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АННОТАЦИЯ

В устной традиции и бытовой обрядности башкир змея как 
первопредок и покровительница выступает в роли целительницы людей. В 
башкирском фольклоре благодетельные змеи воскрешают разрубленных 
на части героев, восстанавливают им зрение и дают советы, как оживить 
человека. Башкиры верили, что дома, дворы, где живут змеи, болезни 
обходят стороной. В мистических взглядах и магической практике 
башкир лечебные свойства приписывались и отдельным частям змеиного 
тела. Так, башкиры при появлении нарывов под ногтями к больному 
месту прикладывали змеиный выползок. Змеиную шкуру использовали 
и при заболевании глаз, а также в качестве влажной припарки при 
болях в суставах и опухолях. Тушеное мясо черной змеи употребляли 
при порче зрения. В башкирском фольклоре зарегистрированы сюжеты 
применения для лечебных целей золу сожженной змеи. К помощи змеи 
прибегали не только при заболевании людей, но и при хвори домашнего 
скота.  Змея, обладая даром врачевания недугов, одновременно может 
наделить этими способностями и людей. По предрассудкам башкир, 
целительными признавались и руки человека, нашедшего змеиный 
выползок. Аналогичные представления о «змее-целительнице» имеются 
в религиозно-мифологических воззрениях самых различных народов 
мира. Роль змеи-целительницы и представления о ней в фольклоре 
башкир, татар и других тюркских народов рассматривается в данной 
статье.
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Введение

В мифоритуальной традиции башкир змея, как первопредок и покровительница, 
фигурирует в амплуа врачевательницы людей и домашнего скота. Пережитки таких 
умозрений глубоко укоренились в фольклоре и лечебной магии башкир.

Материалы и методы исследования. Основными источниками являются 
опубликованные этнографические, фольклорные, лингвистические сведения, а также 
полевые материалы автора по данной проблеме. Методологическую основу исследования 
составили принцип аналитического, ретроспективного и сравнительно-исторического 
анализа литературных, этнографических, фольклорных и лингвистических источников.

Степень изученности проблемы. Первые свидетельства о змее-целительнице у башкир 
содержатся в «Дневниковых записках путешествия по разным провинциям Российского 
государства в 1770 году» академика И.И. Лепехина. В частности, он отмечает, что башкиры 
часто прибегали к помощи змеи при лечении конских заболеваний, дав им поесть отрубленную 
змеиную голову. В «Записки» вкраплены предрассудки башкир о бессмертности змеи и об 
обладании змеями даром оживить убитых сотоварищей волшебной травой [1, с. 57–58, 173, 
174]. В книге В.А. Арнольдова «Санитарно-бытовой очерк жизни башкир юго-восточной 
части Стерлитамакского уезда Уфимской губернии» (1894 г.) отмечается использование 
отдельных частей тела змеи в народной медицине башкир [2, с. 243]. Начало научной 
разработки проблемы культа змеи у башкир связано с именем С.И. Руденко. Он в 1906 и 
1907-е годы занимался сбором башкирских сказок и поверий, в том числе мифов о реальных 
и сверхъестественных змеях. В них он подмечает, что башкиры представляли змей опасными, 
зловредными гадами, пожирателями людей и одновременно приписывали им способности 
оживить мертвых сотоварищей при помощи чудодейственных трав, наделяли их умением 
войти в контакты с заклинателями [3, с. 316–317; 4, с. 18, 25]. В статье языковедов Ф.Г. 
Хисамитдиновой и Й. Торма высказывается суждение о противоречивости образа змеи в 
традиционной этнологии и лечебной магии башкир. В ней изложены ценные материалы 
почитания змей, почтительного отношения к ним как источникам их благополучия, 
счастья и здоровья; освещена процедура заклинания змей, способная нейтрализовать 
смертельные последствия на человека их укусов и взгляда; приведены различные приемы 
использования тушеного мяса, кожи, головы змеи, золы от ее сожжения и т.д. в народной 
медицине башкир [5, с. 134-135]. Ф.Г. Хисамитдинова возвращается к изучению данной 
темы и в других фундаментальных исследованиях [6, с. 7, 15, 94, 123-126, 244, 307-308; 7, 
с. 196-201]. Материалы по исследуемой проблеме имеются в работах фольклориста Ф.Ф. 
Гайсиной [8, с.  209-213] и этнографа З.И. Минибаевой [9, с. 188-189]. Таким образом, 
в трудах ученых имеются исследования, посвященные данной проблеме. Однако в целом 
работы, посвященные этой теме, носят описательный, фрагментарный характер. 

