
86 

 

ТАРИХ ЖӘНЕ ЭТНОГРАФИЯ  

 

УДК 355/359(=512.1)                 ГРНТИ 03.19 

 

ИШТЯКСКАЯ ПРОБЛЕМА. БАШКИРЫ В ЭПОХУ 

СРЕДНЕВЕКОВЬЯ 

ISHTYAK PROBLEM. BASHKIRS IN THE MIDDLE AGES 
 

Ярослав ПИЛИПЧУК
*
 

 

Резюме 

Данная статья посвященна аспектам средневековой истории башкир. Новизной 

данного исследования является то, что автор предлагает целостную историческую 

реконструкцию истории Средневековой Башкирии. Автор опирается при этом на 

новейшие научные исследования. Древнеугорское лесостепное население было 

ассимилировано тюрками в ХІ в. Чияликцы же были более поздним населением 

связаным происхождением с сибирскими уграми. Их и манси можно соотнести с 

иштяками. Иштяками назывались как угорские племена, так и тюркизованые угры, а 

также в некоторых случаях и тюрки – башкиры и сибирские татары. Роль башкир в 

истории Восточной Европы и Западной Сибири была весьма скромной, поскольку они 

находились в тени более могущественных соседей зависимость, от которых часто было 

достаточно условной. Мы не можем говорить о зависимости башкир от огузов, а 

отношения с печенегами были скорее союзническими. Булгарское присутствие на 

башкирской территории было весьма условным. С должным обоснованием мы можем 

говорить о подчинении башкир монголами. Башкирия была вассалом Золотой Орды. 

Попытки освободиться из-под власти Золотой Орды происходили во время правления 

Токтамыша и вторжений Тимура в Улус Джучи. Башкиры были в союзных отношениях 

с беклербеком Идегеем из клана мангыт. Большая часть Башкирии находилась под 

властью Ногайской Орды. Ногайцы создали наместничество в Башкирии и брали ясак с 

башкир. Шибаниды и Казанское ханство вели борьбу за северо-западную и северо-

восточную Башкирию в XV- начале XVI вв. Она закончилась победой казанцев, 

впрочем, Зауралье осталось под властью Тюменского ханства. Башкирия до прихода 

русских была разделена между ногайцами и татарами. 

Ключевые слова: башкиры, татары, древние венгры, Ногайская Орда, Золотая 

Орда, иштяки.  

 

Summary 

This article is devoted to aspects of the medieval history of the Bashkirs. The novelty of 

this study is that the author offers an integral historical reconstruction of the history of the 

Medieval    Bashkiria.   The   author   bases    himself on the latest scientific researches.   The  
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Ancient Ugric forest-steppe population was assimilated by the Turks in the 11th century. The 

Chiyalik people were a later population of a related origin with Siberian ugras. They and 

Mansi can be correlated with Ishtaks. Ishtaks called as Ugric tribes, and Turkicized Ugrians, 

as well as in some cases, Turks - Bashkirs and Siberian Tatars. The role of Bashkirs in the 

history of Eastern Europe and Western Siberia was very modest, as they were in the shadow 

of more powerful neighbors, the dependence on which was often rather conditional. We can 

not talk about the Bashkirs' dependence on Oguzes, and relations with the Pechenegs were 

rather allied. The Bulgarian presence on the Bashkir territory was very conditional. With 

proper justification, we can talk about the subordination of the Bashkirs to the Mongols. 

Bashkiria was a vassal of the Golden Horde. Attempts to get free from the power of the 

Golden Horde occurred during the rule of Toktamysh and Timur's invasions in Ulus Juchi. 

The Bashkirs were in allied relations with the Beklerbek Idegey of the Mangyt clan. Most of 

Bashkiria was under the rule of the Nogai Horde. The Nogais created a vicegerency in 

Bashkiria and took yasak from the Bashkirs. Shibanids and the Kazan Khanate fought for 

north-western and north-eastern Bashkiria in the XV-beginning of the XVI century. It ended 

in the victory of the Kazan; however, the Trans-Urals remained under the rule of the Tyumen 

Khanate. Bashkiria before the arrival of the Russians was divided between the Nogais and the 

Tatars. 

Key words: Bashkirs, Tatars, ancient Hungarians, Nogai Horde, Golden Horde, 

Ishtaks. 

 

 

Одной из интереснейших проблем истории Западного Приуралья 

является история башкир. Необходимо отметить, что данная тематика 

уже имеет обширную историографию. Капитальным трудом по истории 

являеться монография Р. Кузеева «Происхождение башкир». Он же 

издал башкирские шежире (Кузеев, 1974; Кузеев 1960). По истории 

башкир есть важные работы И. Антонова и В. Иванова (Антонов, 2008; 

Антонов, 2012; Белавин, Иванов, 2016: 118-127; Иванов, 2016: 144-155). 

Cтоит отметить и работы А. Белавина, В. Трепавлова, Д. Маслюженко 

(Белавин, 2016: 72-85; Трепавлов, 2016: 263-277; Маслюженко, 

Самигулов, 2016: 250-263). Татарская историография представлена 

работами Д. Исхакова, Г. Самигулова и А. Аксанова, где история башкир 

рассматривается в ракурсе иных проблем (Маслюженко, Самигулов, 

2016: 250-263; Исхаков, 2016: 278-295; Аксанов, 2016: 225-250). Задачей 

данной статьи является анализ главных вопросов истории средневековой 

Башкирии.  

