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Abstract. Introduction. The complex study of clan structure and gene pool allows to clarify                                 

the debatable issues of Bashkir ethnogenesis, to reveal historical and genetic ties with neighbors – 

Kazakhs and other Turkic, as well as Finno-Volga peoples. The aim and objectives of the study are 

to elucidate the origin of Kipchak clan groups within the Bashkirs and related clans on the basis of 

the gene pool study using Y-chromosome markers. Materials and methods. The source base of the 

study is the results of genetic research (dna-materials) of the Bashkir Kipchaks, including those 

processed by the results of field expeditions. The main methods were: historical and forensic. Results: 

The descendants of the most part of Bashkir Kipchaks and related Tamyans are mainly carriers of the 

lines – R1a1-SUR51, being a branch of subclade R1a1-Z93 of haplogroup R1a1-M198. The common 

ancestor of Bashkir and Arpadov subclade (genetic lines), most likely, lived in times of Huns or early 

Turks 1850–1450 years ago. In representatives of the genus Karagai-Kipchak, as well as a small part 

of Tamyan prevails line R1b-Y14051(BY17657) of subclade R1b-M478 of haplogroup R1b-M73, 

which is represented first of all in the bearers of ethnonym Kypchak among Kazakhs, Bashkirs, Nogai, 

Kyrgyz, Karakalpaks. The parallel lineage R-Y20756 of subclade R1b-M478 in Karatavly and Teliau 

Turkmen-Tyrnakly, Merkit is also characteristic of the Turkic peoples from the Altai to 

Turkey.Conclusion: The ancestors of the Bashkirs of the Karagai-Kipchak clans, as well as the 

Tamyan part, lived in the Altai at the beginning of our era, then, in the era of the Kimak and Kypchak 

states, migrated westward through Kazakhstan and relatively recently, apparently from the 12th 

century, moved to the Southern Urals, as indicated by the low occurrence of this lineage among the 
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Bashkirs, as well as the general age of the subclade falling on the 11th – 13th centuries. The ancestors 

of the Bashkirs Karatavly, Merkit, Turkmen-Tyrnakly, Teleu of subclade R-Y20756 are apparently 

closely related tribes, but they came to the Urals earlier than in the XI–XIII centuries, most likely in 

the pre-Ordyn period, rather than the Kipchak clans - representatives of the line R1b-Y14051. The 

stay of the genetic ancestors of most of the Bashkir Kipchaks (subclade R1a-Sur52) in the                                           

Volgo-Yaitsa interfluve is confirmed by the legends of the Bashkir Kipchaks and paleogenetic data 

from Hungary. The genetic ancestors of the Bashkirs of these clans could belong to one of the Ogur 

(Khazar) tribes that lived in the VIII–IX centuries on the Bugulminsko-Belebeyevskaya uplands. 
Keywords: Kimaks, Kipchaks, haplogroup, genetic line, Kipchak state, Bashkirs, Hungarians, ishteks 
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Аңдатпа. Кіріспе. Рулық құрылым мен генофондты кешенді зерттеу башқұрт этногенезінің 

пікірталас мәселелерін нақтылауға, көрші қазақтармен және басқа да түркі, сондай-ақ фин-

Еділ халықтарымен тарихи-генетикалық байланыстарды анықтауға мүмкіндік береді. 

Зерттеудің мақсаты мен міндеттері – Y-хромосома маркерлері бойынша генофондты 

зерттеу негізінде башқұрттар мен оларға қатысты кландар құрамындағы қыпшақтардың рулық 

топтарының шығу тегін анықтау. Материалдар мен әдістер. Зерттеудің қайнар көзі – башқұрт 

қыпшақтарының генетикалық зерттеулерінің нәтижелері (ДНҚ материалдары), оның ішінде 

далалық экспедициялардың нәтижелері бойынша өңделген. Негізгі әдістер: тарихи және сот-

медициналық. Нәтижелер: Башқұрт қыпшақтарының көпшілігінің ұрпақтары және олармен 

байланысты тамьяндар негізінен R1a1 – M198 гаплогруппасының r1a1-Z93 субкладының 

тармағы болып табылатын - R1a1-SUR51 желілерінің тасымалдаушылары болып табылады. 