Анализ

В религиозно-мифологических воззрениях башкир имеется много сюжетов, где змея 
выступает в ипостаси целительницы людей. Так, в сказке «Йылан батыр» («Змей-батыр») 
змей-егет оживляет изрубленного на куски старика – своего отца. В байке «Умыс» 
благодарная змея-девушка воскрешает разрубленного на части героя, ее спасителя от огня 
[10, с. 128–135, 253–257]. А в притче «Аҡ хан улы менән Ҡарахан ҡыҙы» («Сын Акхана и дочь 
Карахана»), взятой на учет М.Х. Мингажетдиновым в Учалинском районе РБ у кубеляк-
телевских башкир, змея подсказывает горемычной матери манипуляцию оживления 
убитого сына: она видит, как змея тащит на себе мертвую змею и трижды оползает вокруг 
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пня, и та снова становится живой. Точно так же она трижды обходит с мертвым телом 
сына на руках вокруг пня, и сын возвращается к жизни. Идентичный эпизод встречается 
в устном рассказе «Һылыубикә менән Йәркәй» («Хылыубика и Яркей»). В мифе «Юлдыбай-
батыр» змей-юха в облике мужчины восстанавливает зрение ослепленной и оклеветанной 
женщине, дав ей съесть два волшебных яблока [11, с. 231, 247, 260].

Согласно фольклорным материалам, башкиры верили, что дома, дворы, где живут змеи, 
якобы болезни обходят стороной [7, с. 197]. А вползая в утробу человека, страдающего 
расстройством желудка, они будто бы очищают его пищеводно-кишечную систему [8, с. 24]. В 
Бурзянском, Абзелиловском и Баймакском районах РБ знахарки с целью избавления человека 
от лихорадки (тапма) неожиданно бросали в его постель живого ужа или мертвую гадюку: 
дескать, хворь, испугавшись змеи, оставляет одержимого трясучкой человека [12, с. 21, 48, 56].

Параллели мотиву «змея-целительница» отыскиваются в устной словесности татар, где 
присутствует сцена принесения змеей себя в жертву ради исцеления героя [13, с. 44–45]. По 
суевериям чувашей, домашняя змея излечивает человека от укуса чужой змеи [14, с. 212–
213]. Карачаевцы и балкарцы при болезни ребенка лихорадкой распевали песню-заговор, в 
котором содержатся следующие слова: «… Пусть змея вползает в свою нору…». По мнению 
М.Х. Малкондуева, в данном тексте отражается пожелание, чтобы со змеей покинула бы 
ребенка и болезнь [15, с. 36]. 

В мистических взглядах и магической практике многих народов мира, в том числе и 
башкир, лечебные свойства приписывались и отдельным частям змеиного тела. Так, башкиры 
при появлении нарывов под ногтями (йылан ҡараҡ / күпертке) бурзяне, усергане и тангауры 
Большеглушицкого района Саратовской области [16, с. 138], усергане Хайбуллинского, 
карагай-кыпсаки Баймакского, бурзяне Бурзянского [12, с. 51, 75, 79], бушман-кыпсаки 
Мелеузовского, азнай-юрматинцы Ишимбайского [2, с. 243], уранцы Янаульского [17, с. 
84] районов РБ, сарт-айлинцы и улу-катайцы Сафакулевского района Курганской области 
[9, с. 188] и др. к больному месту прикладывали змеиный выползок.

При попадании в глаза колючки репейника (дегәнәк) усергане Хайбуллинского района 
РБ протирали их внутренней стороной размягченной в горячей воде змеиной кожи [18, с. 
65]. Те же усергане Хайбуллинского [18, с. 17], карагай-кыпсаки Баймакского [12, с. 51], 
катайцы Белорецкого [6, с. 125], уранцы Янаульского [17, с. 84] районов РБ змеиную шкуру 
прикладывали с заклинаниями к глазам при их заболевании, а бардымские гайнинцы 
Пермского края при такой ситуации клали змеиную линьку в кипящую воду и сидели над 
паром с открытыми глазами [19, с. 233].

У юмран-табынцев Красногвардейского района Оренбургской области [20, с. 25], 
усерган Хайбуллинского [18, с. 17] и карагай-кыпсаков Баймакского [12, с. 51] районов 
РБ, кошчинцев Нижнесергинского района Свердловской области [21, с. 110] и гайнинцев 
Бардымского района Пермского края [19, с. 305] зафиксирована практика использования 
змеиного выползка в качестве влажной припарки при болях в суставах и опухолях.