Н. Мажитов считал, что с территорией Приуралья можно 

сопоставить государство Янь китайских источников. Оно было вассалом 

Канцзюя. В IV в. на территлрию Приуралья пришли гунны. Они 

оставили после себя курганы салиховского типа. Отдельные группы   

гуннов     проникли    даже   в   Пермский   край и Нижнее Прикамье. Там  
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найдены памятники Харино и Качка. Гунны активно взаимодействовали 

с сарматским и пермским населением Приуралья. Вследствие контактов 

гуннов с прикамскими племенами в бассейне Камы появились 

тураевские курганы. Самая большая группа кочевников, которая выйшла 

за границы степи, обосновалась в районе рек Уфа и Белая. Там до гуннов 

жило сравнительно многочисленное пермское и сарматское население. 

Там возникла общность известная в специальной литературе как 

турбаслинская культура. В районе Белой и Уфы гунны столкнулись с 

носителями ананьинской и караабызовской культуры. Местное пермское 

и сарматское население было разбито и подчинено гуннами. Со 

временем вследствие взаимодействия с местными у гуннов появляются 

стационарные поселения, и развивается земледелие. В 

антропологическом отношении турбаслинцы были европеоидами, что 

указывает на то, что со временем гунны растворились в местном 

населении. Большинство ученых склоны видеть в турбаслинцах 

потомков сарматских племен, что естественно, поскольку  в этногенезе 

гуннов приняли участие и сарматы. При этом на переферии степи 

естественно потомков самих хунну должно было быть очень мало, а 

основу составляли позднесарматские племена. Н. Мажитов проводит 

паралели между башкирскими и большетиганскими памятниками. При 

этом он настаивает, что датировать эти памятники нужно столетием 

позже, чем делают это Е. Казаков и В. Иванов. Он склоняется к мнению 

А. Халикова и Е. Халиковой. Позицию своих оппонентов он называл 

предвзятой, однако, не удосужившись привести сколько-нибудь 

убедительные аргументы, приводя лишь аналогии нумизматического 

материала зафиксированого в Большетиганском могильнике. Сказать 

что-либо конкретное о башкиро-булгарских связях исследователь не 

смог. Н. Мажитов принялся за пересказ давно известных фактов истории 

Волжской Булгарии (Мажитов, 2012: 100; Мажитов, 2012: 123, 127-131). 

Каноничная версия истории башкир была разработана в советское 

время Р. Кузеевым и в современной Российской Федерации 

поддерживается В. Ивановым и И. Антоновым. Исходя из сведений 

письменных источников Р. Кузеев считал временем переселения башкир 

на Южный Урал IX век. До древних башкир в регионе проживали 

племена угорского происхождения. Такими являлись племена 

кушнаренковской и караякуповской культуры. К другим группам 

народов относились носители бахмутинской культуры. Эта   позиция   

послужила поводом  для Н. Мажитова и А. Султановой критиковать       

Р. Кузеева,    считая   их    древним    народом.   И. Антонов   считал,  что  
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башкиры, как племя существовали до IX в., правда жили в степной зоне. 

Касательно Южного Приуралья в лесостепной зоне Бугульминско-

Белебеевской возвышенности, то башкирские памятники находились в 

Заволжской Печенегии. Бугульминско-Белебеевская возвышеность была 

летними пастбищами печенегов, на зиму они уходили южнее. Башкиры 

же жили до переселения в приаральских и присырдарьинских степях. 

После переселения они жили на северной переферии Заволжской 

Печенегии. Племена усерган, тангаур и бурзян, по мнению Р. Кузеева, 

переселились на территории Башкортостана во второй половине ІХ века 

или в начале Х века. В сказании «Узак-Тузак, последний из рода 

балабашников» сказано, что башняки (печенеги) жили на Урале и эти 

горы были им хорошей защитой от врагов. Там же обитали мажары. 

Бугульминско-Белебейская возвышенность была буферной зоной между 

волжскими булгарами и караякуповцами. Нужно сказать, что для 

народов Приуралья было характерно уходить на зимовки в приаральские 

степи, однако в Х в. башкиры уже не могли кочевать в этих землях, так 

как они достались огузам. Возможность откочевки на юг появилась на  

некоторое время в ХІ в., когда большая масса огузов ушла из 

приаральских степей на запад – в Восточную Европу и на Балканы. В ХІ 

- ХIV вв. башкиры взаимодействовали с кыпчаками. Башкиры были 

упомянуты ад-Димашки как одно из кыпчакских племен. Кыпчакский 

компонент присутствовал в башкирских племенах катай, мин, кыпчак, 

табын. Однако кыпчакизация региона началась только в 

золотоордынский период. Первоначально ей были подвержены 

кыпчакизации только степные группы башкир. В 

позднезолотоордынское время (XIV в.) кыпчакоязычное население, 

которое возводило каменные курганы  и кирпичные мавзолеи, активно 

переселяется в лесостепную зону. Постепенно кочевники переходят к 

бескурганому обряду захоронения, что вместе с появлением мавзолеев 

свидетельствует о проникновении ислама в среду башкир. В эпитафии 

Хуссейн-бека указан 1339 г. Также находили булгарские эпитафии 1342, 

1346, 1347 гг. Многие кыпчакские памятники находились в районе 

среднего течения Урала. Кыпчакское население пребывало в Башкирию 

до конца XIV в. Они проникали в Заволжье и Зауралье. В XV в. кочевое 

население выселялось из степи вследствие неблагоприятных 

обстоятельств. Кыпчакоязычные группы составляли пятую часть 

населения Башкирии и передали башкирам язык   кыпчакского типа,  но 

в антропологическом отношении переняли тип местных. Произошло 

только   усиление   монголоидных    признаков в золотоордынское время.  



