ты. Физико-антропологическая принадлежность – юж-

носибирская смешанная раса. Предки ногайцев – коче-

вое золотоордынское население, образовавшее после её 

распада государственное образование – Ногайскую Орду. 

Этноним восходит к имени (прозвищу) одного из воена-

чальников – темника Ногая. После уничтожения госу-

дарства часть ногайцев ушла в Крым и вошла в состав 

крымских татар. Другие осели на Северном Кавказе, 

где их потомки сохранились до сих пор. Ещё одна часть 

ногайцев со второй половины XVI века была ассимили-

рована казахами Младшего Жуза, астраханскими, вол-

го-уральскими татарами и башкирами. Традиционным 

хозяйственно-культурным типом являлось экстенсивное 

кочевое скотоводство. 

Нязепетровск – г., административный центр Нязе-

петровского городского поселения и муниципального 

района Челябинской области. Численность населения 

(2010) – 12 451 человек. Этнический состав (2010): рус-
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ские – 10 588, татары – 877, башкиры – 766 человек. 

Остальные – украинцы, чуваши и другие. 

Нязепетровский район – муниципальная терри-

тория Челябинской области. Численность населения 

(2010) – 18261 человек. Этнический состав (2010): рус-

ские, башкиры, татары, казахи, украинцы и другие. 

Нязепетровское городское поселение – муници-

пальная территория Нязепетровского района Челябин-

ской области. Численность населения (2010) – 10 324 че-

ловека. Населённые пункты – г. Нязепетровск, пп. Сер-

ный Ключ, Табуска, Ураим. Этнический состав – русские, 

татары, башкиры и другие.  

О 

Огузы – средневековый союз тюркских племён, 

живший в степях Центральной Азии. Огузы принимали 

участие в этногенезе туркмен, части узбеков, азербай-

джанцев, турок, гагаузов и других тюркоязычных наро-

дов. Язык огузов, наряду с кипчакским, оказал влияние 

на формирование языков большинства современных 

народов тюркской группы.  

Огуры – союз племён, выделившийся, вероятно, в 

середине I тысячелетия из состава пратюркских племён 

в Центральной Азии. В начале н.э. стали известны в Во-

сточной Европе под названиями оногуры, сарагуры, кут-

ригуры, утигуры и др. Существует предположение, что с 

именем огуров связано происхождение таких этнонимов, 

как булгары и угры.  

Одонтология (греч. odontos «зуб» + logos «наука») – в 

физической антропологии направление, изучающее 

эволюционную, расовую и этническую изменчивость 

строения зубной системы человека и его предков.  
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Озёрск – г., административный центр Озёрского го-

родского округа (ЗАТО) Челябинской области. Числен-

ность населения (2010) – 82 164 человека. Этнический 

состав (2010): русские – 72 836, башкиры – 3 191, тата- 

ры – 2 793, украинцы – 1 234 человека. Остальные – бе-

лорусы, немцы, мордва, удмурты, чуваши и другие. 

Озёрский городской округ (ЗАТО – закрытое 

административно-территориальное образование) – 

муниципальная территория Челябинской области. Чис-

ленность населения (2010) – 93 044 человека. Населён-

ные пункты – г. Озёрск, п., ж.д. раз. Бижеляк, п. Метли-

но, д. Новая Теча, п. Новогорный, д. Селезни, п., ж.д. ст. 

Татыш. Этнический состав: русские, башкиры, татары, 

украинцы и другие. 

Оренбургская губерния – административная еди-

ница Российской империи, РСФСР, СССР в 1744–1782 и 

1796–1928 годах. Административный центр – г. Орен-

бург. В состав Оренбургской губернии входила большая 

часть нынешней Челябинской области. В частности – 

Челябинский, Троицкий и Верхнеуральский уезды.   

Октябрьский район – муниципальная территория 

Челябинской области. Численность населения (2010) – 

21 097 человек. Этнический состав (2010): русские, баш-

киры, татары, казахи, украинцы, немцы и другие. 

Октябрьское – с., административный центр Ок-

тябрьского муниципального района Челябинской обла-

сти. Численность населения (2010) – 6 780 человек. Эт-

нический состав (2010): русские – 5 587, украинцы – 422, 

немцы – 259, татары – 167 человек. Остальные – башки-

ры, казахи, белорусы и другие. 

Оренбургское казачье войско – одно из прочих 

казачьих (иррегулярных) войск Российской империи. 
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Официальной датой создания считается 1748 год. При-

чиной возникновения являлось укрепление государ-

ственных границ и противодействие башкирским восста-

ниям. Создавалось из казачьих подразделений внутрен-

них уездов и обращённых в казачество русских крестьян 

и ясачных татар и башкир. Одними из них были крещё-

ные татары Уфимской провинции, получившие затем 

название «казаки-нагайбаки или нагайбаки». В состав 

Оренбургского казачества также вошли крещёные кал-

мыки упразднённого Ставропольского на Волге войска. 

Оренбургское войско делилось на три военных отдела – 

Оренбургский, Верхнеуральский и Троицкий. Земли 

Верхнеуральского и Троицкого отделов включали терри-

тории большей части нынешней Челябинской обл.    

П 

Палеолит (греч. palaios «древний» + litos «камень») 

или древнекаменный век. В истории человечества – 

наиболее ранний и протяжённый по времени отрезок. 

Среди прочих периодизаций древней истории данная 

(археологическая) связана с материальным производ-

ством человека, основанном на различиях в материале и 

технике изготовления орудий труда. Современные учё-

ные считают, что древнейшее человеческое общество 

возникло от 1 до 2,5 млн лет назад. Тогда же наступает 

палеолит, и заканчивается эта эпоха примерно 12–10 ты-

сяч лет тому назад. Внутри палеолита выделяют нижний 

(до 100 тысяч лет до н.э.), средний (до 40–45 тысяч лет до 

н.э.) и верхний (до 12–10 тысяч лет до н.э.). Основными 

материалами для изготовления орудий труда были ка-

мень и кость. На Южном Урале первые люди появились 

около 200 тысяч лет назад. Археолог Н.Б. Виноградов 
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считает, что, скорее всего, они пришли с юга, постепенно 

перемещаясь вдоль рек вслед за животными, на которых 

охотились. Люди жили родственными общинами в стой-

бищах, откуда охотники отправлялись на поиски добычи. 

Остатки таких поселений обнаружены на р. Урал, у 

с. Богдановского Кизильского района, и у 

оз. Карабалыкты западнее г. Магнитогорска. Здесь обна-

ружены ручные каменные рубила, нуклеусы, отщепы и 

кремниевая галька. Возраст их не менее 40 тысяч лет. 

Около 80 тысяч лет назад началось последнее в истории 

земли большое оледенение. На Южном Урале ледника 

не было. Люди охотились на дикий лошадей, сев. оленей 

и мамонтов. Остатки поселения этого времени обнару-

жены на р. Уй, недалеко от г. Троицка. 

Пантеон (греч. Pantheion «место, посвящённое всем 

богам») – общее наименование для всех богов в какой-

либо монотеистической религии. 

Патриархально-родовые общественные отно-

шения – тип общественного устройства, предшествую-

щий феодализму. Для народов, существующих при таких 

общественных отношениях, характерны слабая социаль-

ная дифференциация общества, отсутствие частной соб-

ственности, большой авторитет родоплеменных вождей, 

институты обычного права. Среди подобных обществ 

иногда возникают организации потестарного (см. поте-

старность) характера.  

Печенеги – средневековый тюркоязычный народ, 

сформировавшийся в VII–VIII веках в Приаралье в со-

ставе огузского союза племён. В IX веке печенеги пере-

местились в Поволжье, а затем в Северное Причерномо-

рье. По свидетельству очевидцев, печенеги, скорее всего, 

выглядели как южные европеоиды, с небольшим ростом 
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и бритыми лицами. Основным занятием было скотовод-

ство и военное дело. В X веке они имели политическое 

влияние от Поволжья до Нижнего Дуная. Многочислен-

ные войны, которые печенеги вели, ослабили их. После 

XIII века этноним печенегов исчезает. На смену им 

приходит другой тюркский народ – кипчаки (половцы). 

Считается, что печенеги растворились среди разных 

народов Восточной Европы и Византии. В современной 

Молдавии есть тюркоязычный народ – гагаузы. По одной 

из версий их происхождение увязывают с печенегами.    

Пласт – г., административный центр Пластовского 

городского поселения и муниципального района Челя-

бинской области. Численность населения (2010) – 17 342 

человека. Этнический состав (2010): русские – 14 144, та-

тары – 1 422, башкиры – 323, казахи – 300, украинцы – 

248 человек. Остальные – немцы, белорусы, цыгане и 

другие. 

Пластовский район – муниципальная территория 

Челябинской области. Численность населения (2010) – 

26 000 человек. Этнический состав (2010): русские, баш-

киры, татары, казахи, украинцы, мордва и другие. 

Пластовское городское поселение – муници-

пальная территория Пластовского района Челябинской 

области. Численность населения (2010) – 17 376 человек. 

Населённые пункты – г. Пласт, х. Пчельник. Этнический 

состав – русские, татары, башкиры, казахи и другие.  

Племя – одна из наиболее древних форм этнической 

общности, состоящая из родов. 

Полиандрия (греч. poly «много» + andros «мужчина, 

муж») – многомужество, форма брака, при которой жен-

щина имеет несколько мужей. В современном мире ред-

кая форма брака. Полиандрия возникала в обществах, 
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где численность мужчин значительно превосходила 

женщин. Например, у алеутов и эскимосов ещё в XIX ве-

ке, из-за неблагоприятных условий жизни, часть ново-

рождённых девочек убивали.     