Согласно материалам Ф.Г. Хисамитдиновой, при порче зрения, когда человек не мог 
смотреть на свет, тушили черную змею без пятен и на этом пару держали открытым больной 
глаз [6, с. 126]. Говорят, что болезнь глаз проходит и в случае поедания тушеного мяса 
черной змеи [7, с. 200].

В башкирском фольклоре зарегистрированы прецеденты применения для лечебных целей 
золу от сожженной змеи. В частности, в сказке «Жена-аждаха» хан сжигает в железном доме 
свою жену из змеиной породы, а оставшуюся от нее золу люди использовали как лечебное 
средство при глазных заболеваниях [22 с. 192]. Данный фольклорный сюжет подкрепляется 
и полевыми исследованиями: привязывание на больные глаза золу от сожженной змеиной 
кожи наблюдается у некоторых групп башкир и в наши дни [7, с. 200].

К помощи змеи прибегали не только при заболевании людей, но и при хвори 
домашнего скота. К примеру, усергане и кара-кыпсаки с. Канчурино Кувандыкского района 
Оренбургской области засовывают в рот загнанной лошади (янған ат) змею, у которой 
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предварительно отрывают голову и хвост (т.к. они будто бы ядовиты). При этом голову 
лошади приподнимают так, что она будет вынуждена жевать и проглотить змею [23, с. 
105]. По сообщению И.И. Лепехина, у башкир «черная змея служит… врачебным средством 
в той конской болезни, которую они лихим называют. В таком случае отрубают змее голову; 
и когда она еще некоторую в себе имеет живность, прикладывают к ране и сжимают рот: 
потом немедленно вводят лошадь в холодную воду и держут в ней, привязав до тех пор, 
пока ее чрезмерная не проймет дрожь». И.И. Лепехин дает и описание «лихой» болезни: она 
«означает ту конскую болезнь, когда лошадь по всему телу получает проломы и раны» [1, с. 
174]. А по В.И. Далю, «лихой – конская болезнь, гнойные желваки» [24, с. 261].

Аналогичные знахарские приемы лечения болезней у людей практиковались у казанских 
татар. Когда человека трясла лихорадка, то они клали в его пазуху змеиную кожу, которая 
будто бы прогоняет хворь [25, с. 5, 26]. Сибирские татары змеиный выползок использовали 
при панариции (елан карак) и нагноении мышц: шкурку смазывали свежей сметаной или 
распаривали в горячей воде и прикладывали к опухоли [26, с. 165; 27, с. 81]. Хакасы 
змеиную линьку привязывали на шею больного при приступе лихорадки или пришивали к 
детской колыбели как оберег [28, с. 72]. Турки Анатолии (Турция) применяли оставленную 
змеей кожицу при нервных расстройствах и сглазе [29, с. 154–155]. Карачаевцы и балкарцы 
верили, что бусина (вариант: драгоценный камень) на голове царя змей заживляет раны 
[30, i13B, i13С]. По поверьям татар, врачебными свойствами владеет и пепел сожженного 
змея [13, с. 44-45]. 

Целительная функция змеи распространяется и на домашний скот. Сибирские татары 
при расстройстве желудка лошади поили ее растворенном в воде порошком сушеной 
змеиной шкурки [26, с. 158].

Отдельные народы верили в целебные свойства и различных изображений змеи. 
Анатолийские колдуны (Турция) при изготовлении амулета против головной боли рисовали 
в круге змеиную голову, а затем вписывали в него коранические аяты [29, с. 154-155]. 

Судя по рассказам информаторов, змея, обладая даром врачевания недугов, одновременно 
может наделить этими способностями и людей. Так, по поверьям башкир-гирей-кыпсаков 
Кувандыкского района Оренбургской области [23, с. 60], усерган Хайбуллинского района РБ 
[18, с. 77] и гайнинцев Бардымского района Пермского края [31, с. 72], если кто-то, увидев 
змею, пожирающую лягушку, помешает ей проглотить жертву, может заниматься лечением 
людей – у него рука становится целебной. По предрассудкам минцев Альшеевского района 
РБ, признавались целительными и руки человека, нашедшего змеиный выползок [8, с. 210].

Результаты

В работе систематизированы и проанализированы историко-этнографические и 
фольклорно-лингвистические материалы по рассматриваемой теме. При рассмотрении 
мотива «змея-целительница» в устной традиции и бытовой обрядности башкир автором 
указана их родоплеменная принадлежность. Введены в научный оборот фольклорные 
сведения, полевые материалы, переведенные автором на русский язык.