Башқұрт және Арпад субкладының (генетикалық тектер) ортақ атасы, бәлкім, 1850–1450 жыл 
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бұрын ғұндар немесе ерте түріктер кезінде өмір сүрген. Қарағай-Қыпшақ тұқымдасының 

өкілдерінде, сондай-ақ Тамьянның шағын бөлігінде R1b-M478, R1b-M73 гаплогруппасының 

R1b-Y14051 (BY17657) желісі басым. Ол ең алдымен қазақтар, башқұрттар, ноғайлар, 

қырғыздар, қарақалпақтар арасында қыпшақ этнонимінің тасымалдаушыларында ұсынылған. 

Қаратавла мен түрікмен-Тырнақлы Телауындағы R1b-M478 субкладының R-Y20756 

параллель сызығы да Алтайдан Түркияға дейінгі түркі халықтарына тән. Қорытынды: 

Башқұрттардың ата-бабалары Қарағай-қыпшақ рулары, сондай-ақ Тамьянның бөліктері біздің 

дәуіріміздің басында Алтайда тұрды, содан кейін Кимак және қыпшақ мемлекеттері дәуірінде 

олар Қазақстан аумағы арқылы батысқа қоныс аударды және салыстырмалы түрде жақында, 

шамасы, XII ғасырдан бастап Оңтүстік Оралға қоныс аударды. Бұл башқұрттар арасында осы 

жолдың төмен кездесетіндігімен көрінеді, сондай-ақ субкладтың жалпы жасы XI–XIII 

ғасырларға жатады. Башқұртстанның Қаратавлы, Меркит, түрікмен-Тырнақлы, Телеу 

субкладының ата-бабалары R–Y20756 бір-бірімен тығыз байланысты тайпалар болып 

табылады, бірақ Орал өңірінде бұрын, XI–XIII ғасырларда, ең алдымен, қыпшақ руларына 

қарағанда, Орда алдындағы кезеңде – R1b-Y14051 желісінің өкілдері. Башқұрт 

қыпшақтарының көпшілігінің генетикалық ата-бабаларының (R1a-Sur52 субкладасы) Еділ-

Яицкий мезорегионында болуын башқұрт қыпшақтарының аңыздары мен Венгриядан келген 

палеогенетика деректері растайды. Башқұрттардың осы тектердің генетикалық ата-бабалары 

VIII–IX ғасырларда Бугульма-Белебеев тауларында өмір сүрген оғур (Хазар) тайпаларының 

біріне тиесілі болуы мүмкін. 

Түйін сөздер: Қимақтар, қыпшақтар, қыпшақ мемлекеті, гаплотип, башқұрттар, көші-қон, 

естектер 

Алғыс. Зерттеу «Қазақтардың, қырғыздардың, башқұрттардың, ноғайлардың және 

қарақалпақтардың этногенезіндегі қыпшақ компоненті (АП19579400)» жобасы аясында 

жүзеге асырылды. 
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Аннотация. Введение. Комплексное изучение родовой структуры и генофонда позволяет 

уточнить дискуссионные вопросы этногенеза башкир, выявить историко-генетические связи с 

соседями – казахами и другими тюркскими, а также финно-волжскими народами. Цель и 

задачи исследования – выяснение происхождения родовых групп кипчаков в составе башкир 

и родственных им кланов на основе изучения генофонда по маркерам                                                                

Y-хромосомы. Материалы и методы. Источниковой базой исследования выступают 

результаты генетических исследований (днк-материалы) башкирских кыпчаков, в том числе 

обработанные по итогам полевых экспедиций. Основными методами стали: исторический и 

судебно-медицинский. Результаты: Потомки большей части башкирских кыпчаков и 

родственных им тамьян являются, в основном, носителями линий – R1a1-SUR51, являющихся 

ветвью субклада R1a1-Z93 гаплогруппы R1a1-M198. Общий предок башкирского и 

Арпадовского субклада (генетических линий), скорее всего, жил во времена гуннов или 

ранних тюрков 1850–1450 лет тому назад. У представителей рода Карагай-Кипчак, а также 

небольшой части Тамьян превалирует линия R1b-Y14051(BY17657) субклада R1b-M478 

гаплогруппы R1b-M73, которая представлена прежде всего у носителей этнонима кыпчак 

среди казахов, башкир, ногайцев, кыргызов, каракалпаков. Параллельная линия R-Y20756 

субклада R1b-M478 у Каратавлы и Теляу Туркмен-Тырнаклы, Меркит также характерна в 

