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В современной жизни башкирского населения Республики Башкортостан сохрани-
лось большое количество различных поверий, обычаев и обрядов, связанных с до-
машними птицами, в том числе с гусями. Несмотря на то, что башкиры относи-
тельно поздно начали заниматься птицеводством, домашние птицы занимают 
важное место в их повседневной и обрядовой практике. 
Цель статьи – рассмотреть обычаи, связанные с гусями, у башкир, в том числе 
обычай коллективной помочи – kаҙ өмәһе и обряд «kаҙ юлы» («Гусиная дорога»), в се-
редине XX – начале XXI в. 
Материалы и методы. В статье используются общенаучные методы: научного 
описания, анализа и систематизации эмпирического материала, а также сравни-
тельно-исторический метод. При проведении полевых исследований использовались 
традиционные этнографические методы: глубинное интервью, наблюдение, фото-
фиксация. В основу статьи положены историко-этнографические исследования 
по этнографии башкир и народов Урало-Поволжья, музейные коллекции Музея архео-
логии и этнографии Института этнологических исследований имени Р.Г. Кузеева 
Уфимского федерального исследовательского центра РАН и Национального музея 
Республики Башкортостан, а также полевые материалы, собранные автором 
в 2019, 2023 гг. в южных, юго-восточных, западных, центральных районах Респуб-
лики Башкортостан и Кувандыкском районе Оренбургской области. 
Результаты. Проанализированы обычаи, связанные с домашними гусями, у башкир 
с точки зрения традиционности и новаций, а также рассмотрены проблемы сохран-
ности обрядов kаҙ өмәһе и «kаҙ юлы» в условиях современности. Исследованы неко-
торые параллели в обрядности, имеющиеся у народов, живущих по соседству с баш-
кирами (татар, удмуртов, кряшен). 
Выводы. Выявлено, что обряды kаҙ өмәһе и «kаҙ юлы» с элементами коллективной 
помочи прочно укоренились в обрядовой культуре башкир и не потеряли своей зна-
чимости вплоть до настоящего времени. В настоящее время они проводятся в се-
веро-западных, западных районах Республики Башкортостан. По давно заведенному 
обычаю приглашают соседей, родственников, незамужних девушек. На стол ставят 
традиционную еду: кашу, приготовленную на гусином жире, смазанные таким же жи-
ром блины, в некоторых районах – суп-лапшу. Как и раньше раздают улюш (өлөш – 
доля). В некоторых районах Республики Башкортостан в последние десятилетия 
обряд проводят в форме праздников-фестивалей. 

 
Башкиры, долгое время сохранявшие традиции кочевого и полукочевого 

быта, относительно поздно начали заниматься разведением домашних птиц, 
в том числе гусей. Тем не менее в настоящее время птицеводство является 
важной составляющей хозяйственной деятельности и повседневной жизни 
башкирского населения Республики Башкортостан (далее – РБ). 

Цель статьи – рассмотреть обычаи, связанные с гусями, у башкир, в том 
числе обычай коллективной помочи – kаҙ өмәһе и обряд «kаҙ юлы» («Гусиная 
дорога»), в середине XX – начале XXI в. 

Специальных исследований по заявленной теме практически не проводи-
лось. В одном из томов многотомного систематизированного научного издания 
«Башкирское народное творчество» по обрядовому фольклору – приводится  

                                                      
* Исследование выполнено в рамках Государственного задания ИЭИ УФИЦ РАН на 2021–2024 гг. 
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небольшой раздел про коллективные помочи kаҙ өмәһе [1]. В него вошли мате-
риалы, собранные авторами и составителями экспедиций, а также из фондов 
научных архивов г. Уфы. Обряд kаҙ өмәһе также нашел отражение в моногра-
фии Л.И. Нагаевой «Башкирские народные праздники обряды и обычаи» [5]. 
Он был рассмотрен автором на основе материалов, собранных в юго-восточ-
ной части республики. 