90 

 

Тҥркология, № 5, 2018 

 

Для степного населения был характерен южносибирский тип. Вместе с 

тем нужно сказать, что в лесостепной и лесной части Башкирии жило 

население чияликской культуры. Ее носители были угорскими 

племенами по происхождению. Ряд погребений в золотоордынское 

время сохранял печенежскую обрядность. Р. Кузеев и В. Иванов  

указывают, что на территории Башкирии жили три группы населения. 

Кыпчаки и кыпчакизированые группы жили в степи, угорские племена в 

северной части лесостепной зоны, в южной части лесосстепной зоны 

древнебашкирский этнос (Антонов, 2012: 85-115, 126-127). 

В оппозиции к выводам Р. Кузеева и В. Иванова находиться Н. 

Мажитов, который пытается удревнить историю своего народа. Одним 

из таких положений является восприятие караякуповцев как башкир и 

попытка провести аналогии между башкирскими памятниками и 

Большетиганским могильником. Он также считает, что башкирский 

народ окончательно сложился еще до монгольского завоевания. Древние 

башкиры оставили после себя Каранаевские, Идельбаевские, 

Синеглазовские, Муракаевские и Житимакские курганы. Н. Мажитов 

отмечал, что Лагеревские курганы существовали еще в VII-VIII вв. 

Башкиры поддерживали торговые связи с Мавераннахром. Касательно 

сведений ал-Идриси о городах башкиров, то это скорее воображаемая 

география, как и города Белая и Черная Кумания, Ар-Русийа и иные. Так 

что эти выводы Н. Мажитова, как и предположение о том, что 

печенежские следы в среди башкир Приуралье неуловимы, мягко говоря, 

спорно. Древние башкиры были сами частью печенежской конфедерации 

племен и их памятники должны были быть очень похожи, если не 

идентичны (Мажитов, 2012: 157-168). Нужно отметить, что предками 

башкир было телесское племя башукили, которое вероятно входило и в 

состав Западного Тюркского каганата. Потом они попали под власть 

печенегов. Образование огузского государства янгикентских ябгу и 

Кимакского каганата вынудила башкир уйти в лесостепное Южное 

Приуралье. Группы башкир в степной части были уязвимы для огузов и 

кыпчаков (Муратов, 2012: 250-252). 

В статье Г. Гарустовича и Н. Мажитова не прояснено, какие такие 

достоверные источники свидетельстуют в пользу того, что Башкирия 

была покорена монголами в 1219-1223 гг. Единственным источником 

могут   быть разве,  что данные Абу-л-Гази, хрониста писавшего в XVII 

в.! Сведения Юлиана о Великой Венгрии не свидетельствуют о 

башкирах. Венгерские доминиканцы и хронисты отчетливо отделяли 

себя от башкир.   О монгольском   завоевании   Башкирии сказано в ряде  
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башкирских шежере и легендах. Нужно сказать, что Н. Мажитов не 

стеснялся пользоватся открытым фальсификатом «Таварих-и Башкорт». 

Сравнительно недавно И. Миргалеев опубликовал статью о нем. Многие 

башкирские исследователи стали использовать сведения 

несуществующей рукописи. В золотоордынское время заметную роль в 

истории башкир играли вожди Майкы-бий, Кара-Табын, Карача. 

Отдельно стоит поговорить о городе Башкорт. Ссылаясь на данные ряда 

европейских карт, Н. Мажитов говорил о нем как о научном факте. Его 

идею подхватили Ю. Юсупов, Р. Вахитов и С. Хамидуллин. Как 

доказательство приводятся раскопки городища Уфа-2. Но побывавшие в 

Башкирии францисканцы не говорят ни о каком городе, в частности, 

молчит об этом Иоганка Венгр, лично побывавший в этой стране. 

Нумизматический материал был бы доказательством, если бы на 

городище был чекан Башкирии. Нужно отметить, что в золотоордынское 

время Волжская Булгария и Башкирия были разными единицами. 

Спорно также то, что Н. Мажитов называл подулусными владениями – 

Мордовию, Черкессию, Аланию, Дунайскую Болгарию, Армению. 

Армения не была вассалом Джучидов, из черкесов татарам подчинялась 

только часть, живущая у Матархи, как и часть аланов живущих в 

предгорьях. Предгорные земли аланов были улусом Джулат, Мордовия 

была улусом Мухши, а Дунайская Болгария была вассальным 

государством. Данные Иоганки Венгра и анонимного францисканца 

позволяют нам говорить о, по крайней мере, автономности башкир. 

Интеграция башкир в татарское и ногайские общества это 

постзолотоордынское время. Сказание «О последнем из Сартаевого 

рода» можно отнести к татарским, а не к башкирским, поскольку 

Джалык (один из героев рассказа) отсутствовал в списке башкирских 

биев. Одним из заметных деятелей Башкирии золотоордынского периода 

был Хуссейн-бек, который по всей видимости происходил из 

Мавераннахра (Мажитов, Гарустович, 2012 : 171-192; Миргалеев, 2014 : 

324-331; Юсупов, 2009 : 37-40; Вахитов, 2016 : 84-105; Хамидуллин, 

2015 : 20-26). 

Необходимо отметить, что башкиры были разделены на многие 

племена и не имели единого правителя. И. Антонов считал реальными 

сведения Гардизи о том, что башкиры подчинялись хазарскому кагану. 