основным для тюркских народов от Алтая до Турции. Заключение: Предки башкир родов 

Карагай-Кипчак, а также части Тамьян в начале нашей эры проживали на Алтае, затем, в эпоху 

кимакского и кыпчакского государств, мигрировали на запад через территорию Казахстана и 

относительно недавно, видимо с ХII в., переселились на Южный Урал, на что указывает низкая 

встречаемость этой линии среди башкир, а также общий возраст субклада попадающий на                       

ХI–ХIII вв. Предки башкир Каратавлы, Меркит, Туркмен-Тырнаклы, Телеу субклада                                 

R-Y20756 видимо являются близкородственными племенами, но попавшие в Приуралье ранее 

ХI–ХIII вв., скорее всего в преордынский период, нежели кипчакские роды – представители 

линии R1b-Y14051. Пребывание генетических предков большей части башкирских кыпчаков 

(субклад R1a-Sur52) в Волго-Яицком междуречье подтверждают предания башкирских 

кыпчаков и данные палеогенетики из Венгрии. Генетические предки башкир этих родов могли 

принадлежать к одному из огурских (хазарских) племен, проживавшему в VIII–IX веках на 

Бугульминско-Белебеевской возвышенности. 

Ключевые слова: Кипчаки, кимаки, кипчакское государство, гаплогруппа, башкиры, венгры, 

генетическая линия, иштеки 
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Введение 

Со времен державы гуннов, Тюркского, Хазарского, Кангарского каганатов, кимакских 

и кипчакских объединений племен, Улуса Джучи (Золотой Орды) большая часть тюркских 

народов степной Евразии имело клановую (родовую) структуру социальной организации, 

память о которой у многих из них сохранилась до наших дней. Родовые (клановые) 

объединения башкир, основанные на вотчинном самоуправлении того или иного рода, 

включая права на определенную территорию, в средние века были устойчивыми социальными 

группами, правовой статус которых закреплялся соглашениями с внешними суверенами 

(ханами), которые предусматривали взаимные права и обязанности: признание власти, 

обязанность воинской службы, уплату незначительного (1–2 %) служилого ясака, в обмен на 

признание свободы самоуправления, вероисповедания, наследуемого землевладения, ряда 

судебных, управленческих и налоговых иммунитетов, а также права на участие в разделе 
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военных трофеев. Эти соглашения оформлялись ханскими ярлыками (жалованными 

грамотами), с указанием получателей и перечислением свобод, привилегий и вотчин, и 

встречными шертями (от слова шарт– договор). Обмен невестами между родовыми группами 

создавал основу для объединения кланов в союз племен, общность вероисповедания, 

применимого права и исторической памяти – создавала основания для объединения и 

инкорпорации родов в народ. 

Родовое деление башкир поддается историко-этнографической реконструкции. За 

последние 20 лет в Башкортостане произошел всплеск интереса к своим родовым корням, 

были проведены учредительные курултаи (съезды) всех башкирских родов (племен). 

Генетические маркеры, как результаты вспомогательных исторических исследований, 

позволяют раскрыть существенные аспекты прошлого относительно родства и миграций 

родоплеменных групп, если рассматривать такие кланы как сложноорганизованные системы. 

Анализ собранных материалов по генетике кипчакских и родственных им кланов Тамьян, 

Каратавлы, Теляу, Меркит, рассматриваемых в совокупности с известными историческими 

свидетельствами, позволяют с определенной уверенностью закрыть ряд «белых пятен» в 

понимании их этнополитической истории, установить, в какой мере родственны между собой 

представители разных ответвлений объединения Кипчак; в каком родстве они находятся с 

другими родами башкир и тюркскими народами. Опираясь на эти данные, установить 

некоторые пути миграций, где проживали древние предки одного их крупнейших родовых 

объединений башкир. 

Цель статьи – уточнение этногенетической истории башкирских кипчаков и близких к 

ним в этнополитическом и генетическом планах родах – Каратавлы, Теляу, Тамьян, Меркит. 

Предполагается анализ нарративных источников, в сопоставлении с результатами 

этногенетических исследований и материалами археологических памятников. Исследование 

призвано способствовать лучшему пониманию этногенеза башкир и других тюркских 

народов. 