Материалы и методы. Источниковой базой данного исследования послу-
жили полевые материалы автора, собранные в экспедициях 2019, 2023 гг. 
в южных, юго-восточных, западных, центральных районах Республики Башкор-
тостан и Кувандыкском районе Оренбургской области. Кроме того, были изу-
чены экспонаты из коллекций Музея археологии и этнографии Института этно-
логических исследований имени Р.Г. Кузеева Уфимского федерального иссле-
довательского центра РАН (далее – ИЭИ УФИЦ РАН), а также документальный 
фонд Национального музея РБ. 

Хронологические рамки исследования охватывают середину XX – начало 
XXI в., т.е. последние десятилетия, которые свидетельствуют о том, что баш-
киры сохранили обычаи и обряды, связанные с домашними гусями, как один из 
видов производственной обрядности. 

В статье используются общенаучные методы: научного описания, анализа 
и систематизации эмпирического материала, а также сравнительно-историче-
ский метод. При проведении полевых исследований использовались традици-
онные этнографические методы: глубинное интервью, наблюдение, фотофик-
сация. Интервью проходило на башкирском языке, что позволило записать 
местные названия обычаев, а также выявить локальные особенности для от-
дельных групп башкир. 

Результаты исследования. По имеющимся сведениям, башкиры начали 
держать домашних птиц (гусей, уток, кур) со второй половины XVIII в. Так, о се-
веро-западных башкирах И.И. Лепехин писал, что при откочевке из деревни 
некоторые из них, имеющие кур и гусей, оставляли их в своих зимовках на соб-
ственное пропитание, а осенью довольствовались тем, что находили по воз-
вращении на зимовку [4. С. 39]. В середине XIX в. В.М. Черемшанский отмечал, 
что у башкир «Куры держатся большею частью для яиц и встречаются повсе-
местно в губернии (Оренбургской. – З.Х.) – у всех племен и сословий, исключая 
кочевых Башикирцев, у которых птицеводство не вошло еще в состав их хозяй-
ства» [20. С. 369]. В начале XX в. С.И. Руденко писал, что «достаточно безраз-
лично относятся башкиры к своей птице еще и теперь. Больше всего они раз-
водят гусей, хотя и не везде, а главным образом живущие около озер и рек» 
[15. 103]. Несмотря на то, что башкиры относительно поздно начали держать 
домашних птиц (гусей и кур, уток), они достаточно прочно вошли в их в повсе-
дневный быт. Перо и пух гусей шли на изготовление подушек и перин. Рас-
плавленный гусиный жир использовали в народной медицине, им мазали 
спину и пятки больного бронхитом или пневмонией. Пух домашних птиц ис-
пользовали в качестве оберега. Их пришивали на головные уборы детей (тю-
бетейки, платки), на одежду (камзол). В книге С.Н. Шитовой «Башкирская народ-
ная одежда» опубликована фотография девочки из Курганской области, у ко-
торой костюм украшен пушка                           ́ ми домашних птиц и кисточками [22. С. 196–197]. 
В фондах Национального музея РБ хранится фотография группы башкир с де-
ревянными сосудами, у которых на тюбетейки пришит гусиный пух. Гусиные 
крылья использовались в обрядовой культуре башкир. В Бурзянском районе РБ 
до сих пор с помощью гусиных крылышек kаҙ kанаты окуривают углы домов [6]. 
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В фондах Музея археологии и этнографии ИЭИ УФИЦ РАН хранятся гусиные 
крылья – kанат (ОФ 883/73), которые использовали в качестве оберега для жи-
лья. У демских башкир при продаже гуся до сих пор принято, выдергивать 
из него несколько перьев и бросать во внутрь амбара или сарая, чтобы благо-
получие (kот) не уходило вместе с ним [7]. Также информаторы говорят, что 
при продаже гуся, если украдут хотя бы горсть зерна, то гуси не будут размно-
жаться (бер ус емен) [12]. Раньше из толстых гусиных перышек изготавливали 
музыкальный инструмент «перьевой кубыз» («kаурый kумыҙ»), который масте-
рили, сделав в них небольшую прорезь [1. С. 265]. 

Одним из ярких и самобытных ритуалов традиционной обрядности башкир 
является обряд kаҙ өмәһе, или kаҙ йолkоу, в котором использовали коллективную 
помощь, или помочи. Этот обычай получил распространение прежде всего среди 
тех башкир, которые жили вблизи водоемов: озер, рек или болот. Ҡаҙ өмәһе 
обычно устраивают в конце осени – в начале зимы. Туда приходят родственницы, 
соседки и молодые незамужние девушки. У татар также бытовал обряд помочи, 
приглашали только девушек, у которых были живы оба родителя, объясняя это 
условие тем, что оно необходимо, чтобы не переводились гуси [17. С. 98]. 