Однако     отстутствие   их   этнонима   в   хазаро-еврейской    переписке 

заставляет нас в этом сомневаться. Кроме того, молчат другие арабские и 

персидские географы и историки, которые обычно копировали сведения 

предшественников.    Доказаным мы можем считать факт связи башкир с  
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печенегами о чем говорят ал-Масуди и Ибн Фадлан. Башкиры были 

соседями Волжской Булгарии и огузского государства янгикентских 

ябгу. И. Антонов ошибается, предполагая, что булгары и башкиры 

подчинились огузам. Сведений одного «Огуз-наме» Рашид ад-Дина 

мало, чтобы строить такую реконструкцию. Более близкие по времени 

источники не подтверждают этого. С иной стороны весьма вероятно 

предположение исследователя, что на башкир нападали кыпчаки, 

которые возглавлялись кланом ольберлик. Однако говорить о 

подчинении башкир кыпчакам тоже вряд ли возможно. Источники 

молчат. Как и о возможности подчинения башкир, волжскими 

булгарами. Есть только татарская историографическая традиция в лице 

Р. Фахрутдинова, А. Халикова и И. Измайлова, в которой принято 

считать, что власть булгарского эмира простиралась до Урала. Очень 

жаль, что И. Антонов ссылается на «Джагфар Тарихы», известный 

фальсификат по истории булгар. Предположение же К. Маккартни о том, 

что башкиры в 1223 г. воевали на стороне булгар против монголов, это 

ничем не подкрепленная гипотеза. Какие-то определенные данные дает 

только археология. Памятники охлебинского типа находят паралели с 

булгарскими памятниками. Они локализуются в центральной части 

Башкирии. По данным археологических исследований небольшой 

булгарский анклав существовал на реках Сим и Белая. Но численность 

этого населения была небольшой и в Прибелье булгары не пробыли 

долго. Более или менее определенно мы можем говорить о подчинении 

башкир монголами. Башкирия входила в состав Великой Монгольской 

империи, а потом Золотой Орды. Об этом определенно говорят 

монгольские, а также арабские и персидские источники. Начало 

подчинения башкир можно связать с 1207 г., то есть со временем похода 

Джучи на лесные народы. В башкирской легенде «Усергены» говорилось 

о подчинении башкир монголами и их совместном походе на Рязань. В 

легенде «Муйтэн» упоминалось о поездке усергенского Майкы-бия к 

Чингис-хану. В легенде «Усергены» сообщалось о башкирском 

сопротивлении монголам. В предании «Бикчура» есть информация о 

том, что башкиры воевали против монголов много лет и все башкиры 

поднялись против захватчиков. Данные европейских францисканцев 

дают основание утверждать, что Башкирия    являлась    отдельным  от  

Булгарии образованием. Иоганка Венгр упоминал о правители 

Баскардии. В папских документах даже упомянуто его имя Эстокис. М. 

Сафаргалиев считал возможным вассальный статус Башкирии от 

Золотой   Орды.   К  этому  выводу  позже  пришли В. Егоров, В. Иванов,  
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Р. Почекаев, И. Антонов, Л. Сулейменова, Н. Мажитов, А. Султанова. Ю. 

Селезнев же считает Башкирию одним из золотоордынских улусов. 

Впрочем, говорить о государственности у башкир, как это делали Н. 

Мажитова и А. Сулейменова, не стоит. Р. Кузеев более близок к истине 

говоря, что в золотоордынское время всякие попытки башкир проводить 

самостоятельную политику подавлялись. Р. Юсупов предполагал 

наличие  договорных взаимоотношений между башкирами и Золотой 

Ордой. И. Антонов считает, что в Башкирии находился татарский баскак, 

собиравший дань. Это же подтверждают данные топонимии. В эпосе 

«Идукай и Мурадым» отмечалось, что ясак собирали сами беи племен, и 

они были ясачниками Токтамыша. В предании «Акман-Токман» сказано, 

что монгольский правитель распределил земли и воды между племенами 

и дал им отдельные тамги. В эпосе о Сурамане отмечалось, что башкиры 

находились на военной службе у Золотой Орды. Отмечалось, что 

башкиры выступили против хана и воевали против него. Предатель 

выказал место пребывания Токмана и Акмана. Хан разбил и убил 

башкир. В эпосе «Кызтораташ» – скала, где стояла девушка, отмечалось, 

что хан присылал в Башкирию своих нукеров. Отмечалось, что казанцы 

присылали зимой сборщиков дани. В татарском предании указано на 

борьбу Сартая с Тура-Менгу, ориентировочно с Мунке-Тимуром или 

скорее с Туда-Менгу. В предании «Идукай и Мурадым» упоминается о 

восстании башкир против власти Токтамыша. Восстали племена катай, 

кыпсаки, тамьян, юрматы, табын. Они не платили ясак и не давали рабов, 

скрываясь в горах. Бий Шагали же выступил на стороне татар и за это 

ему дали бийство и власть над долиной Ирендыка. Токтамыш захватил 

башкирских племенных старейшин и сделал их заложниками. Однако во 

время вторжения Тимура башкиры выступилти на стороне татар. Тимур 

был в предании назван Сатмыр-ханом и против него башкиры собрали 

тумен войска. В битве с Тимуром Шагали умер. В битве с Тимуром 

погибли батыры Кермасан и Сермасан из рода Джалыка. Когда к власти 

прешел Идегей, то он возвысил пять биев воевавших против Токтамыша. 