Полигамия (греч. poly «много» + gamos «брак») – 

многобрачие в формах полиандрии и полигинии. 

Полигиния (греч. poly «много» + gyne «женщина, 

жена») – многожёнство, форма брака, при которой муж-

чина имеет несколько жён. Полигиния возникла в до-

классовую эпоху, вероятнее всего, по экономическим 

причинам и (или) проблемам воспроизводства. Увеличе-

ние сектора домашнего хозяйства – появление земледе-

лия, животноводства, ткачества и множества других до-

машних ремёсел, при сохранении существенной доли 

охоты, которой занимались мужчины, требовало участия 

большого числа работниц женщин. Иногда вторая и по-

следующие жёны появлялись из-за старости (неработо-

способности) или бесплодия первой. В современном мире 

полигиния известна у народов, исповедующих мусуль-

манство. Мусульманское право разрешает иметь до че-

тырёх жён. Среди тюркских народов Челябинской обла-

сти, исповедующих мусульманство (казахов, башкир и 

татар), полигиния была известна до начала XX века, но в 

редких случаях, в основном, среди самой богатой части 

населения. 

Политоним – название совокупности всего населе-

ния одного политического объединения (государства). 

Политоним не следует путать с этнонимом, поскольку в 

состав одного государства может входить множество эт-

носов. Например, россияне (русские, татары, чуваши, 

башкиры, мордва и другие), бельгийцы (фламандцы, 

валлоны и другие), индийцы (хиндустанцы, бихарцы, 
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гуджаратцы и другие), а также – индонезийцы, амери-

канцы, нигерийцы и прочие. 

Полуфабрикат – в этнографической классифика-

ции системы питания, по определению С.А. Арутюнова, 

это продукт, прошедший определённую обработку, но 

ещё не готовый к употреблению в пищу. Например, мука 

и крупа являются полуфабрикатами из зерновых куль-

тур, а вяленое мясо – полуфабрикат мясного сырья. 

Понтийский антропологический тип – в составе 

южной ветви большой европеоидной расы имеет распро-

странение в Причерноморье, Северном Кавказе, Закав-

казье, на Восточно-Европейской равнине и Среднем По-

волжье. Отличительные признаки – длина черепа сред-

няя (мезокефалия), тёмная или средняя пигментация 

волос и глаз, высокое переносье, выпуклая спинка носа, с 

опущенным кончиком и основанием, развитый третич-

ный волосяной покров, рост средний с тенденцией к по-

вышению. В Волго-Уральском регионе чаще всего встре-

чается среди татар, русских, украинцев, европеоидных 

групп башкир. 

Популяция (лат. populus «население, народ») – 

группа людей, населяющая определённую территорию и 

связанная  более тесным родством между собой, чем с 

представителями других подобных групп. В этнологии и 

социальной антропологии подразумевает очень широкий 

спектр социальных групповых солидарностей (социаль-

ных систем), объединённых общим самосознанием и за-

щищённых от ассимиляции внутригрупповой эндогами-

ей. Ими могут быть небольшие по численности группы 

(конфессиональные, субэтнические и тому подобное) или 

более крупные (этносы, этнорасовые, расовые и другие). 

В качестве популяции также рассматривается и всё че-

ловечество.      
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Потестарность (лат. potestas «власть») – одна из 

форм организации власти в доклассовых и раннеклассо-

вых обществах, не имевших государственности, в виде 

военной демократии. 

Прауральская этноязыковая общность, праур-

альцы – древнейшее население Среднего, Северного 

Урала и Западной Сибири – общие предки народов фин-

ноугорской и самодийской языковых групп. По мнению 

В.В. Напольских, выделение из прауральцев прафинно-

угорской ветви произошло не позднее конца III тысяче-

летия до н.э., а прасамодийской – не позднее конца I ты-

сячелетия до н.э.   

Прафинноугорская этноязыковая общность, 

прафинноугры – предки современных народов финно-

угорской группы, выделившиеся в примерно в IV–III ты-

сячелетиях до н.э. из прауральской этноязыковой общно-

сти. Территорией первоначального расселения (праро-

диной) этих племён, по мнению В.В. Напольских, являл-

ся ареал, охватывающий области от Прикамья на западе 

до среднего течения Енисея на востоке.  

Пчеловодство бортное – старейшая форма пчело-

водства, при которой пчёлы живут в дуплах деревьев 

(бортях). Дупла могли быть естественными или выдолб-

ленными человеком. 

Пчеловодство пасечное – вид пчеловодства, при 

котором пчёлы живут в ульях – специально изготовлен-

ных для них жилищах в виде ящиков. Место, оборудо-

ванное под ульи, называется пасекой.  

Р 

Раса (фр. race, нем. rasse, исп. raza, итал. razza, воз-

можно, от лат. generatio «рождение, способность к раз-
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множению» или арабск. ras «голова, происхождение, 

начало») – группы людей современного вида (Homo sapi-

ens), имеющие общее происхождение и ряд морфологиче-

ских и физиологических признаков, которые передаются 

по наследству. В современной физической антропологии 

нет единого принципа расовой классификации. Согласно 

одной из них, выделяются расы большие. Кроме того, су-

ществуют смешанные и переходные расы. Внутри каждой 

из больших рас выделяют несколько ветвей или малых 

рас. Каждая из них подразделяется на множество ещё 

более мелких локальных антропологических типов. Все 

расы современного человека представляют единый био-

логический вид. Разделение на расы началось, по всей 

видимости, в среднем или нижнем палеолите. Причины 

этого окончательно не выяснены. Расы многие тысячеле-

тия постоянно контактируют между собой, создавая мно-

жество новых типов. Расистские теории, популярные в 

прошлом в Европе, Северной Америке и среди белого 

населения Южной Африки, провозглашавшие превос-

ходство северных европеоидов над остальными расами, 

являются несостоятельными. Исследования учёных мира 

доказали, что представители всех рас обладают принци-

пиально одинаковыми способностями для интеллекту-

ального развития.      

Расизм – идеология и общественная психология, 

сущностью которых являются представления о биологи-

ческом превосходстве, или, наоборот, неполноценности 

отдельных расовых групп. 

Расы большие – основные, наиболее многочислен-

ные, обладающие фундаментальными общими призна-

ками подразделения физико-антропологической струк-

туры человечества. К таким признакам относятся – цвет 
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кожи; цвет, форма и степень развития волосяного покро-

ва, морфология черепа и, особенно, его лицевой части, а 

также ряд других признаков. К большим расам относят-

ся: европеоидная, негроидная, австралоидная, монголо-

идная и американоидная. Негроидную и австралоидную 

расы иногда объединяют в негро-австралоидную (эквато-

риальную), а монголоидную и американоидную в единую 

американо-азиатскую. Все большие расы начали форми-

роваться в эпоху верхнего палеолита. Разделение чело-

вечества на расы происходило под воздействием природ-

но-климатических условий, в которых оказывались раз-

личные популяции людей по мере их расселения на 

Земле. При этом образование рас, возможно, происходило 

одновременно в двух областях. Европеоидная и негро-

австралоидная расы, скорее всего, сложились в районе во-

сточного Средиземноморья, в так называемом западном 

очаге расообразования. Азиатско-американская раса фор-

мировалась, вероятно, в восточных или юго-восточных об-

ластях Азии, в так называемом восточном очаге расообра-

зования. Некоторые учёные оспаривают эту гипотезу, 

называя несколько очагов образования рас человека. 

Около 40 тыс. лет назад часть населения восточной и се-

веро-восточной Азии через Чукотку и Аляску пересели-

лась в Америку, где и сложился особый американский тип 

монголоидной расы. Примерно в это же время часть 

негро-австралоидного населения через Южную и Юго-

Восточную Азию достигла Австралии и Океании. Здесь 

сложились различные типы большой австралоидной ра-

сы.  

Расы малые – физико-антропологические подраз-

деления человечества, входящие в состав больших рас и 

находящиеся по отношению к ним на таксономически 
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более низком уровне. Например, в состав большой евро-

пеоидной расы входят атланто-балтийская, беломоро-

балтийская, альпийская, балкано-кавказская, понтий-

ская, арменоидная, памиро-ферганская и другие малые 

расы. Среди представителей большой монголоидной ра-

сы выделяются представители арктического, байкаль-

ского, центральноазиатского, тихоокеанского и других 

типов малых рас.  

Расы смешанные – популяции, возникшие в зонах 

контактов между большими расами. Во внешних чертах 

представителей малых рас обнаруживались признаки 

двух и более больших рас. К таким смешанным расам 

относятся – уральская, южносибирская, японская, южно-

азиатская и др., а также различные смешанные группы 

Африки, Америки, Океании.     

Расы переходные – популяции, так же как и сме-

шанные типы, обнаруживающие признаки различных 

больших рас. Но, в отличие от смешанных, нам ничего 

неизвестно об их происхождении. Возможно, что это 

очень древние расы, от которых могли произойти все со-

временные большие расы. Переходными являются тем-

нокожие эфиопская и южноиндийская расы. 

Религии мировые – буддизм, христианство и му-

сульманство. В отличие от других религий стремятся к 

максимально большему влиянию в мире среди разных 

народов. В наибольшей степени это присуще христиан-

ству и мусульманству, в наименьшей – буддизму. В Че-

лябинской области представлены христианство и му-

сульманство. 

Религии национальные – иудаизм, зороастризм, 

индуизм, конфуцианство, даосизм, синтоизм и другие. 

Как правило, они распространяются в пределах одного 
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народа или государства. В Челябинской области из 

национальных религий представлен иудаизм.  