 

Материалы и методы 

Проект предполагается междисциплинарным, что востребует системные методы в 

организации связи и анализе данных естественных и гуманитарных наук. Поэтому в нашем 

проекте использованы следующие подходы: 

1. Метод исторических реконструкций. С его помощью нами планируется осуществить 

репрезентацию этнополитической истории кыпчакских родов и связанных с ними в 

этногенетическом плане кланов Теляу и Каратавлы в составе башкир. 

2. Судебно-медицинский (forensicgenetics) метод исследования STR-маркеров. В 

рамках которого будут использованы методы изучения полиморфизмы STR-маркеров, а также 

SNP-маркеров Y-хромосомы. Не исключено, что будут исследованы аутосомные маркеры и 

полиморфизм митохондриальной ДНК собранных образцов. 

Междисциплинарный подход эффективно обеспечивает системный анализ исторической 

памяти и генофонда того или иного народа с учетом его дифференциации на этнографические 

(родовые, племенные) группы. 

Обобщаются ранее полученные результаты генетических исследований (ДНК-

материалов), собранных среди представителей (потомков) башкирских кыпчаков, 

каратавлинцев и телявцев, а такжевводятся в научный оборот сведения самостоятельных 

генетических исследований авторов,с целью уточнения происхождения, путей миграции, 

степени родства кыпчакских и связанных с ними родов, а также для выявления степени 

этногенетической близости с другими родовымии территориальными группами (кланами) 

тюркских и не-тюркских народов. Принадлежность к тому или иному клану определялась по 

данным семейной исторической памяти и в соотнесении с однородной клановой 

принадлежности поселений, зафиксированной на протяжении последних столетий (около 250 

лет) по материалам учета населения в XIX–XXI вв. («Ревизские сказки», метрические записи 

ОДМС, Земский учет, советские (российские) переписи). 
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Важная часть работы заключается в историографическом анализе имеющихся 

нарративных источников, родословных (шежере), археологических сведений относительно 

кипчакских и родственных им родов в составе башкир. 

В 2012 г. в рамках проекта Медико-генетического научного центра и Института 

гуманитарных исследований Республики Башкортостан, нами были собраны 65 маркеров                                    

ДНК от представителей кыпчакских родов, и более 50 маркеров от родственных кипчакам 

представителей рода тамьян. В ходе указанной экспедиции также были получены образцы 

почти всех башкирских родов, в том числе у близких к кипчакам представителей родов Теляу, 

Каратавлы и других. Позже были дополнительно проведены частные научные экспедиции                                       

Б. Муратова и Р. Суюнова, ими собрано более 50 образцов ДНК среди кипчаков и тамьянцев. 

В августе 2023 г. и в августе-октябре 2024 г. в рамках реализации проекта «Кыпчакский 

компонент в этногенезе казахов, кыргызов, башкир, ногайцев и каракалпаков (AP19579400)» 

нами также была проведена экспедиционная работа, в результате которой было сделано 

несколько генетических анализовна big-Y (именно анализ на big-Y помогает обнаружить 

точную генетическую ветку с уровнем разделения около 1000 лет) кыпчакских башкир 

(подразделений Кара-Кыпчак, Санкем-Кыпчак и др.), а также у представителей 

родаКаратавлы и рода Меркит. 

Таким образом, материалы статьи включают результаты популяционно-генетических 

исследований, нарративные источники, археологические и демографические данные, 

свидетельства семейной и родовой исторической памяти. 

 

Обсуждение 

В числе важнейших параметров социальной организации этноса, широко используемых 

в популяционной генетике идля историко-этнографических реконструкций, выступает 

клановая структура. В башкирской номенклатуре родов они именуются как ырыу или ұлыс. 

Родовая структура башкирского народа стала основой административно-территориального 

деления Башкирского края в российский период его истории (с конца XVI в.). На территории 

расселения башкир установилась уникальная для России волостная система, основанная на 

вотчинном землевладении башкир. Сохранение родового деления способствовало 

устойчивости как родовой, так и обще-башкирской идентичностей. В российской 

номенклатуре термин волость (производный от термина улус), применительно к землям 

башкир, в отличие от общероссийского деления определял владения башкир-вотчинников как 

административно-территориальную единицу региона. Наиболее подробно характер 

отношений между царской администрацией и башкирами описали историки Б.А. Азнабаев 

(Азнабаев, 2005) и А.З.Асфандияров (Асфандияров, 2010). Длительная устойчивость 

социальных границ, в статусе родовой и соседской общины, является важным условием 

сохранения идентичности, упругости исторической памяти. Все это относимо и к башкирским 

родовым группам в составекыпчак. 

