
Башкиры
 

   Башкиры (самоназвание башкорт) 
тюркоязычные кочевники, начавшие своё 
движение в нынешнюю Башкирию в IV в. 
со стороны южно - степной полосы. 



Происхождение
Башкир

Формирование, становление народа происходит не сразу, а 
постепенно.   
Башкиры как народ не переселились откуда-либо, а    
формировалась в результате очень сложного и длительного 
исторического развитие местах, коренных племен, в процессе 
контактов и скрещивания их с пришлыми племенами тюркского 
происхождения. 
Первые письменные свидетельства о башкирах относят к IX — Х 
векам. Исследова тели говорят, что многочисленные башкирские 
племена смешались в ходе продвижения на Урал с другими пле 
менами: с киргиз-кайсаками, волжски ми булгарами, ногайцами, 
гуннами, угpo-финнами, вогулами и остяками.



Место обитания 

С конца 9 - в начале 10 века башкиры живут на Южном 
Урале с прилегающими с Запада, Юга и Востока степными и 
лесостепными пространствами.
Во второй половине 16-го столетия башкирам принадлежала 
вся земля между Камой и Волгой до Самары, Оренбурга и 
Орска (тогда еще не существовавших) и на востоке по рекам 
Миассу, Исети, Пышме, Тоболу и Иртышу до Оби.



Хозяйство
Традиционным занятием башкир издавна было полукочевое 
скотоводство, они разводили главным образом лошадей, а также овец, 
крупный рогатый скот, верблюдов. В теплое время года периодически 
производилась смена пастбищ, зимой возвращались в аулы, но 
значительная часть скота оставалась на тебеневке, копытами добывая 
корм из-под снега. Другими занятиями были охота, рыбная ловля, 
бортничество. Земледелие сначала играло незначительную роль, 
выращивались просо, ячмень, конопля и другие культуры.

Развиты были подсобные занятия и промыслы – ткачество, 
деревообработка, кузнечное и ювелирное дело. Особую роль играла 
обработка шкур и кож, изготовление из них одежды и обуви. Гончарство 
было неразвито, преобладало употребление кожаной посуды. Башкиры 
широко занимались лесными промыслами – заготовкой древесины, 
гонкой дегтя, смолокурением и углежжением.



Культурный облик
 Традиционная женская одежда состояла из длинного отрезного в талии 
платья с оборками, украшенного лентами и позументом, штанов с широким 
шагом, передника, камзола, украшенного позументом и золотыми монетами. 
Молодые женщины носили нагрудные украшения из кораллов и монет. 
Женским головным убором был чепец из коралловой сетки с серебряными 
монетами и подвесками, спускающейся по спине лопастью, расшитой бисером 
и раковинами каури. Девушки носили на головах шлемовидные шапочки, 
покрытые монетами. Женской обувью были кожаные туфли, сапоги, лапти. 
Верхней одеждой были распашные кафтаны и чекмени из цветного сукна с 
богатой отделкой. Разнообразны были женские и девичьи украшения – кольца, 
перстни, браслеты, серьги.
 Костюмы народов Башкортостана весьма условно можно разделить на 
три группы: связанные с тюркскими обычаями, претерпевшие 
сильнейшее влияние переселенческие культур и сохраняющие 
собственно местные традиции. При чем деление это не совпадает с 
этническим, так как даже у одной народности можно проследить 
различие в костюмах родов, проживающих на значительном удалении 
друг от друга. 



Духовная культура и 
традиционные верования

Для религиозных верований башкир было характерно переплетение 
ислама с языческими доисламскими представлениями. Это хорошо видно 
на примере обрядности жизненного цикла. Так, во время трудных родов, 
чтобы облегчить их, стреляли из ружья, царапали роженицу по спине 
лапкой норки. Через три дня после рождения ребенка устраивали 
праздник наречения имени, он сопровождался трапезой. Браки 
совершались по сватовству, но имело место умыкание невест, что 
освобождало от уплаты калыма. Во время похорон тело умершего, 
завернутое в саван, приносили на кладбище и укладывали в нишу, 
устроенную в могильной яме. В некоторых районах над могилой 
сооружали бревенчатые домики. 



Внешность

По внешности башкиры очень разные. Внешность в основном зависит от 
того к какому роду башкир принадлежит человек. Характеризуется 
смешением европеоидных и монголоидных признаков. Среднего и 
высокого роста. В основном не густые борода и усы.
Наиболее древними расовыми типами башкир считаются светлый 
европеоидный, понтийский и субуральский, а наиболее поздним — 
южносибирский. Южносибирский антропологический тип в составе 
башкир появился довольно поздно и тесно связан с тюркскими 
племенами IX—XII веков и кыпчаками XIII—XIV веков. Памиро-
ферганский, закаспийский расовые типы, также присутствующие в 
составе башкир, связаны с индоиранскими и тюркскими кочевниками 
Евразии



Обряд наречения

Обряд наречения имени исем туйы являлся центральным в цикле 
обрядов, связанных с рождением ребенка. Церемония наречения имени 
происходила следующим образом. На праздник созывались 
родственники, соседи, мулла. По случаю этого торжества готовилось 
обильное угощение. Ребенка укладывают перед муллой головой к кибле 
(направление, в котором молятся все мусульмане), после чего мулла, 
прочитав молитву "азан", трижды поочередно произносил в ухо ребенка: 
"Пусть твое имя будет таким-то". Во время обряда наречения имени 
роженица преподносила подарки повитухе, своей матери, свекрови. 
Повитухе дарили платье, шаль, платок или деньги. 



Обряд бракосочетания (малая 
свадьба).

В дом тестя собирались старики, присутствовали раньше при сватовстве. 
Приходил мулла с метрической книгой. Последний спрашивал отца 
жениха, берет ли он в жены своему сыну такую-то, дочь такого-то. Затем 
спрашивал отца невесты, отдает ли он свою дочь. При 
удовлетворительных ответах мулла читал изречение из Корана и 
записывал брачный договор в книгу. Мулле за сделку обычно платили 
один процент стоимости калыма. 



Национальный костюм

Основу башкирского женского костюма составляет нательное платье 
(кулдэк) с оборками, украшенное тканым узором и вышивкой. Оборки, 
манжеты, защипы на груди появляются на платьях лишь в начале XX 
столетия. Отложной воротник обычно выполнялся из фабричной, более 
мягкой ткани (сатина, ситца), а нагрудный разрез скреплялся шнурком. 
Подол и рукава окаймляют красные полосы бранного узора, а красный 
сатин воротника расшит счетной гладью. Туникообразный покрой 
одежды - самый распространенный в национальном костюме народов 
края. 



Религия
Религия Мусульманство: Письменность для башкирского языка сначала 
была создана на основе арабской графики, в 1929 г. ее перевели на 
латиницу, а с 1939 г. – на русскую графическую основу. Мусульманство: 
Письменность для башкирского языка сначала была создана на основе 
арабской графики, в 1929 г. ее перевели на латиницу, а с 1939 г. – на 
русскую графическую основу.