Религии родового строя – наиболее древние из 

религиозных представлений человечества. Их зарожде-

ние, вероятно, уходит корнями в эпоху палеолита. Ос-

новная часть из сохранившихся до наших дней подобных 

религий окончательно оформились в период неолита. 

Иногда их называют религиями первобытного общества. 

К ним относятся магия, тотемизм, анимизм, фетишизм, 

шаманизм, культ предков и другие. В современном об-

ществе подобные представления сохраняются в виде пе-

режитков.   

Род – коллектив кровных родственников, ведущих 

происхождение от общего предка, носящих общее родовое 

имя. Счёт родства ведётся по материнской (материнский 

род) или отцовской (отцовский род) линии. Возник на ру-

беже верхнего и нижнего палеолита. Роды объединялись 

в племена. Родовая структура общества распадается с 

возникновением классовых отношений. В качестве пере-

житков род может сохраняться и в условиях классового 

общества. Среди тюркских народов Южного Урала род 

сохраняется у казахов и башкир.  

С 

Савроматы – кочевые ираноязычные племена, 

жившие в VII–IV веках до н.э. в степях Поволжья и При-

уралья. По происхождению, культуре и языку родствен-

ны скифам. 

Саки – ираноязычные, родственные савроматам, 

массагетам и скифам, племена в I тысячелетиях до н.э. – 

первых веках н.э. обитавшие в казахстанско-

среднеазиатском регионе. Основными занятиями были 
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кочевое и полукочевое скотоводство в сочетании с земле-

делием. По физико-антропологическому типу относились 

к южным европеоидам. Следы саков обнаруживаются в 

этногенезе многих народов Ирана, Афганистана, Паки-

стана, Средней Азии и Казахстана.   

Саман, саманный кирпич (тюрк. saman «солома») – 

разновидность сырцового кирпича, изготовленного из 

глины, соломы и других добавок, высушенного на солнце 

в специальной форме.  

Самодийская этноязыковая общность, само-

дийцы (устар. рус. самоядь, самоеды) – народы, которые 

по этнолингвистической классификации входят в само-

дийскую группу – ненцы, энцы, нганасаны и селькупы. 

Самосознание этническое – чувство принадлеж-

ности человека к тому или иному этносу. Этническое са-

мосознание присутствует почти у каждого человека 

наряду с другими видами социального самоопределения 

– гендерной, профессиональной, конфессиональной, по-

литической, географической и тому подобных. Чаще все-

го люди ощущают принадлежность к одному этносу. Од-

нако в обществе немало людей – потомков от межэтниче-

ских браков. Очень часто дети, рождённые от родителей 

из разных этносов, ощущают свою принадлежность одно-

временно к двум народам. Такое часто можно увидеть в 

местах совместного проживания двух или нескольких бо-

лее или менее крупных этносов или на этнических гра-

ницах. Ещё недавно, в советской практике записи наци-

ональной принадлежности в паспорте, таким людям 

приходилось делать выбор в пользу какой-либо одной эт-

нической принадлежности в ущерб другой. Сейчас этого 

нет. С введением паспорта гражданина РФ образца 

1997 года пункт о «национальности» гражданина был 



252 

ликвидирован. Такое решение было принято Правитель-

ством в результате консультаций с научным сообще-

ством, в том числе с В.А. Тишковым, в то время директо-

ром Института этнологии и антропологии РАН и мини-

стром по делам национальностей РФ. Современная этно-

логия и социальная антропология допускают возмож-

ность существования одновременно нескольких этниче-

ских идентичностей у одного человека, а понятие нацио-

нальность или нация имеют более широкое, чем этниче-

ское, толкование. У разных людей этническое самосозна-

ние может проявляться по-разному. У одних оно являет-

ся доминирующим, у других перекрывается другими са-

моопределениями – конфессиональной, политической, 

профессиональной и другими. Этническое самосознание 

может проявляться по-разному и во временном протяже-

нии. При одних обстоятельствах оно может активизиро-

ваться у отдельного человека или группы людей. В дру-

гих случаях оно ослабевает и не проявляет себя почти 

никак. История человечества показывает, что этническое 

самосознание начинает возрастать в тяжёлые периоды, 

когда народ ощущает внешние угрозы. В таких ситуаци-

ях этническое самосознание помогает консолидировать 

общество, его можно рассматривать как одно из проявле-

ний инстинкта самосохранения человеческих популяций.   

Сарматы – кочевые ираноязычные племена, жив-

шие в III веке до н.э. – IV веке н.э. на территории от 

р. Тобол до Дуная. Ближайшими родственниками сарма-

тов являются савроматы и скифы. В первые века н.э. 

сарматы смешались со славянами, тюрками, северокав-

казцами и др. 

Сатка – г., административный центр Саткинского 

муниципального района Челябинской области. Числен-
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ность населения (2010) – 45 178 человек. Этнический со-

став (2010): русские – 34 427, татары – 5 856, башкиры – 

2 394, украинцы – 440 человек. Остальные – мордва, бе-

лорусы и другие. 

Саткинский район – муниципальная территория 

Челябинской области. Численность населения (2010) – 

86 176 человек. Этнический состав (2010): русские, тата-

ры, башкиры и другие. 

Саткинское городское поселение – муниципаль-

ная территория Саткинского района Челябинской обла-

сти. Численность населения (2010) – 46 805 человек. 

Населённые пункты – г. Сатка, пп. Берёзовый Мост, 

Большая Запань, Зюраткуль, Магнитский, Малый Бер-

дяуш, Мраморный, Нижняя Сатка, Речная, Сибирка, 

Чёрная Речка. Этнический состав – русские, татары, 

башкиры и другие.  

Сибирское ханство – феодальное государство в За-

падной Сибири, образовавшееся в XV веке в результате 

распада Золотой Орды. Центр – Чинги-Тура (ныне 

г. Тюмень), позднее – Кашлык. Южный Урал частично 

входил во владения Сибирского (Тюменского) ханства во 

время его наивысшего расцвета во второй половине 

XV века. В подчинении сибирских ханов долгое время 

находились зауральские башкиры. В 1555 году хан Еди-

гер признал вассальную зависимость от Москвы, которая 

была разорвана в 1572 году ханом Кучумом. В результа-

те похода Ермака в 1582 году и последующих военных 

акций, Сибирское ханство в конце XVI века было присо-

единено к России.  

Сим – г., административный центр Симского город-

ского поселения в составе Ашинского муниципального 

района Челябинской области. Численность населения 
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(2010) – 14 466 человек. Этнический состав (2010): русские 

– 13 467, татары – 409, башкиры – 295 человек. Осталь-

ные – украинцы, белорусы, чуваши, мордва и другие. 

Симское городское поселение – муниципальная 

территория Ашинского района Челябинской области. 

Численность населения (2010) – 14 547 человек. Насе-

лённые пункты – г. Сим, пп. Караганка, Колослейка, 

сс. Биянка, Ерал, п., ж.д. ст. Ерал, сс. Муратовка, Илек, 

Малояз, пп. Точильный, Абдулка, Первомайский, Ук, 

Виляй, Масленниково, Новозаречный, Новострой, Санга, 

Сухая Атя, Усть-Курышка, Чувашский Пруд. Этниче-

ский состав – русские, татары, башкиры и другие.  

Скифы – общее название ираноязычных племён 

VIII века до н.э. – IV века н.э. Обитали в степной и лесо-

степной частях Евразии от нижнего Дуная до юга За-

падной Сибири. Скифы Северного Причерноморья из-

вестны по древнегреческим источникам. Занимались 

земледелием, скотоводством, обработкой металлов, тор-

говлей с античными городами Северного Причерномо-

рья. В IV веке до н.э. создали государство, которое в III в. 

н.э. было уничтожено готами. В процессе дальнейшего 

Великого переселения народов остатки скифов раствори-

лись среди различных племён Восточной Европы.     

Славянская этноязыковая общность; народы 

славянской языковой группы; славянские народы – 

народы, которые по этнолингвистической классифика-

ции входят в славянскую группу. Делятся на подгруппы: 

западнославянскую – поляки, чехи, словаки и лужичане; 

южнославянскую – болгары, сербы, хорваты, словенцы, 

боснийцы, черногорцы, и македонцы; восточнославян-

скую – русские, украинцы и белорусы. На территории 
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России и в Челябинской области представлены восточно-

славянские народы.  

Снедь – в этнографической классификации системы 

питания, по определению С.А. Арутюнова, это продукт, 

вполне готовый к употреблению в пищу без какой-либо 

дальнейшей обработки, притом продукт, допускающий 

более или менее длительное хранение. Например, сне-

дью являются хлеб, колбасы. 

Снежинск – г., административный центр Снежин-

ского городского округа (ЗАТО) Челябинской области. 

Численность населения (2010) – 48 810 чел. Этнический 

состав (2010): русские – 42 568, татары – 1 704, башкиры – 

1 384 человек. Остальные – украинцы, белорусы, чува-

ши, мордва, немцы, евреи и другие. 

Снежинский городской округ (ЗАТО) – муници-

пальная территория Челябинской области. Численность 

населения (2010) – 49 186 человек. Населённые пункты – 

г. Снежинск, п. Ближний Береговой, д. Ключи. Этниче-

ский состав: русские, башкиры, татары и другие. 

Сосновский район – муниципальная территория 

Челябинской области. Численность населения (2010) – 

60 941 человек. Этнический состав (2010): русские, баш-

киры, татары, казахи, украинцы и другие. 

Субстрат (лат. sub «под», «при» + stratum «слой», 

«пласт») – в этнологии термин, обозначающий хроноло-

гически первичный, нижний слой в этногенезе, культу-

рогенезе. Иными словами – этническую или культурную 

основу чего-либо. 