Башкирским биям выдавались ярлыки на их владения. Башкирия на юге 

граничила с Улусом Шибана, на востоке с Кок-Ордой,   на   западе   с  

доменом Батуидов. На севере соседями был улус Булгар Золотой Орды и 

угры манси. С распадом Золотой Орды территория Башкирии была 

разделена между разными тюрко-татарскими ханствами. Северо-

западная Башкирия входила в состав Казанского ханства, северо-

восточная Башкирия – в состав Сибирского ханства, другие части 

Башкирии   –   в    состав Ногайской Орды. В 1468 г. башкиры на стороне  



94 

 

Тҥркология, № 5, 2018 

 

казанского хана Ибрагима воевали против русских. Однако в предании о 

Эк-Мергене сказано, что башкиры восставали против казанского хана и 

был ими разбит и попал в плен. В предании «Умбет-батыр» сказано, что 

усергены на Самаре воевали с казанцами. Также татары воевали с 

башкирами иректе не довольствуясь обычными знаками покорности. 

Исян-батыр был вынужден воевать против русских на стороне татар 

(Антонов, 2012:  131-226). 

В записи францисканцев до 1330 года сказано о крещении господина 

всей Башкирии Эстокиса и тысячника по имени Тармагар (Гармагар). В 

более поздних венгерских сведениях указывалось, что какие-то венгры 

живут в Восточной Европе. Финнский ученый Р. Хаутала считает, что 

это угорские группы у Дона. Азиатских венгров папской буллы 1329 г. 

он локализует в Чагатайском улусе. В русских документах среди 

населения Казанского ханства упоминаются мачярены и они резко 

отличались от башкир. Среди улусов-земель Казанского ханства 

упоминались Костякая и Башкирская волости. В русской посольской 

книге от 1578 г. упомянуты башкиры и иштяки на Каме. На карте 

братьев Пицигиани, Каталонском Атласе 1375 г. и карте ал-Идриси 

обозначены башкиры. В Западном Приуралье кочевали ногайцы и 

иштяки. Башкирская земля Казанского ханства была самой отдаленной 

от русских земель. Башкирская волость сущеставовала и в составе 

Тюменского ханства. В «Таварих-и Гузида Нусрат-наме», а также в 

сочинениях Абд ал-Гаффара Кырыми и Кятиба Челеби упоминались 

Чимги башкыр, башкурт, башкуртские татары. Башкиры некоторое 

время были поддаными сибирских Шибанидов, а потом ногайцев. 

Городище Уфа-2 было форпост не башкирского, но Ак-Идель улуса. 

Башкиры могли войти в состав Казанского ханства после того как 

ойраты разбили Абу-л-Хайра в середине XV в. Данные письменных 

источников позволяют утверждать, что Башкирская земля была частью 

Казанского ханства. На некоторое время – в 80-90-х гг. XV в., а также в 

самом начале XVI в. Башкирия входила в состав Тюменского ханства, но 

уже при Мухаммед-Амине Башкирия снова вошла в состав Казанского   

ханства,    когда узбеки ушли на завоевание Мавераннахра. Башкирская 

земля это северо-западные башкирские территории. В составе 

Тюменского, а потом и Сибирского ханства осталось Зауралье, которое 

было населено сибирскими татарами и башкирами. Башкирия  граничила 

с землями пермяков. Во второй половине XVI в. башкиры вместе с 

ногайцами и марийцами нападали на земли Строгановых в Великой 

Перми. Большая часть Башкирии входила в состав Ногайской Орды. Они  
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войшли в состав улуса мангытов еще во времена Идегея. В Башкирию 

ногайский бий присылал своего наместника. Башкирия была местом, где 

получали опыт управления ногайские мирзы. Собственно ногайцы 

доходили в Башкирии до Самарской луки. Это было краем продвижения 

ногайцев. Также в ногайских посольских документах есть упоминание о 

Каме, как о северной границе. Ногайцы кочевали по левобережью Волги 

до впадения в нее Камы. На западе границей ногайцам служил Ик. 

Ногайская дорога Башкирии соответствовала территории кочевания 

ногайцев в Башкирии. Экономическая замкнутость и политическая 

обособленость способствовали появлению в Башкирии ногайского 

наместничества. Управление же Башкирией ногайцами осуществлялось с 

Эмбы и Сарайчика. Около современного Оренбурга находилось 

поселение Ак-Тюба, а около Уфы – Чертово городище. Резиденциями 

ногайских наместников были Кара-Абыз под Благовещенском и Чертово 

под Бирском. Наместники края происходили из правящего клана 

ногайцев – мангытов. Дани взымали данщики, а в качестве высшей 

судебной инстанции выступали бий и нурадин. С башкир взымался ясак 

в натуральной форме. Например, это были меха, мед и кони. Ногайцы 

называли башкир иштяками, однако, иногда размежовывали башкир и 

иштяков. В. Трепавлов предположил, что иштяками ногайцы называли 

башкир на северо-западе и северо-востоке. Ногайское наместничество в 

Башкирии исчезло из-за пандемий, продвижения русских на восток и 

экспансии ойратов на запад (Иванов, 2016: 144-154; Хаутала, 2016: 170-

173; Мажитов, Зайцев, 2012: 229, 234-242; Маслюженко, Самигулов, 

2016: 256-259; Трепавлов, 2016: 268-275; Мажитов, Зайцев, 2012: 194-

204). 

Касательно угорского компонента в этногенезе башкир, то угры 

Башкирии во второй половине I тыс. н.э. смешивались с тюрками. 

Племена башкиров айлинской группы появились в результате смешений 

местного угорского населения с огузо-печенежским населением. В 

северо-восточной Башкирии находили памятники мрясимовского типа. 

Несмотря на большую роль тюркского компонента в  этих памятниках  

была угорская доминанта. Угорская принадлежность племен бакальской 

культуры не вызывает претензий. Угорский компонент в формировании 

башкир играл заметную, но не ведущую роль. По мнению Б. 