Выводы

Таким образом, в устной традиции и бытовой обрядности башкир ясно проступают 
пережитки древней веры их предков в змею как существа, стоящего на страже жизни и 
здоровья людей. Представления о змее-целительнице были присущи  многим народам 
мира, историко-генетические корни которых восходят к тотемическим мировоззрениям 
первобытных охотников, рыболовов и собирателей древнекаменного века. В процессе 
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эволюции тотемических идей умозаключения о лекарских способностях змеи были 
перенесены и на отдельные части ее тела (как воплощения целого) – голову, шкурку, мясо, 
«рожки», изображения и т.п. В поверьях башкир сохранились рудименты веры, что змеи 
поделились своим врачебным дарованием с отдельными категориями людей – знахарями, 
то есть выступают в ипостаси культурных героев.
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Башқұрттың мифтік-ғұрыптық дәстүріндегі «емші жылан»

Аннотация. Башқұрттар ауызекі сөйлеу дәстүрі мен тұрмыстық ғұрыптарында жыланды 
өздерінің ата-тегі мен қамқоршысы деп есептеп, оларды адамның емшісі қызметін атқарғандай 
етіп көрсетеді. Башқұрт халқының ауыз әдебиетінде қайырымды жыландар өлім аузында жатқан 
батырларды тірілтіп, жанарларын қалпына келтіреді және адамды қалай тірілту жөнінде де 
кеңес бере алады. Башқұрттар жыланы бар үйлер мен аулаларды ауру атаулы айналып өтеді деп 
сенген. Башқұрттардың мистикалық көзқарастары мен магиялық тәжірибесінде жылан денесінің 
жекелеген бөліктерінің емдік қасиеттері көрсетіліп, пайдаланылып отырды. Мысалы, башқұрттар 
тырнақ астында іріңді жара, яғни күбіртке пайда болған кезде жыланның түлеген қабығын 
қолданған. Жыланның терісін көз ауруларына, сонымен қатар буын ауруы мен ісікке қарсы дымқыл 
күйінде қыздырып басқан. Көздің көруі нашарлаған кезде қара жыланның бұқтырылған еті кәдеге 
жаратылған. Башқұрт фольклорында отқа жағылған жыланның күлін емдік мақсатта пайдалану 
сюжеттері де кездеседі. Адамдар сырқаттанғанда ғана емес, үй жануарлары ауруға шалдыққанда  
да жыланның жәрдеміне жүгінген. Ауруларды емдеу қабілеті бар жылан бұл қасиетін адамдарға да 
дарыта білген. Башқұрттардың наным-сеніміне сәйкес жыланның терісін тауып алған адам қолының 
да емдік қабілеті бар деп танылған. «Емші жылан» туралы осыған ұқсас түсініктер әлемнің әртүрлі 
халықтарының діни және мифологиялық нанымында кездеседі. Бұл мақалада башқұрт, татар және 
басқа да түркі халықтарының фольклорындағы «емші жылан» мен оның маңызы туралы пайымдар 
жан-жақты қарастырылады. 

Кілт сөздер: Башқұрттар, культ, емші жылан, меценат жылан, ырымдар, әдет-ғұрып, діни-
мифологиялық нанымдар.
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«Healer Snake» in the Bashkir mythological and ritual tradition

Abstract. In the oral tradition and everyday rituals of the Bashkirs, the snake, as the first ancestor 
and patroness, acts as a healer of people. In Bashkir folklore, beneficent snakes resurrect heroes cut into 
pieces, restore their sight and give advice on how to revive a person. The Bashkirs believed that at home, 
yards where snakes live, diseases are bypassed. In the mystical views and magical practice of the Bashkirs, 
healing properties were attributed to individual parts of the snake body. So, the Bashkirs, when abscesses 
appeared under the nails, applied a snake crawl to the sore spot. Snake skin was also used for eye diseases, 
and also as a wet poultice for joint pain and swelling. Stewed meat of a black snake was used for damage 
to vision. In Bashkir folklore, plots of the use of the ashes of a burnt snake for medicinal purposes are 
recorded. Snakes resorted to help not only in case of illness of people, but also in case of illness of livestock. 
The snake, having the gift of healing ailments, can at the same time endow people with these abilities. 
According to the prejudices of the Bashkirs, the hands of a person who found a snake crawled out were 
recognized as healing. Similar ideas about the «healer snake» are in the religious and mythological beliefs 
of the most diverse peoples of the world.

Keywords: Bashkirs, cult, healer snake, patron snake, rituals, customs, religious and mythological 
beliefs.
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