Субэтнос – группа людей, составная часть этноса, 

имеющая собственное самосознание и ряд признаков, от-

личающих их от остального народа. Такими признаками 

могут быть: язык (этноязыковая общность), религия (эт-
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ноконфессиональная группа), сословная принадлеж-

ность (этносословная группа), физико-антропологические 

признаки (этнорасовая группа), географическая изоля-

ция (этнолокальная группа) и другие. Например, среди 

русских выделяются старообрядцы (этноконфессиональ-

ная группа), казачество (этносословная группа). Среди 

татар выделяются кряшены (этноконфессиональная 

группа). Среди мордвы мокша и эрзя (этноязыковые 

общности). Среди тюркских народов Челябинской обла-

сти выделяются нагайбаки, которые в XVIII – начале 

XX века были одновременно частью этноконфессиональ-

ной группы кряшен и сословием казаков.   

Сулея – пгт, административный центр Сулеинского 

городского поселения в составе Саткинского муници-

пального района Челябинской области. Численность 

населения (2010) – 3183 человека. Этнический состав 

(2010): русские – 1710, татары – 978, башкиры – 298 че-

ловек и другие. 

Сулеинское городское поселение – муниципаль-

ная территория Саткинского района Челябинской обла-

сти. Численность населения (2010) – 3195 человек. Насе-

лённые пункты – пгт Сулея, д. Покровка. Этнический со-

став – русские, татары, башкиры и другие.  

Суперстрат – (лат. super «над», «при» + stratum 

«слой», «пласт») в этнологии термин, обозначающий хро-

нологически последний крупный слой в этногенезе, 

культурогенезе.   

Суфизм (арабск. – suf «грубая шерстяная ткань») – 

мистическое течение в исламе. Возникло в VIII–IX веках, 

окончательно оформилось в X–XII веках. Для суфизма 

характерно сочетание идеалистической метафизики с 

аскетической практикой. Суфизм оказал влияние на 
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арабскую и персидскую поэзию. В конце XIX – начале 

XX века имам одной из мечетей г. Троицка Оренбургской 

губернии Зайнулла Расулев являлся последователем су-

физма, членом братства Накшбандия. Основал в г. Тро-

ицке мусульманское учебное заведение – медресе Расу-

лия, где обучали богословию по разработанной им ори-

гинальной методике.        

Сырьё – в этнографической классификации системы 

питания это сырой продукт первичной обработки, обычно 

не используемый в пищу, но требующий дополнительной 

термической, механической или ферментационной обра-

ботки. Например, пищевым сырьём являются – зерно и 

сырое мясо. 

Т 

Тебенёвка (тюрк. tebin «зимнее пастбище под сне-

гом») – способ зимнего выпаса скота у кочевников, полу-

кочевников и, отчасти, у оседлого населения, при кото-

ром животные кормятся самостоятельно, добывая траву 

из-под снега. Тебенёвка возможна в лесостепной и степ-

ной зонах, где высота снежного покрова не значительна. 

На юге Челябинской области тебеневание сохраняется до 

настоящего времени. Тебенюют, в основном, лошади и 

мелкий рогатый скот.  

Тенгрианство (тюрк. tengri «небо») – в древности и 

средневековье религия тюрко-монгольских кочевников. 

В космологии тенгрианства присутствуют один главный 

и множество второстепенных персонажей. Главный – 

Кок-Тенгри (Синее Небо), неантропоморфный Абсолют, 

творец всего. Древнетюркские рунические надписи до-

несли имена богини земли. Умай, владыки подземного 

мира Эрлика и прочих духов природных стихий. Следы 
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тенгрианства отмечаются в фольклоре башкир, казахов, 

киргизов и других народов. С начала 1990-х годов среди 

некоторых представителей тюркоязычной интеллиген-

ции России проявился интерес к тенгрианству. Сложил-

ся новый социокультурный феномен, называемый «нео-

тенгрианство».    

Тептяри (самоназвание – типтэр) – до начала XX ве-

ка этносословная группа волго-уральских татар. При пе-

реписи 1926 года их насчитали в количестве 27,4 тыс. 

человек. Перепись 2010 года тептярей не зафиксировала. 

Сейчас их потомки обладают башкирской или татарской 

этническими идентичностями. Большинство их живут 

в Республиках Башкортостан, Татарстан, небольшими 

группами в Пермской и Челябинской областях. Проис-

хождение тептярей связано с крестьянами, переселив-

шимися на башкирские земли из Среднего Поволжья и 

Нижнего Прикамья. Среди них преобладали татары, 

было также немало чувашей, марийцев, мордвы и уд-

муртов. Все они на правах аренды селились деревнями 

на башкирских землях. Название «тептярь» происходит 

от персидского «дафтарь» (тетрадь), куда их записывала 

администрация как переселённых законно. Интенсив-

ные межэтнические браки внутри тептярей, в том числе с 

башкирами, привели к появлению новой этнической 

идентичности. Находясь на башкирских землях и имея с 

ними родственные связи, они занимали промежуточное 

положение между ясачными башкирами и государствен-

ными крестьянами. После создания Оренбургского каза-

чьего войска тептяри вместе с башкирами и мещеряками 

образовали собственные казачьи войска, что в ещё боль-

шей степени повлияло на развитие их собственного эт-

нического самосознания.  
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Трёхгорный – г., административный центр Трёх-

горного городского округа (ЗАТО) Челябинской области. 

Численность населения (2010) – 33 670 человек. Этниче-

ский состав (2010): русские – 28 138, татары – 1 549, баш-

киры – 1 129 человек. Остальные – украинцы, белорусы, 

мордва, чуваши и другие. 

Трёхгорный городской округ (ЗАТО) – муници-

пальная территория Челябинской области. Численность 

населения (2010) – 33 670 человек. Населённый пункт – 

г. Трёхгорный.  

Трёхпольная система земледелия – способ обра-

ботки земли, при котором участок делится на три части – 

под яровые, озимые культуры и пар. Последняя часть не 

засевалась несколько лет, для восстановления плодоро-

дия. Раз в несколько лет землю под пар меняли. 

Троицк – г., административный центр Троицкого 

муниципального района Челябинской области. Основан 

в 1743 году как крепость на Уйской линии. В статусе го-

рода с 1784 года. В 1926 году всего населения насчиты-

валось 30 358 человек. Из них: русские – 21 955, татары – 

6 981, украинцы – 525, евреи – 417 человек. Остальные – 

казахи, поляки, немцы, башкиры, нагайбаки, белорусы и 

мордва. Численность населения в 2010 году – 78 372 че-

ловека. Этнический состав (2010): русские – 62 961, тата-

ры – 5 509, украинцы – 2 265, казахи – 1 559 человек. 

Остальные – цыгане, башкиры, белорусы, немцы, морд-

ва, евреи и другие. 

Троицкий городской округ – муниципальная тер-

ритория Челябинской области. Численность населения 

(2010) – 78372 человека. Населённый пункт – г. Троицк. 

Троицкий округ – административно-территориаль-

ная единица в составе Уральской области в 1923–1930 
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годах. Центр округа – г. Троицк. В составе округа было 

12 районов: Брединский, Варненский, Верхнеуральский, 

Каракульский, Кизильский, Кочкарский, Магнитный, 

Нагайбакский, Полтавский, Степной, Троицкий и Уй-

ский. По переписи населения 1926 года, численность 

населения округа составляла 312,6 тысяч человек. Этни-

ческий состав: русские – 82,8%, татары – 5,3%, украинцы 

– 4,6%, казахи – 2,0%, нагайбаки – 1,7%, мордва – 1,2%.   

Троицкий район – муниципальная территория Че-

лябинской области. Административный центр – 

г. Троицк (в состав района не входит). Численность насе-

ления (2010) – 28 059 человек. Этнический состав (2010): 

русские, украинцы, татары, казахи и другие.  

Троицкий уезд – административно-территориаль-

ная единица в составе Оренбургской и Челябинской гу-

берний Российской империи и РСФСР в 1784–1923 годах. 

Административный центр – г. Троицк. По данным пере-

писи населения 1897 года, численность населения уезда 

составляла 201 231 человек. Этнический состав: русские – 

82,2%, татары – 7,4%, башкиры – 7,4%, казахи – 1,1%.    

Тувинцы (самоназвание – тыва, устаревшие русские 

названия – сойоны, сойоты, урянхайцы). Численность в 

мире – свыше 300 тысяч, России (2010) – 263 934, Челя-

бинской области – 66 человек. Этническая территория – 

Россия (Республика Тыва), Монголия, Китай. Тувинский 

язык входит в тюркскую группу алтайской семьи. 