Серебрянникова нет, сколько нибудь заметных следов влияния 

венгерского языка на башкирский. С. Миржанова же считала, что 

тюркизмы венгерского языка связаны с башкирским языком. И. Антонов 

поддерживает  мнение  башкирских  исследователей  о  том, что какая-то  
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группа башкир жила среди венгров. Сведения письменных источников 

же свидетельствуют о том, что восточные авторы просто напросто 

путали венгров и башкир. Впервые догадка об одном и том же этнониме, 

обозначавшем два народа, была озвучена Д. Хвольсоном. И. Зимоньи же 

посвятил этой проблеме целое исследование. В башкирском предании 

«Куръятмас» сказано, что башкиры усерганы уйшли в Куръятмас, где 

тогда жили мажары. Считалось, что несколько сот жителей Куръятмаса 

ведут происхождение от венгров. И. Антонов связывал чияликцев с 

булгаро-угорским компонентом в этногенезе башкир. Чияликцы, как и 

макушинская культура, были продолжателями юдинской культуры, то 

есть лесных угров. Окончательно угорское население было 

ассимилировано в XVI-XVII вв. с передвижением башкир на север. 

Башкиры ассимилировали группы манси и иштяков. Угорский пласт 

заметен в материальной культуре. Это и особенности постройки домов, 

головные уборы, нашивки на полах одежды. В Зауралье башкирский 

костюм был похож с хантыйским. Угры, жившие в западной части 

Башкирии, подверглись значительно более ранней тюркизации чем угры 

восточной части Башкирии. Угорское влияние выразилось и в этнонимах 

иштякского и булгаро-мадьярского круга. В VI-VIII вв. на территории 

Башкирии существовала кушнаренковская археологическая культура. 

Исследователи определяют ее как угорскую. Это были лесостепные 

угры. Они заняли весь Южный Урал, присутствовали в Прикамье и их 

анклавы находились в бассейне реки Белой. У них были поселения и 

оставили после себя  Манякские, Таклакчукские и Сынтыштамакские 

курганы. На Южном Урале также существовала сылынштаская культура, 

которая характеризовалась курганами с усами, которые были характерны 

для населения Западного Тюркского каганата. Такие памятники 

находили в степной части исторической Башкирии. В районе же реки 

Белой до VIII в. рядом с уграми и гунно-сарматскими племенами 

проживали остатки пермского населения. В Зауралье существовала 

Бакальская культура, носители которой были коневодами,  но  в то же 

время у них были укрепленные поселения. Как и кушнаренковцы 

бакальцы были связаны своим происхождением с саргатцами, но если 

кушнаренковцы были уграми-мигрантами, которые активно 

взаимодействовали с местными племенами, то бакальцы отличались 

большим традиционализмом и связью с традициями саргатской 

культуры (Антонов, 2012 : 115-125, 128-130; Мажитов, 2012:  133-144). 

Корни венгров уходили в далекое прошлое. Протовенгры возникли 

во время   cуществования  саргатской  культуры. Собственно венгры и их  
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родственники из степных угров происходили от позднесаргатского 

населения, которое возникло в середине I тыс. в результате смешения 

населения карымского этапа обь-иртышской археологической общности 

с лесостепными племенами  саргатской культуры в Тоболо-Иртышье. В 

Северном Казахстане саргатцы ощутили большое влияние скифских и 

сарматских племен. А. Расторопов считал, что наименованием 

протовенгров было сабир или саварт.  В Приисетье население бакальской 

культуры было локальным вариантом саргатской общности. В эпоху 

Великого переселения народов происходило формирование батырского, 

кушнаренковского, караякуповского археологических типов и 

потчевашской археологической культуры.  Батырский тип представлял 

собой смешение караякуповских памятников с памятниками юдинской 

культуры. Венгры же, как племя, оформились на территории между 

Волгой и Белебейско-Бугульминской возвышеностью. Венгры 

переправились через Волгу в районе Самарской Луки. Наименование 

башкир и венгров в арабских источниках – баджгурд – Н. Баскаков 

переводил как свояк угров. А. Ковалевский же выделял две группы 

баджгурд. Та группа баджугрд, которая поклонялась животным, была 

названа ним уграми. Иная группа была тюрками. Отмечалось, что в 

составе тюркских народов находилось племя маджар. Клан маджар был 

среди племени аргын казахского народа. А. Расторопов связывает мадьяр 

с бакальцами. Тюрки же назвали Сибирь, Сибирью столкнувшись с 

местным угорским населением, которое носило самоназвание саварт. 

Сменение этнонима с саварт на мадьяр произойшло во время миграции 

на запад. Венгры были ближайшими соседями финнских народов. Б. 

Серебрянников отмечал удивительную схожесть объектных спряжений 

языков мордвинов и венгерского. С восточными венграми, не ушедшими 

на запад, традиционно связывают караякуповцев. Однако Н. Мажитов 

отстаивает спорный тезис о том, что караякуповцы это башкиры. 

Бакальцев    исследователь   отличал от кара-якуповцев. В бакальцах он 

видит предков манси и хантов. Д. Савинов предложил же считать 

население Южного Зауралья кимаками. Н. Мажитов слепо доверяет 

тезису Д. Немета о том, что пять этнонимов у башкир и венгров были 

общими. Также несколько нелепо смотрится гипотеза о венгерских 

башкирах. Исследователь фактически не знаком с работой И. Зимоньи. 

Смешно выглядят сожаления Н. Мажитова о том, что историки зря не 

обращали внимания на историю башкир в Венгрии  (Расторопов, 2016: 

63-69; Мажитов, 2012: 153-156). 
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А. Белавин считал, что племя эсэгель арабо-персидских источников 

это секеи, которые не ушли на запад. С ними исследователь сопоставлял 

носителей угорских неволинской, поломской, ломоватовской культур. А. 