Гусей забивает хозяин в специально отведенном месте. Так, в д. Идель-
баево Кувандыкского района Оренбургской области это место находится 
во дворе, где обычно не ходят люди [8]. Все работы должны закончиться до за-
ката солнца (эңер төшмәҫ элек), поскольку башкиры считали, что после заката 
просыпаются нечистые силы. Поэтому к этому времени старались все завер-
шить. Общипывание гуся начинает невестка, она же является главой помочи 
[9]. В горных районах РБ эту процедуру начинает сама хозяйка [10]. У татар, 
проживающих в восточных районах Республики Татарстан, обязанности главы 
помочи поручали первой пришедшей в дом девушке [17. С. 97]. 

Когда общипывают тушу гуся, подмышечные перья собирают отдельно и не 
смешивают с остальными. В тот же или на следующий день их сжигают, потому 
что они считаются хәрәм йөнө, т.е. чертовыми перьями. Прежде чем начать ра-
боту, первым делом выдергивают эти перья. В Кармаскалинском районе РБ ин-
форматоры сообщили, что эти перья запрещено заносить домой, считая это дур-
ным знаком [9]. Такие же запреты соблюдались другими народами. К примеру, у 
закамских удмуртов женщины выдёргивают подмышечные перья гусей, а потом 
втыкают их рядком в снег, говоря добрые пожелания. Эти перья в перину не кла-
дут, так как считается, что они дурно влияют на сон [19. С. 12]. 

Женщины, которые пришли на помочи, обычно располагаются либо в бане, 
либо в доме. Там они садятся в круг, а посередине ставят корзину для пуха. Об-
щипанные тушки чистят в отдельном помещении. Во время работы поют песни, 
произносят разные благопожелания. Этнограф Р.К. Уразманова пишет, что 
«Уже сам процесс труда был праздником, так как давал возможность для демон-
страции проворства, умения, сноровки более опытных в этой работе девушек, 
получивших соответствующую оценку хозяек, пожилых женщин. Каз өмәсе ста-
новились местом активного общения. Поэтому участие в них считалось престиж-
ным, почетным, было желанным» [17. С. 97]. Заканчивая работу, женщины нащи-
пывали полную ладонь перьев с хвоста гуся и давали их молодым незамужним 
девушкам, говоря при этом: «Иди, узнай, свою судьбу испытай!» [1. С. 263]. 

Девушка, выйдя на улицу, смотрела, кто ей встретится первым. Если ей 
встретится человек младше ее, то говорили, что она выйдет замуж за молодого. 
Если же повстречает человека в годах, то супруг будет преклонного возраста. 
Как рассказывали информаторы, они смеялись и гадали, но это было больше 
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игрой: «– Миңә Мәрфуғә апай тап булды тип көлә инек, ти». («– Мне сестра 
Марфуга встретилась, и начинали смеяться») [11]. Похожий способ гадания за-
писан в книге «Башкирское народное творчество»: девушки приговаривают: 

Перышко, секрет открой,  Ҡаурий,kаурий, kаурийkайым, 
Где же суженый-то мой?!  Ҡайҙа мине йәркәйем?! 

Если встречается женщина, она дарит девушке красную или синюю бу-
синку, если бабушка, то девушка сама обещает подарить ей подушку или 
таҫтар (женский головной убор). Если имела место встреча с пожилым чело-
веком, то она всегда сопровождалась добрым благопожеланием [1. С. 264]. 

Кроме того, у башкир есть примета: когда прессуют и собирают пух 
в мешки незамужние или молодухи, у них будет много детей. Считается, что 
этим они «наполняют» себе и будущим детям счастье [9]. Иногда в помочах 
принимали участие и дети. Они с больших перьев расчищали опахало 
от стержня для подушек (таяҡ йөнө). 