Письменность основана на кириллице. Верующие – буд-

дисты-ламаисты. По физической антропологии тувин-

цы принадлежат к центральноазиатскому типу большой 

монголоидной расы. В этногенезе тувинцев принимали 

участие различные группы древнего населения Сибири – 

предки современных самодийцев, кетов, монголов и тю-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
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рок. В середине I тысячелетия н.э. территория Тувы вхо-

дила в состав Тюркского каганата. В начале ХIII века 

тувинские племена оказались в составе державы Чин-

гисхана, и в дальнейшем история Тувы была связана с 

феодальными княжествами западных монголов (ойра-

тов). В середине ХVII века устанавливаются связи насе-

ления Тувы с Россией. В первой половине ХVIII века 

часть тувинских родоплеменных объединений вместе с 

предками современных алтайцев и хакасов вошла в со-

став Русского государства. Накануне Первой мировой 

войны Тува (Урянхайский край) была принята под про-

текторат России. 14 августа 1921 года была провозгла-

шена Народная Республика Танну-Тува. С 1926 года она 

стала называться Тувинской Народной Республикой. 13 

октября 1944 года республика была принята в состав 

СССР и стала автономной республикой в составе Россий-

ской Федерации. В 1961 году была преобразована в Ту-

винскую АССР, с 1991 года – Республика Тува, с 

1993 года – Республика Тыва. Основным видом хозяй-

ственной деятельности тувинцев являлось кочевое ското-

водство. У тувинцев-тоджинцев северных и северо-

восточных лесных районов Тувы преобладающими от-

раслями хозяйства были охота и связанное с ней верхо-

вое оленеводство. Рыболовство являлось важным подспо-

рьем, главным образом, в хозяйстве лесных районов. У 

тувинцев степных районов жилищем служила войлочно-

решётчатая юрта. У тувинцев таёжных районов жили-

щем служил конический шалаш – «алачик». В веровани-

ях тувинцев также сохраняются остатки древнего семей-

но-родового культа, который проявляется главным обра-

зом в почитании домашнего очага. У тувинцев сохранил-
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ся шаманизм. До недавнего времени оставались отдель-

ные черты промыслового культа. 

Турки (самоназвание – тюрклэр/türkler). Числен-

ность в мире – до 81 млн, России (2010) – 105 058, Челя-

бинской области – 440 человек. Этническая территория – 

Турецкая Республика. Турецкий язык входит в огузскую 

подгруппу тюркской группы алтайской семьи. Пись-

менность основана на латинице. Верующие – мусуль-

мане-сунниты. Физико-антропологическая принадлеж-

ность – различные варианты средиземноморской ветви 

большой европеоидной расы. Предки турок – тюрко-

язычные племена огузов, проникшие в Малую Азию в 

XI–XIII веках. Здесь они смешивались с коренными жи-

телями полуострова – греками, армянами, лазами, кур-

дами и др. Во время османских завоеваний в  XIV–

XVI веках в состав турок вливались южные славяне, ал-

банцы, румыны и др. Традиционным хозяйственно-куль-

турным типом являлось пашенное земледелие, садовод-

ство, пастбищное скотоводство. Из ремёсел особенно было 

развито ковроткачество.  

Турки-месхетинцы (самоназвание – тюрклэр). 

Численность в России (2010) – 4 825, Челябинской обла-

сти – 2 человека. Этническая территория – Грузия (Ме-

схетия). Язык входит в  тюркскую группу алтайской се-

мьи. Верующие – мусульмане-сунниты. Физико-антропо-

логическая принадлежность – балкано-кавказский вари-

ант средиземноморской ветви большой европеоидной ра-

сы. Происхождение турок-месхетинцев связано с осман-

скими турками. Традиционным хозяйственно-куль-

турным типом являлось земледелие и животноводство.  

Туркмены (самоназвание – тюркмэнлэр/türkmenler). 

Численность в России (2010) – 36 885, Челябинской обла-
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сти – 260 человек. Этническая территория – Туркмени-

стан, Иран, Россия (Ставропольский край). Туркменский 

язык входит в тюркскую группу алтайской  семьи. 

Письменность основана на латинице (Туркменистан), 

кириллице (Россия) и арабской графике (Иран). Верую-

щие – мусульмане-сунниты. Физико-антропологическая 

принадлежность – закаспийский вариант средиземно-

морской  ветви большой европеоидной расы. Имеется не-

значительная монголоидная примесь. Предки туркмен – 

тюркоязычные племена огузов и кыпчаков, смешавшие-

ся с ираноязычным населением Средней Азии. Традици-

онным хозяйственно-культурным типом являлось соче-

тание орошаемого земледелия с кочевым и отгонным 

скотоводством.  

Тюрки; древние тюрки (кит. «туцзюе») – этнополи-

тический союз, возникший, вероятно, в Восточном Турке-

стане на основе позднехуннских племён. Согласно ле-

генде, зафиксированной в китайской исторической хро-

нике «Чжоу-шу», тюрки являются особым племенем хун-

ну (сюнну). Их предки были истреблены врагами, а жи-

вым остался изуродованный мальчик. Его выкормила 

волчица, став ему женой и родив ему десять сыновей. 

Один из них, по имени Ашина, ушёл на Алтай, возглавил 

там новый союз племён, который принял имя Тюрк. В се-

редине V века тюрки, подчинив другие племена, создали 

в Южной Сибири Тюркское государство – Тюрк Эль.   

Тюркская этноязыковая общность, народы 

тюркской языковой группы; тюркские народы – см. 

раздел «Общая этническая характеристика тюркского 

населения Южного Приуралья» основной части текста.  
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У 

Увельский – п., административный центр Увельско-

го муниципального района Челябинской области. Чис-

ленность населения (2010) – 10 500 человек. Этнический 

состав (2010): русские – 9 645, украинцы – 224, татары – 

124 человека. Остальные – цыгане, башкиры, немцы, бе-

лорусы и другие. 

Увельский район – муниципальная территория 

Челябинской области. Численность населения (2010) – 

31 867 человек. Этнический состав (2010): русские, укра-

инцы, татары, башкиры, казахи и другие. 

Узбеки (самоназвание – узбеклар/ozbeklar). Числен-

ность в мире – около 30 млн, России (2010) – 289 862, Че-

лябинской области – 6 446 человек. Этническая террито-

рия – Узбекистан, Таджикистан, Афганистан. Узбекский 

язык входит в тюркскую группу алтайской семьи. 

Письменность в разное время и в разных государствах 

основана на арабской, кириллической и латинской гра-

фике. Верующие – мусульмане-сунниты. Физико-антро-

пологическая принадлежность – различные смешанные 

варианты между большой европеоидной и монголоидной 

расами. По происхождению и культуре узбеки тесно свя-

заны с равнинными таджиками. Этнический субстрат 

узбеков имеет довольно сложный состав. После распада 

Золотой Орды в XV веке тюркоязычные кочевники-узбе-

ки из низовий Волги переселились в Среднюю Азию. 

Помимо тюркских в их состав входила небольшая часть 

монгольских родов. Завоевав Среднюю Азию, они асси-

милировали таджиков и ряд тюркских народов, живших 

там раньше. Большинство ираноязычного населения за-

тем перешло на тюркский язык. Первоначально различ-
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ные группы узбеков называли себя по-разному. Форми-

рование узбеков и усвоение общего самоназвания дли-

лось до начала XX века. Хозяйственно-культурный тип 

большинства узбеков идентичен таджикам, однако, не-

которые группы сохраняют пережитки кочевого ското-

водства. Вся материальная культура узбеков – жилища, 

одежда, пища – такая же, как и у таджиков. В обще-

ственном быту до начала XX века преобладали феодаль-

но-патриархальные отношения. Ислам среди узбеков 

имеет наибольшее влияние в Средней Азии, иногда при-

нимая фанатичные формы. Узбекские богословы имели 

большой авторитет на мусульманском Востоке. 

Уйгуры (самоназвание – уйгурлар). Численность в 

России (2010) – 3 696, Челябинской области – 132 чело-

века. Этническая территория – Синьцзян-Уйгурский ав-

тономный район Китая, Казахстан. Уйгурский язык вхо-

дит в  тюркскую группу алтайской семьи. Письменность 

в Китае основана на арабской графике. В СССР для уй-

гурского языка был разработан кириллический алфавит. 

Верующие – мусульмане-сунниты. Физико-антропологи-

ческая принадлежность – большая  европеоидная раса с 

монголоидными признаками. По некоторым данным, 

предки уйгур – коренные жители Центральной Азии,  

известны с III века. В IX веке предки уйгур переселились 

в Восточный Туркестан, где создали несколько госу-

дарств. На их культуру оказали влияние ираноязычные 

и другие народы Средней Азии. Среди религий были 

распространены шаманизм, манихейство, буддизм, хри-

стианство-несторианство. Мусульманство уйгуры приня-

ли в XIV–XVII веках. Хозяйственно-культурным типом 

является пашенное поливное земледелие, в меньшей 

степени – животноводство.  
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Уйское – с., административный центр Уйского му-

ниципального района Челябинской области. Числен-

ность населения (2010) – 7 352 человека. Этнический со-

став (2010): русские – 6 463, татары – 311, башкиры – 172 

человека. Остальные – казахи, украинцы, немцы, мордва 

и другие. 

Уйский район – муниципальная территория Челя-

бинской области. Численность населения (2010) – 26 184 

человека. Этнический состав (2010): русские, башкиры, 

татары, казахи, украинцы и другие. 

Уральская область – административно-территори-

альная единица РСФСР и СССР в 1923–1934 годах. Ад-

министративный центр – г. Свердловск. Возникла в ре-

зультате объединения Пермской, Екатеринбургской, Че-

лябинской и Тюменской губерний. Область делилась на 

округа. Помимо прочих, в составе области были Злато-

устовский, Троицкий и Челябинский округа. Последние 

делились на районы.   

Уральская раса, уральский антропологический 

тип – смешанная раса, имеющая европеоидно-монго-

лоидное происхождение. Признаки уральской расы фик-

сируются у народов от Финляндии, Юго-Восточной При-

балтики до Западной и Южной Сибири. Цвет кожи пре-

имущественно светлый. Волосы тёмные и тёмно-русые, 

прямые и широковолнистые, часто мягкие. Цвет глаз 

преимущественно смешанных и тёмных оттенков, но есть 

и небольшой процент светлых. Эпикантус встречается в 

10–20% случаев. В западном направлении у популяций 

нарастают европеоидные признаки, в восточном – монго-

лоидные. На территории Среднего Поволжья и При-

уралья данный антропологический тип фиксируется 

среди удмуртов, марийцев, части татар, значительной 
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части башкир, в Западной Сибири – у обских угров, си-

бирских татар, алтайцев, шорцев и др. 