Халиков считал неволинцев и ломоватовцев тюрко-угорским 

населением. Он считал, что они были секеями. К сожалению, 

свидетельств источников слишком мало о том, чтобы говорить о том, что 

эсгели это секеи. Предположение Д. Хвольсона остается лишь гипотезой. 

Первые достоверные сведения о секеях датированы лишь ХІІ в. Куда 

продуктивнее называть угорское населения Прикамья ломоватовцами, 

неволинцами, поломцами. Они активно взаимодействовали с булгарами. 

Есть мнение, что их с места сдвинула миграция печенегов, которая в 

свое время была обусловлено давлением со стороны кимаков, огузов, 

карлуков. В центральной части Волжской Булгарии угорское население 

численно превосходило булгар. К угорским стоит отнести Танкеевский 

могильник. Булгары поставляли уграм ткани, железные изделия, 

украшения и керамику. Прикамье называлось волжскими булгарами 

страной Вису, а потом Чулманом. В этом районе находились 

Кыласовское и Рождественнское городища. В Пермском Предуралье 

возникли сравнительно большие поселения принадлежащие населению 

края – касаба Афкула, Иднакар, Анюшкар. Там было заметно и 

булгарское присутствие (Белавин, 2016:  72-84; белавин, Крыласова, 

2016: 51-63; Белавин, Иванов, 2016: 118-127). 

Е. Казаков отмечал, что маркерами угорскости были погребальные 

маски и культ коня. Во второй половине VII в. турбаслинско-

именьковские племена были вытеснены из Среднего Поволжья 

венгерскими племенами кушнаренковской культуры. Е. Казаков, как и И. 

Антонов, необосновано связывал потомков кушнаренковцев с 

буртасами.   После   того   как   венгров  прогнали  печенеги, то атаками 

последних начали подвергаться угры Прикамья вследствие чего они 

активно   переселялись   в  Волжскую Булгарию. Печенеги уничтожили 

неволинскую культуру. Население, оставившее Мрясимовские курганы, 

по мнению Е. Казакова, являлись носителями постпретрогромовской 

культуры. С XI в. формируется тюрко-угорская культура иштяков. 

Многие постпетрогромовцы вошли в состав волжских булгар. Иштяки 

же сыграли большую роль в этногенезе пермских татар. Чияликцы были 

сравнительно поздними мигрантами и их можно связать с манси. Это 

население приняло участие в этногенезе татар. По данным Г. 

Гарустовича, чияликцы граничили вплотную с Волжской Булгарией и 

составляли десять локальных групп. Они были полукочевым населением.  
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В середине ХІ в. кочевые угры мрясимовцы были перебиты и изгнаны 

кыпчаками. В XIII-XIV вв. произошел массовый сдвиг кочевников 

Приуралья на север. Они проникали от Самары до Белой. Угорские 

племена в это время были окончательно ассимилированы тюрками. В 

том, числе и чияликцы (Казаков, 2016: 114-118). 

Иштякской проблемой занимался Д. Исхаков. Он отметил, что в 

1564-1565 гг. часть юрматы называлась иштяками. В «Дафтари Чингиз-

наме» упоминались иштяки Тайбуги. Нужно отметить, что иштяки в 

XVII-XVIII вв. превратились в татар.  В исследовательской литературе 

существует три гипотезы – об угорском, восточнотюркском и тюрко-

угорском их происхождении. С. Бахрушин считал иштяков в Сылвенско-

Иренском междуречье уграми (манси). Б. Долгих считал иштяков 

тюркизироваными уграми. Б. Вишневский считал иштяков уграми. В. 

Оборин отмечал, что остяки это остатки древнеугорского населения, 

которые были позже ассимилированы. Башкиры племени гайне 

появились на Тулве во время существования Казанского ханства. Р. 

Кузеев отмечал, что в составе иштяков были древнеугорские, булгаро-

угорские, древнесамодийские (что невероятно) и кыпчакские этнические 

компоненты. Проникновение башкир в Пермский край он датирует XIII-

XIV вв. Башкиры взаимодействовали с манси. Башкир же в Среднем 

Приуралье ассимилизировали татары. Н. Томилов указывал, что 

иштяками были манси и сибирские татары. Д. Рамазанова увязывает 

иштякский пласт лексики в пермском говоре татар с уйгурами, шорцами, 

хакасами, алтайцами. Иштякская  лексика была общей для башкир и 

татар Среднего Приуралья. К иштякам можно отнести кушчи, балыкчи, 

бикатин, еней, гайне, юрматы, юрми. Племена байлар и еней Д. Исхаков 

относит к кыпчакам, как и бушман, кара-кыпчак,   сары-кыпчак.  Кланы   

табын,  катай,  салджигут, айле, терсяк,  

сынрян, айле в русских документах обозначались и как татары и 

башкиры и просто как татары (Исхаков, 2016: 278-288, 290). 

Таким образом, мы пришли к следующим выводам. Древнеугорское 

лесостепное население было ассимилировано тюрками в ХІ в. Чияликцы 

же были более поздним населением связаным с происхождением 

сибирскими уграми. Их и манси можно соотнести с иштяками. 

Иштяками назывались как угорские племена, так и тюркизованых угров, 

а также в некоторых случаях и тюрков – башкир и сибирских татар. Роль 

башкир в истории Восточной Европы и Западной Сибири была весьма 

скромной, поскольку они находились в тени более могущественных 

соседей   зависимость,  от которых часто было достаточно условной. Мы  
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не можем говорить о зависимости башкир от огузов, а отношения с 

печенегами были скорее союзническими. Булгарское присутствие на 

башкирской территории было весьма условным. С должным 

обоснованием мы можем говорить о подчинении башкир монголами. 