После этого очищенные тушки гусей несут на коромыслах к водоему, под-
весив их за связанные ножки, чтобы окунуть в воду. Идущая первой благодарит 
природу и Аллаха (Аллаһи Тәғәлә) за такие дары и просит, чтобы и следующий 
год был таким удачным, благополучным. Во многих случаях пели песни шуточ-
ного содержания – таkмаk, танцевали. К ним присоединялись юноши с гар-
мошками. Такая же традиция наблюдается и у татар [16. С. 309], но у них были 
также ряженые, которые дурачились и веселились [17. С. 97]. 

По дороге к водоёму проводился обряд «Ҡаҙ юлы» («Гусиная дорога»), 
во время которого дети разбрасывали гусиные перья (kаҙ kауриһын), а взрос-
лые женщины произносили благопожелания об обильном приплоде, пригова-
ривая, чтобы в будущем году гуси ходили этой дорогой [18]. Такая традиция до 
сих пор сохраняется у демских башкир. По пути к водоему они проговаривают: 
«Биссмилләһи-ррахмаани-ррахиим, kаҙҙарым үрсемле булһын тип, йөндөң 
таяkтарын ташлайбыҙ» («Биссмилла-ррахмаани-ррахиим, чтобы мои гуси 
были плодовитыми, мы бросаем стержни перьев») [8]. 

После завершения работы, по обычаю, вечером всех снова собирают 
и угощают гусиным мясом, кашей, блинами, испеченными на гусином жире. 
Демские башкиры обязательно готовят кашу из пшена. В кашу кладут растоп-
ленное гусиное масло. На столе должны быть также блины, которые иногда 
смазывают гусиным жиром. На чаепитие зовут и мужчин, и женщин. Некоторые 
гости приносят с собой разные угощения, например, беляши (бәлеш) с раз-
ными начинками [11]. В южных и юго-восточных районах республики на стол 
ставят суп-лапшу, блины и др. В Кармаскалинском районе РБ на стол ставят 
лепешки (бауырсаҡ). В горных районах (Белорецкий и Бурзянский районы РБ), 
где до 70–80-х гг. XX в. проводили данный вид помочи, на стол также ставили 
суп-лапшу, беляш (бәлеш) из мяса птицы, блины. На сегодняшний день kаҙ 
өмәһе здесь распространён не так широко, как раньше. 

Такая же традиция на стол ставить каши во время kаҙ өмәһе наблюдается 
у кряшен (Бакалинский район РБ). Они готовят кашу из риса или из пшена, при-
готовленную на гусином жире, так же как у башкир. В центр тарелки они кладут 
поджарку, приготовленную из мелко нарубленных кусочков печени, сердца, лег-
ких с добавлением лука [21]. Закамские удмурты в качестве обрядовых блюд го-
товят блины (табань) и лепешки с кровью (виро табань) [19. С. 12]. 

С мясом полагается подавать улюш (өлөш), приготовленный из гусиных 
голов, желудков и лапок. В Кармаскалинском районе РБ птичье мясо раздают 
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так: крылья дают незамужним девушкам, чтобы быстрее вышли замуж, груд-
ную часть женщинам постарше, бедро и голень – мужчинам, чтобы уверенно 
стояли на земле [9]. В Абзелиловском, Баймакском, Зилаирском районах РБ 
гуся разделывают и подают в тарелках каждому. В эту же тарелку кладут улюш 
(өлөш). Остатки мяса, которые оставались в тарелках, забирают домой [13]. 
В Куюргазинском районе РБ улюш раздают родственникам [14]. В Кувандык-
ском районе Оренбургской области делают суповой набор (шея, голова, лапки, 
крылышки) и также раздают родственникам и соседям [8]. 

Иногда после трапезы башкиры проводили различные игры и увеселения. 
В монографии Л.И. Нагаева описана игра в фанты, которую после праздничного 
ужина проводили в Бурзянском районе РБ. Одна из девушек (водящая) соби-
рала «фанты»: платки, гребешки, ленты, кольца и др. Другая участница вставала 
к водящей спиной. Взяв в правую руку один из фантов, водящая спрашивала: 
«Хозяйке этого фанта, какое задание?» Задания давались самые разные: спеть, 
сыграть на кубызе и т.д. У юношей фанты не брали [5. С. 87]. До сих пор во мно-
гих уголках республики сохраняется старинная игра шәтәш или сәтәш. 