Уральская языковая семья – условный термин 

для обозначения семьи языков, объединяющей на основе 

генеалогического родства финноугорские (финские и 

угорские) и самодийские языки, а также изолированный 

юкагирский язык. Понятие «уральская семья» отражает 

географические рамки формирования этих языков. 

Усть-Катав – г., административный центр Усть-

Катавского городского округа Челябинской области. 

Численность населения (2010) – 23 580 человек. Этниче-

ский состав (2010): русские – 20 117, башкиры – 1 672, 

татары – 834 человека. Остальные – украинцы, мордва, 

белорусы, немцы и другие. 

Усть-Катавский городской округ – муниципаль-

ная территория Челябинской области. Численность 

населения (2010) – 26 917 человек. Населённые пункты – 

д. Вергаза, пп. Верх. Лука, Вязовая, Кочкари, Малый 

Бердяш, с. Минка, п., ж.д. ст. Минка, п. Сулуяновский, 

с. Тюбеляс, п., ж.д. ст. Усть-Катав. Этнический состав: 

русские, башкиры, татары и другие. 

Уфимская губерния – административно-террито-

риальное образование в составе Российской империи и 

РСФСР в 1865–1922 годах. Было выделено из состава 

Оренбургской губернии. Административный центр – 

г. Уфа. В составе губернии, помимо прочих, находился 

Златоустовский уезд. Этнический состав населения в 

конце XIX века – башкиры, русские, татары, мещеряки, 

чуваши, марийцы, мордва, удмурты и другие. 

Уфимское наместничество – административная 

территория Российской империи в 1781–1796 годах. Де-

лилось на две области – Оренбургскую и Уфимскую. В 

http://tapemark.narod.ru/les/527a.html
http://tapemark.narod.ru/les/306a.html
http://tapemark.narod.ru/les/523a.html
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составе Оренбургской, кроме других, был Верхнеураль-

ский уезд. В составе Уфимской – Златоустовский, Троиц-

кий и Челябинский уезды. В 1796 году наместничество 

было упразднено и все уезды вошли в Оренбургскую  

губернию.  

Уфимская провинция – одно из административно-

территориальных образований Российской империи в 

1719–1775 годах. Была выделена из Казанской губернии, 

а после упразднения включена в состав Оренбургской 

губернии.  

Ф 

Финноугорская этноязыковая общность; наро-

ды финноугорской языковой группы; финноугор-

ские народы – народы, которые по этнолингвистиче-

ской классификации входят в финноугорскую группу. 

Делятся на подгруппы: прибалтийско-финскую – саами, 

финны, карелы, вепсы, ижорцы, водь, ингермандланд-

цы, эстонцы, ливы и сету; пермскую – коми-зыряне, ко-

ми-пермяки, удмурты и бесермяне; поволжскую – ма-

рийцы и мордва; угорскую – ханты, манси и венгры. На 

территории Поволжья и Приуралья финноугорские 

народы вступали в тесные контакты с народами тюрк-

ской группы. Результатами этих контактов были куль-

турно-языковые заимствования. Например, этнографи-

ческая группа мордвы – каратаи, говорящая на татар-

ском языке. Много татарских и башкирских заимствова-

ний имеется в культуре восточных марийцев и южных 

удмуртов, особенно – закамских удмуртов. 

Х 

Хазары – средневековый народ, известный в рус-

ских документах как «козаре». По одной из версий само-
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название «хазар» связано с тюркским корнем «каз», 

встречающимся также в названиях других народов. Эт-

нической территорией хазар было Северное Предкавка-

зье и Крым. Появление их там было результатом гунн-

ского нашествия. До VII века они подчинялись Тюркско-

му каганату, затем создали свой Хазарский каганат, про-

существовавший до X века. После падения государства 

хазары оказались ассимилированы разными народами. 

Значительная их часть ушла вместе с венграми на Ду-

най, где с ними и смешалась. Другая часть вошла в со-

став тюркоязычных народов Северного Кавказа и Кры-

ма. Хазарский язык относился к тюркской группе алтай-

ской семьи. Древней религией хазар было тенгрианство. 

В результате влияний со стороны соседних государств и 

народов в хазарском обществе встречались приверженцы 

иудаизма, христианства и мусульманства. Считается, что 

исповедующие различные направления иудаизма, тюрк-

ские народы Крыма – караимы и крымчаки, являются 

потомками хазар. Хозяйственными занятиями хазар бы-

ли скотоводство, земледелие и рыболовство.  

Хакасы (самоназвание – тадарлар). Русские уста-

ревшие названия – татары минусинские, абаканские или 

качинские. Численность в России (2010) – 72959, Челя-

бинской области – 32 человека. Этническая территория – 

Республика Хакасия, Республика Тыва, Красноярский 

край.  Хакасский язык входит в  тюркскую группу ал-

тайской семьи. Письменность основана на кириллице. 

Верующие – христиане-православные, шаманисты. Фи-

зико-антропологическая принадлежность – южносибир-

ская (туранская) смешанная  раса. Предки хакасов – 

енисейские кыргызы – были известны под названием 

«хягяс» в китайских источниках IX–X веков. В XVIII веке 
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они добровольно вошли в состав России. Традиционным 

хозяйственно-культурным типом являлось полукочевое 

пастбищное скотоводство и пушная охота. 

Хозяйственно-культурный тип – определенный 

комплекс традиционного хозяйства и культуры какого-

либо народа. В современной российской этнологии при-

нята концепция хозяйственно-культурных типов (ХКТ). 

У этносов, находящихся на примерно одинаковом уровне 

социально-экономического развития и находящихся в 

сходных природно-климатических условиях, вырабаты-

ваются типологически общие черты в хозяйстве и мате-

риальной культуре. При этом народы могут находиться 

далеко друг от друга и быть не родственными ни по язы-

ку, ни по происхождению. Согласно концепции ХКТ су-

ществуют два основных типа: присваивающие и произво-

дящие. К присваивающим относятся охота, собиратель-

ство и рыболовство. Эти виды деятельности являются 

древнейшими на Земле и возникают сразу с появлением 

человека. В настоящее время в чистом виде они встреча-

ются редко (у некоторых народов Америки, Африки, 

Азии, Австралии и Океании). У большинства современ-

ных этносов присваивающие виды сочетаются с произво-

дящими. В эпоху мезолита и неолита появляются произ-

водящие виды. В мезолите люди начинают приручать 

диких животных, а в неолите появляются скотоводство, 

земледелие и ремёсла. Земледелие носило примитивный 

характер, и было ручным или мотыжным. В эпоху древ-

них государств возникает более развитый тип – пашен-

ное или плужно-орошаемое земледелие. Землю обраба-

тывали при помощи плуга и тягловой силы животных. 

Использовали искусственное орошение и удобрения. На 

протяжении истории такой ХКТ у многих народов мира 
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стал господствующим. В эпоху бронзы и раннего железа 

в засушливых областях Азии и Африки возникают ХКТ 

кочевого и полукочевого скотоводства. У большинства 

народов мира в традиционном хозяйстве сочетается од-

новременно несколько типов. При этом один из них иг-

рает ведущую роль, а остальные второстепенную. 

Христианство – одна из трёх мировых религий. 

Возникает  в начале I  века н.э. на Ближнем Востоке. С 

XI века официально, а фактически ещё раньше, проис-

ходит раскол церкви на две части – западную (католиче-

скую) и восточную (православную). В настоящее время 

различные направления христианства встречаются  на 

всех континентах. Самое большое число христиан живёт 

в странах Европы, Северной и Южной Америки, Австра-

лии и Океании, Южной и Северо-Восточной Африки, За-

падной Азии и России.   

Христианство-католицизм – одно из наиболее 

крупных, по числу верующих, направлений в современ-

ном христианстве. Среди народов, у которых католицизм 

является единственной, преобладающей или значитель-

ной религией – итальянцы, испанцы, португальцы, га-

лисийцы, каталонцы, французы, валлоны, фламандцы, 

немцы, ирландцы, хорваты, поляки, литовцы, народы 

Латинской Америки и другие. В России католицизм рас-

пространён, в основном, среди немцев.  

Христианство-монофизитство – одно из направ-

лений в христианстве, возникшее в V веке. Относится к 

восточным христианским церквям. По обрядности близко 

к православному христианству. В настоящее время 

встречается в Челябинской области среди армян, за ру-

бежом – среди армян и египтян-коптов.   
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Христианство-православие – одно из наиболее 

крупных, по числу верующих, направлений в современ-

ном христианстве. Среди народов, у которых православие 

является единственной, преобладающей или значитель-

ной религией – греки, болгары, сербы, македонцы, чер-

ногорцы, румыны, молдаване, украинцы, белорусы, рус-

ские, грузины, абхазы, осетины, карелы, коми, мордва, 

удмурты и другие. В сочетании с традиционными веро-

ваниями православие характерно для многих неславян-

ских народов Сибири. Православие, с самого начала рас-

пространения христианства, стало традиционной рели-

гией для большинства населения Эфиопии. В Челябин-

ской области абсолютное большинство верующего насе-

ления – православные христиане. К ним относятся – рус-

ские, украинцы, белорусы, мордва, нагайбаки и другие.  