Попытки освободиться из-под власти Золотой Орды происходили во 

время правления Токтамыша и вторжений Тимура в Улус Джучи. 

Башкиры были в союзных отношениях с беклербеком Идегеем из клана 

мангыт. Большая часть Башкирии находилась под властью Ногайской 

Орды. Ногайцы создали наместничество в Башкирии и брали ясак с 

башкир. Шибаниды и Казанское ханство вели борьбу за северо-западную 

и северо-восточную Башкирию в XV- начале XVI в. Она закончилась 

победой казанцев, впрочем, Зауралье осталось под властью Тюменского 

ханства. Башкирия до прихода русских была разделена между ногайцами 

и татарами. 
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Özet 
Bu makale Başkurtlar‟ın Ortaçağ tarihinin yönlerine adanmıştır. Bu çalışmanın önemi 

Başkurdistan Ortaçağ tarihine yeni bir bakış açısının sunmasıdır. Yazar en yeni bilimsel 

araştırmalara dayanmaktadır. Eski Ugor orman-bozkır nüfusu XI. yüzyılda Türkler tarafından 

asimile edilmişti. Çiyalikler, Sibirya'daki Ugor halkları ile daha sonra ilişkilendirilmişti. 

Onlar ve Mansiler İşteklerle ilişkilendirilebilir. Başkurtlar ve Sibirya Tatarları Ugor 

kabileleriyle alakalandırılmaktadır. Onlar daha güçlü komşularıyla birlikte yaşadılar. Doğu 

Avrupa ve Batı Sibirya tarihinde Başkurtlar mütevazı bir rol oynamışlardır. Oğuzlarla 

Başkurtlar arasında bir bağdan söz edilemez. Ancak Peçeneklerle ilişkileri olmuştur ve 

müttefik idi. Başkurt topraklarındaki Bulgar varlığı çok şartlıydı. Bir haklı gerekçe ile, 

Başkurtların Moğollara itaat etmesinden  bahsedebiliriz. Başkurtlar Altınorda devletinin 

varislerinden biridir. Başkurtlar Nogay Orda tarafından da yönetiliyordu. Nogaylar 

Başkurtlardan haraç aldı. Makalede Başkurtların tarihi incelenecektir. 

Anahtar Kelimeler: Başkurtlar, Tatarlar, Eski Macarlar, Nogay Orda, Altınordu, 

İştekler. 

(Pilipçuk Ya., ĠĢtek Meselesi ve  Orta Asırlarda BaĢkurtlar) 
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Тҥйіндеме 

Мақала башқұрттардың ортағасырлық тарихының аспектілеріне арналған. 

Аталмыш зерттеудің жаңалығы автордың Ортағасырлық Башқұртстан тарихын 

тұтастай қайта құруды ұсынуы болып табылады. Автор бұл ретте жаңа ғылыми 

зерттеулерге сүйенеді. Ежелгі угор орманды-далалық аймағының тұрғындары ХІ 

ғасырда түріктерге ассимиляцияланған. Чияликтіктер болса Сібір угорларымен 

шыққан тегі бойынша байланысы бар анағұрлым кейінгі тұрғындар болған. Оларды 

Мансилермен бірлікте иштяктармен (істектер) байланыстыруға болады. Иштяктар деп 

угор тайпаларымен қатар түріктенген угорларды да, тіпті кей жағдайларда түріктерді - 

башқұрттар мен сібір татарларын да атаған. Башқұрттардың Шығыс Европа жҽне 

Батыс Сібір тарихындағы рҿлі ҿте аз болған, себебі олар ҿздерінен анағұрлым қуатты 

кҿршілерінің кҿлеңкесінде қалып келген, алайда оларға бағыныштылығы кҿп ретте 

шартты ғана болатын. Біз Башқұрттардың Оғыздарға бағыныштылығы жайлы айта 

алмаймыз, ал печенегтермен қарым-қатынасы одақтастық негізде болған деуге келеді. 

Башқұрт территориясында бұлғарлардың болуы тым шартты болған. Башқұрттардың 

моңғолдарға бағынғаны туралы ғана негізді түрде айта аламыз.  Башқұртстан Алтын 

Орданың вассалы болған. Алтын Орданың билігінен босануға Тоқтамыс билігі мен 

Темірдің Жошы ұлысына басып кіруі тұсында ҽрекеттер жасалған. Башқұрттар 

Маңғыт руының беклербегі Едігемен одақтастық қатынаста болатын. Башқұртстанның 

үлкен бҿлігі Ноғай Ордасының қол астында болған. Ноғайлықтар Башқұртстанда 

ҿкілдік билік орнатып, башқұрттардан жасақ салығын алып отырған. Шайбанилер мен 

Қазан хандығы XV-XVI ғасырдың басында солтүстік-батыс жҽне солтүстік-шығыс 

Башқұртстан  үшін күрес жүргізген. Ол Қазандықтардың жеңісімен аяқталды, 

дегенмен Зауралье Түмен хандығының билігінде қалды. Башқұртстан орыстар келгенге 

дейін ноғайлар мен татарлардың арасында бҿлінген болатын. 

Тҥйінді сӛздер: башқұрттар, татарлар, ежелгі венгрлер, Ноғай Ордасы, Алтын 

Орда, иштяктар. 

(Пилипчук Я. Иштяк мәселелері. Орта ғасырдағы башқҧрттар) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  