В последние годы во многих районах республики отмечена тенденция фе-
стивализации обряда kаҙ өмәһе. (Проводят имитацию обряда). Такие празд-
ники-фестивали проходят в Стерлибашевском, Федоровском, Ишимбайском 
районах РБ. Их организаторами являются работники библиотек, работники 
сельских дворцов культуры и др. На этих праздниках участники, одетые в со-
временные национальные костюмы, поют шуточные песни, танцуют [2, 3]. 

Таким образом, возникшие в глубоком прошлом обряды kаҙ өмәһе и «kаҙ 
юлы» с элементами коллективной помочи прочно укоренились в обрядовой куль-
туре башкир и не потеряли своей значимости вплоть до настоящего времени. В 
настоящее время они проводятся в южных, юго-восточных, северо-западных, за-
падных районах РБ. По давно заведенному обычаю приглашают соседей, род-
ственников, незамужних девушек. На стол ставят традиционную еду: кашу, приго-
товленную на гусином жире, смазанные таким же жиром блины, в некоторых рай-
онах – суп-лапшу. Как и раньше, раздают улюш (өлөш), приготовленный из гуси-
ных голов, желудков и лапок. В последние десятилетия обряд проводят в форме 
праздников-фестивалей. Их проводят библиотекари, работники сельских дворцов 
культуры. Мероприятие сопровождается шуточными песнями, плясками, различ-
ными увеселениями. Близкие к kаҙ өмәһе обряды имеются у других народов 
Урало-Поволжья, например, у татар, удмуртов и других этносов. 
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CUSTOMS RELATED TO DOMESTIC GEESE AMONG THE BASHKIRS:  
TRADITIONS AND INNOVATIONS 

Key words: the Bashkirs, help, poultry, goose, customs, ritual, amulets, fumigation. 

In the modern life of the Bashkir population in the Republic of Bashkortostan, a large number 
of different beliefs, customs and rituals associated with poultry, including geese, have been 
preserved. Despite the fact that tyhe Bashkirs started poultry farming relatively late, domestic 
birds occupy an important place in their daily and ritual practice. 
The purpose of the article is to consider the customs associated with geese among the 
Bashkirs, including the custom of collective help – kaҙ omahe and "kaҙ yula" ("Goose Road"), 
in the middle of the XX – beginning of the XXI century. 
Materials and methods. The article uses general scientific methods: scientific description, 
analysis and systematization of empirical material, as well as the comparative historical 
method. When conducting field research, traditional ethnographic methods were used: in-
depth interview, observation, photo fixation. The article is based on historical and ethno-
graphic studies on the ethnography of the Bashkirs and peoples of the Ural-Volga region, 
museum collections of Archeology and Ethnography Museum at the Institute of Ethnological 
Research named after R.G. Kuzeev of Ufa Federal Research Center under the Russian Acad-
emy of Sciences and the National Museum of the Republic of Bashkortostan, as well as field 
materials collected by the author in 2019, 2023 in southern, south-eastern, western, central 
regions of the Republic of Bashkortostan and Kuvandyksky district of Orenburg region. 
Results. The customs associated with domestic geese among the Bashkirs are analyzed 
from the point of view of traditionality and innovations, and the problems of preserving the 
rituals of kaҙ omahe and "kaҙ yula" in modern conditions are also examined. The author ex-
amines some parallels in ritualism among the peoples living next door to the Bashkirs (the 
Tatars, the Udmurts, the Kryashens). 
Conclusions. It is revealed that the rituals of kaҙ omahe and "kaҙ yula" with elements of 
collective help are firmly rooted in the ritual culture of the Bashkirs and have not lost their 
significance up to the present time. Currently, they are held in the north-western, western 
regions of the Republic of Bashkortostan. According to a long-established custom, neighbors, 
relatives, unmarried girls are invited. Traditional food is set on the table: porridge cooked in 
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goose fat, pancakes greased with the same fat, in some areas – noodle soup. As before, they 
give out ulyush (olosh – share). In some areas of the Republic of Bashkortostan in recent 
decades, the rite is carried out in the form of holidays-festivals. 
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