Христианство-протестантизм – одно из наиболее 

крупных, по числу верующих, направлений в современ-

ном христианстве. Возникает в XVI веке в Западной Ев-

ропе, в результате отделения от католицизма. Главной 

задачей протестантизма была реформа католической 

церкви. Наибольшее распространение протестантизм 

получил в странах Центральной, Восточной и Северной 

Европы. Протестантизм распадается на три главных те-

чения – англиканство, лютеранство и кальвинизм. Ан-

гликанство появилось на Британских островах и распро-

странено, в основном, в англоязычных странах – США, 

Великобритании, Канаде, Австралии и др. Лютеранство 

распространилось среди немцев, датчан, шведов, нор-

вежцев, финнов, эстонцев, латышей, чехов, венгров и др. 

Кальвинизм исповедует население Швейцарии, Нидер-

ландов и частично Великобритании (шотландцы). В Рос-

сии среди протестантов встречаются лютеране – финны, 

немцы, а также последователи англиканских сект среди 
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русских и украинцев – баптисты, адвентисты седьмого 

дня, методисты, евангелисты и др.      

Христианство-униатство (греко-католичество) – 

группа церквей Восточной Европы, которые не участво-

вали в расколе христианства в XI веке. В их религиозной 

обрядности сохранились византийские традиции, а 

юрисдикция – римская. Грекокатоличество распростра-

нено среди некоторых групп греков, албанцев, южных 

славян, словаков, украинцев и других. Среди восточных 

славян грекокатоличество распространилось после под-

писания в конце XVI века Брестской унии, согласно ко-

торой, ряд православных церквей перешли из подчине-

ния Константинополю во власть Римской католической 

церкви. Православная обрядность и богослужение на 

церковнославянском языке были сохранены. С тех пор 

эта церковь среди украинцев, русских и белорусов стала 

именоваться униатской. Большинство униатов прожива-

ет в западных областях и городах Украины, а также в 

Европе и Северной Америке.   

Хунну (см. Гунны). 

Ч 

Чебаркуль – г., административный центр Чебар-

кульского муниципального района и Чебаркульского го-

родского округа Челябинской области. Численность  

населения (2010) – 42 844 человека. Этнический состав 

(2010): русские – 37 133, татары – 1 234, башкиры – 959 

человек. Остальные – украинцы, белорусы, немцы,  

чуваши и другие. 

Чебаркульский городской округ – муниципаль-

ная территория Челябинской области. Численность 

населения (2010) – 42 844 человека. Населённый пункт –  

г. Чебаркуль.  
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Чебаркульский район – муниципальная террито-

рия Челябинской области. Численность населения (2010) – 

29 606 человек. Этнический состав (2010): русские, баш-

киры, татары, казахи, украинцы, нагайбаки и другие. 

Челябинск – г., административный центр Челябин-

ской области и Челябинского городского округа. Числен-

ность населения (2010) – 1 130 132 человека. Этнический 

состав (2010): русские – 936 457, татары – 54 400, баш-

киры – 33 716, украинцы – 15 638, немцы – 7 096, бело-

русы – 3 999, мордва – 3 097, казахи – 2 866, евреи – 

2 224, чуваши – 2 159 человек. Остальные – удмурты, 

марийцы, молдаване, цыгане и другие. 

Челябинская губерния – административно-терри-

ториальное образование в составе РСФСР в 1919–

1923 годах. Была создана из частей Оренбургской, То-

больской губерний и Тургайской области. Администра-

тивный центр – г. Челябинск. Состояла из уездов Кур-

ганского, Троицкого, Кустанайского и Челябинского. В 

1920 году Кустанайский уезд перешёл в состав Киргиз-

ской АССР. В 1922 году в состав губернии вошёл Злато-

устовский уезд, переданный из Уфимской губернии. В 

1923 году губерния была упразднена, а её территория 

вошла в состав вновь образованной Уральской области.  

Челябинский городской округ – муниципальная 

территория Челябинской области. Численность населе-

ния (2010) – 1 130 132 человека. Населённый пункт – 

г. Челябинск. 

Челябинский округ – с 1923 по 1930 год админи-

стративно-территориальное образование в составе 

Уральской области. Центр округа – г. Челябинск. В со-

став округа входили 16 районов: Бродокалмакский, Вос-

кресенский, Еткульский, Катайский, Коельский, Коро-

винский, Косухинский, Кочердыкский, Миасский, Миш-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
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кинский, Усть-Уйский, Челябинский, Чудиновский, Шу-

михинский, Щучанский и Яланский. Этнический состав 

населения – русские – 88,1%, татары – 4,5%, башкиры – 

3,0%, украинцы – 2,4%.  

Челябинский уезд – в 1781–1923 годах админи-

стративно-территориальная единица в составе сменяю-

щих друг друга Пермского, Уфимского наместничества, 

Оренбургской и Челябинской губерний. Уездный город – 

Челябинск.  

Чесма – с., административный центр Чесменского 

муниципального района Челябинской области. Числен-

ность населения (2010) – 6 517 человек. Этнический со-

став (2010): русские – 5 532, украинцы – 214, казахи – 

210, татары – 181 человек. Остальные – мордва, белору-

сы и другие. 

Чесменский район – муниципальная территория 

Челябинской области. Численность населения (2010) – 

20 185 человек. Этнический состав (2010): русские, укра-

инцы, татары, казахи, мордва и другие. 

Ш 

Шаманизм (происхождение слова связано с индоев-

ропейскими или алтайскими языками) – одна из ранних 

форм религии. В древности был известен большинству 

народов Евразии, Африки и Северной Америки. В насто-

ящее время в России в качестве пережитка сохраняется у 

многих народов Сибири – алтайцев, якутов, эвенков, ту-

винцев и других.  

Шовинизм (фр. – chauvinisme) – крайняя форма 

национализма, состоящая в проповеди национальной 

исключительности и направленная на разжигание 

национальной вражды и ненависти. 
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Шорцы (самоназвание – тадар-кижи, шор, устарев-

шее русск. название – кузнецкие татары). Численность 

(2010) в России – 12 888, Челябинской области – 13 чело-

век. Этнической территорией шорцев является Кемеров-

ская область. Небольшие группы проживают в Респуб-

ликах Хакасия и Алтай. Официальный этноним «шорцы» 

закрепился только к концу 1920-х годов. До этого он упо-

треблялся как самоназвание одного из довольно раз-

ветвленных родов Шор. По языковой классификации 

шорцы относятся к хакасской подгруппе тюркской груп-

пы алтайской семьи. Большинство населения общается 

на русском языке, и этот процесс языковой ассимиляции 

постоянно усиливается. Традиционными верованиями 

шорцев являлись шаманизм, родовые промысловые и 

домашние культы. К началу XX века среди большинства 

шорцев официально было распространено христиан-

ство-православие. Религиозное состояние шорцев в 

начале XX века расценивалось исследователями как 

синкретизм. В 1925 году в Томской губернии был образо-

ван Горно-Шорский национальный район, просущество-

вавший до 1936 года. В 1993 году шорцы были внесены в 

список коренных малочисленных народов Севера. 

Э 

Экзогамия  (греч. exo «вне» + gamos «брак») – обы-

чай, предписывающий заключение брака за пределами 

собственной общности, но в пределах другой определён-

ной общности. Возникла в первобытнообщинную эпоху 

как экзогамия рода, соединяясь с эндогамией объединя-

ющего роды племени. Общественная функция экзогамии 

заключается в предупреждении случаев близкород-

ственного кровосмешения. Среди современных народов 
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наиболее стойко сохраняется у тех, которые сохранили 

родоплеменную структуру. В Челябинской области дан-

ный обычай характерен для казахов.  

Экзоэтноним (греч. exo «вне» + onima «имя») – 

внешнее, данное другими народами, название этноса.  

Эндогамия (греч. endon «внутри» + gamos «брак») – 

обычай, предписывающий или рекомендующий заклю-

чение браков в пределах определённой общности. Воз-

никла в первобытнообщинную эпоху как эндогамия пле-

мени, соединяясь с экзогамией входящих в него родов. В 

истории человечества сложились разные эндогамии: эт-

ническая, конфессиональная, сословная, кастовая, расо-

вая и прочие. Общественная функция эндогамии это 

предупреждение ассимиляции. Эндогамия является ме-

ханизмом, обеспечивающим групповое самосохранение. 

Этническая эндогамия предписывает создавать браки 

только с представителями своего этноса. Эндогамия 

наиболее проявляется внутри этнических, религиозных 

или иных социальных меньшинств, находящихся в 

окружении доминирующей группы.    

Эндоэтноним (греч. endon «внутри» + ethnos «народ» 

+ onima «имя»), автоэтноним – самоназвание народа. 

Энеолит (лат. aeneus «медь» + греч. litos «камень») 

или меднокаменный век – переходный период между 

эпохами камня и металла, более точно – между неоли-

том и бронзовым веком.  

Эпикантус (греч. epi «на», «поверх» + kanthos «угол 

глаза») – складка кожи в области внутреннего угла глаза 

человека, наиболее часто встречающаяся у представите-

лей большой монголоидной и некоторых смешанных рас. 

Наибольшая частота развития эпикантуса у народов 

Центральной, Восточной и Северной Азии. У народов за-
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падной части Евразии он почти или совсем отсутствует. 

Среди народов Южного Урала эпикантус чаще всего 

встречается у казахов, в меньшей степени у башкир, и в 

гораздо меньшей степени среди татар, марийцев и уд-

муртов. При этом эпикантус, нередко, возникая у детей, 

исчезает у взрослых. У русских, немцев и ряда других 

народов, не обнаруживающих эпикантус, он изредка 

встречается у отдельных младенцев. У некоторых наро-

дов, например, корейцев, эпикантус часто исчезает после 

50-летнего возраста. Ряд исследователей считают его 

приспособительным к природным условиям – защита 

слизистой оболочки глаза от ветра, пыли, солнца, жиро-

вая защита. Замечено также, что эпикантус чаще всего 

сочетается с низким переносьем. И, наоборот – в сочета-

нии с высоким он встречается гораздо реже. 

Этническая ассимиляция (греч. ethnos «народ» + 

лат. assimilation «уподобление») – тип этнических про-

цессов, представляющий собой взаимодействие двух  

этносов, в результате которого один из них поглощается 

другим и утрачивает этническую идентичность. Может 

проходить как естественным, так и насильственным  

путем. 

Этническая конвергенция (греч. ethnos «народ» + 

лат. convergo «сближаю») – этнический процесс, при ко-

тором ассимиляция происходит с участием двух очень 

близких друг другу по языку и культуре этносов. Этниче-

ская конвергенция имеет черты, похожие на этническую 

консолидацию и этническую фузию.  

Этническая консолидация (греч. ethnos «народ» + 

лат. con «вместе» и solido «укрепляю») – внутреннее 

сплочение этноса в ходе сглаживания различий между 

имеющимися внутри него локальными группами. Этот 
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процесс характерен для подавляющего большинства 

крупных и средних этнических общностей. Этническая 

фузия и этническая консолидация – два тесно связанных 

между собой процесса. Со временем этническая фузия 

переходит в этническую консолидацию. Но сущность этих 

процессов различна: если первый из них является этно-

трансформационным и приводит к смене этнического 

самосознания, то второй – этноэволюционный и к смене 

самосознания не ведет. 

Этническая парциация (греч. ethnos «народ» + лат. 

partialis «частичный») – этнический процесс, при котором 

происходит разделение единого этноса на несколько бо-

лее или менее равных частей. При этом ни один из но-

вых этносов не отождествляет себя полностью со старым. 

Например, разделение древнерусского этноса привело к 

появлению новых народов – русских, украинцев и  

белорусов. 

Этническая сепарация (греч. ethnos «народ» + лат. 

separatio «отделение, разделение») – этнический процесс, 

при котором происходит  отделение от этнической общно-

сти сравнительно небольшой части, которая со временем 

превращается в самостоятельный этнос. Примером этни-

ческой сепарации могут служить нагайбаки. В результа-

те конфессионального, сословного и территориального от-

деления от татар на протяжении середины XVIII – сере-

дины XIX века они сложились в самостоятельный этнос. 

Этническая территория – географическое про-

странство, в пределах которого распространен тот или 

иной этнос. Под этнической территорией может пони-

маться  место исторического возникновения и развития 

народа. Например, этнической территорией украинцев и 

белорусов является Украина, Белоруссия, отчасти Мол-
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давия и Литва. Однако в процессе этнической истории 

они расселились гораздо шире – почти по всей террито-

рии России и Северного Казахстана. Большие группы 

украинцев живут в Северной Америке. Поэтому, описы-

вая этническую территорию, указывается не только так 

называемая историческая родина, но и весь ареал, где 

компактно расселены значительные группы народа.      

Этническая фузия (греч. ethnos «народ» + фр. fu-

sion «сплавление, слияние» от лат. fusio «литьё») – слия-

ние нескольких ранее самостоятельных народов, род-

ственных по языку и культуре, в единый новый, более 

крупный этнос. Этногенез тюркских народов Челябин-

ской обл. является наглядным примером подобных  

процессов.  

Этногенез (греч. ethnos «народ» + genesis «проис-

хождение») – процесс возникновения народа. 

Этногенетическая миксация – тип этнообъедини-

тельного процесса, в ходе которого новый этнос образует-

ся путем слияния народов, не связанных родством. Это 

этнотрансформационный процесс. Подобные процессы 

можно увидеть в этногенезе многих народов мира. В ис-

тории возникновения тюркских народов Челябинской 

обл. это также случалось, о чём написано в соответству-

ющих разделах этой книги.  

Этнография (греч. ethnos «народ» + grapho «пишу») – 

описательная часть этнологии. Занимается изучением 

культурно-бытовых и социальных особенностей народов. 

Этнократия (греч. ethnos «народ» + kratos «власть, 

правление») – общественный строй, при котором власть 

принадлежит политической элите, состоящей из пред-

ставителей одного этноса. Этнократическое правление 
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защищает интересы только своего этноса в ущерб 

остальным народам государства.    

Этнология (греч. ethnos «народ» + logos «наука») – 

наука, изучающая этнические процессы, механизмы и 

закономерности этногенеза и этнической истории, меж-

этнические взаимоотношения, феномен этнической 

идентичности и другие вопросы, связанные с этнической 

спецификой человечества. 

Этноним (греч. ethnos «народ» + onima «имя») – 

название народа. 

Этнос (греч. ethnos «народ»). Существует множество 

определений данного термина. Основы теории этноса 

были заложены в 1920-х годах российским учёным 

С.М. Широкогоровым. В частности, он дал такое опреде-

ление: «Этнос есть группа людей, говорящих на одном 

языке, признающих своё единое происхождение, облада-

ющих комплексом обычаев, укладом жизни, хранимых и 

освящённых традицией и отличаемых ей от таковых и 

других». Реальная этническая картина современного ми-

ра сложна настолько, что представители одного этноса 

могут говорить на разных языках, иметь разный физико-

антропологический облик, исповедовать разные религии 

и т.д. Важнейшим признаком этноса считается наличие 

общегруппового этнического самосознания.    

Ю 

Южное городское поселение – муниципальная 

территория Нагайбакского района Челябинской области. 

Численность населения (2010) – 1 995 человек. Населён-

ный пункт – пгт Южный. 

Южносибирская раса, южносибирский антро-

пологический тип – смешанная раса, имеющая евро-
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пеоидно-монголоидное происхождение. Ареал распро-

странения популяций этого типа – Северный Кавказ (но-

гайцы), Казахстан (казахи), Средняя Азия (казахи, кир-

гизы) и Алтай (алтайцы, казахи и др.). В Южном Заура-

лье признаки южносибирской расы фиксируются у каза-

хов и некоторых групп юго-восточных и зауральских 

башкир. 

Южноуральск – г., административный центр Юж-

ноуральского городского округа Челябинской области. 

Численность населения (2010) – 37 877 человек. Этниче-

ский состав: русские – 33 743, украинцы – 740, татары – 

474 человека. Остальные – белорусы, башкиры, немцы, 

казахи, мордва и другие. 

Южноуральский городской округ – муници-

пальная территория Челябинской области. Численность 

населения (2010) – 38 030 человек. Населённые пункты – 

г. Южноуральск, п. Летягино. Этнический состав – рус-

ские, украинцы, татары и другие.  

Южный – пгт, административный центр Южного 

городского поселения Нагайбакского муниципального 

района Челябинской области. Численность населения 

(2010) – 1 995 человек. Этнический состав (2010): рус-

ские – 1 273, мордва – 301, нагайбаки – 190, казахи – 60, 

татары – 58 человек. Остальные – украинцы, белорусы, 

башкиры и другие.   

Юрюзань – г., административный центр Юрюзан-

ского городского поселения в составе Катав-Ивановского 

муниципального района Челябинской области. Числен-

ность населения (2010) – 12571 человек. Этнический со-

став (2010): русские – 10 240, татары – 990, башкиры – 

861 человек. Остальные – украинцы, белорусы, чуваши, 

мордва и другие. 
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Юрюзанское городское поселение – муници-

пальная территория Катав-Ивановского района Челя-

бинской области. Численность населения (2010) – 12 578 

человек. Населённые пункты – г. Юрюзань, д. Первуха. 

Этнический состав – русские, татары, башкиры и другие. 

Я 

Якуты (самоназвание – сахалар). Численность 

(2010) в России – 478 085, Челябинской области – 54 че-

ловека. Этническая территория – Республика Саха (Яку-

тия). Якутский язык входит в  тюркскую группу алтай-

ской семьи. Письменность основана на кириллице. Ве-

рующие – христиане-православные, шаманисты. Физи-

ко-антропологическая принадлежность –  центрально-

азиатский вариант большой монголоидной расы. Предки 

якутов – средневековые тюркоязычные и тунгусоязыч-

ные народы Восточной Сибири. Традиционным хозяй-

ственно-культурным типом являлось скотоводство (коне-

водство, крупный рогатый скот), рыболовство, таёжная 

охота, ремёсла.  

Ясачное население (ясачные люди, ясачные 

крестьяне, ясачные) – в царской России плательщики 

государственного налога (ясака), в основном, неславян-

ские народы. В Поволжье и на Урале это были татары, 

башкиры, чуваши, марийцы, удмурты, часть мордвы. С 

1720-х годов ясак стал заменяться на подушную подать. 

У народов Восточной Сибири – якутов, эвенков, чукчей и 

других – ясак сохранялся до 1917 года.   
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Список сокращений: 

арабск. – арабский 

арабск.-перс. – арабско-персидский  

БАССР – Башкирская автономная советская социали-

стическая республика 

башк. – башкирский 

виз. – византийский  

г. – город  

греч. – греческий  

европ. – европейский  

жен. – женский  

ЗАТО – закрытое административно-территориальное  

образование  

ивр. – иврит  

каз. – казахский  

кит. – китайский 

КНР – Китайская народная республика  

лат. – латинский  

п. – посёлок  

пгт – посёлок городского типа  

ПМА – полевые материалы автора 

р. – река  

РСФСР – Российская советская федеративная социали-

стическая республика 

рус. – русский  

РФ – Российская Федерация  

самоназв. – самоназвание 

ср.-век. – средневековый   

т. – том   

тадж. – таджикский  

тат. – татарский  

тюрк. – тюркский  

фр. – французский 
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