Сведения о распределении кипчаков среди нескольких тюркских народов упоминает, в 

частности, в своих работах государственный деятель и историк В.Н. Татищев: «Кипчак, род 

знатный кайсак, и обитают с ними, но не мешаяся. Оных, почитают, до 9000 войско собрать 

могут. Сего рода, яко и Табынь, находится немало в Крыму, Нагаях и Башкирии» (Татищев, 

1994: 238). 

Раньше всех на территории исторического Башкортостана, как можно полагать, 

появились кимакские группы, проникшие в северо-восточную часть края еще в X–XII вв. с 

территории Прииртышья (ИБР, 2019: 76). Так же и археологи склоняются к мнению, что 

единичные случаи проникновения кыпчаков на территорию исторического Башкортостана 

имели место уже в XI–XII вв., массовое же переселение кыпчаков относится к периоду не 

ранее середины XIII в.(Иванов, Кригер, 1988: 70) 

После событий, связанных с кровопролитной войной и поражением в борьбе с 

монголами в XIII в., немалая часть кипчаков нашло прибежище в отрогах Южного Урал, 

постепенно инкорпорировавшись в составе башкир. В этой связи представляется ценной 
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информация, оставленная хивинским историком XVII в. Абу-лГази описавшего 

события,связанные с разгромом монголами племен Дешт-и-Кыпчака – ильбари/ольберы, 

токсоба,а также кай, йылан, уран и отступлением последних на север, на территорию Южного 

Урала «…Джучи с приданными ему нукерами пошел в Дешт-и-Кыпчак. Кыпчакский народ 

собрался, и произошла битва. Джучи-хан победил и перебил [всех] попавших [ему] в руки 

кыпчаков; те из них, которые спаслись, ушли к иштякам. Большая часть иштяков теперь 

является потомками тех кыпчаков» (Кононов, 1958: 44).Часть половцев-куман и кунов, не 

пожелавших покоряться Бату-хану, укрылась на территории Венгерского королевства, 

Болгарского царства Асеней и Валахии. 

Тем не менее, согласно средневековому сочинению «Кысса-и Чингиз-хан» (входившему 

в состав сборника «Дафтар-и Чингиз-наме»), в числе десятков вождей башкирских племен, 

свои вотчины и символы власти (уран, т.е. боевой клич, онгон, т.е. тотемное животное, птица 

или деревои тамга), получил также и глава башкирских кипчаков – Кыпчак-бей (قبچاقبي) 

(Хальфин, 1822: 54). Надо сказать, что сам сборник «Дафтар-и Чингиз-наме» составлен сеидом 

Идрисом по материадам древних преданий в XVII в. в ответ на притязания ойратов на 

верховенство в Улусе Джучи после разгрома ногайцев, и отражает в категориях идеологии 

чингисизма порядок башкирской самоорганизации на тот период. 

Таким образом, группа кыпчаков укрылась в Башкирии, чьи правители в результате 

определенных договоренностей с монгольскими ханами добились автономного (вассального) 

статуса. 

Позже, уже в XIV в. произошел наплыв в Башкирию т. н. «кыпчаков» из улусов Джучи 

и Чагатая или кыпчакизированных тюрко-монгольских племен (табын, минг, салжиут, барын, 

катай и др.), вызванный междоусобицами внутри Золотой Орды. Среди них были онгуты, 

нуратинские туркмены, кереиты, вошедшие в состав кыпчаков Башкирии. С момента 

миграции в Приуралье и на Южный Урал они представляли собой не племя, а совокупность 

родов и родовых групп, этническая история которых восходила к средневековому Дешти-

Кыпчаку» (Кузеев, 2010: 113).Инкорпорация в башкирский этнос в этот период кыпчакских 

кланов (родов) носила зачастую конфликтный характер. В XIV в. кыпчаков сильно потеснили 

племена Улуса Джучи (минг, табын, салжиуты, кереит, кунграт и др.), также вошедшие в 

состав башкир. В башкирском народном эпосе «Кусяк-бий» нашло отражение ожесточенная 

борьба башкир бурзянцев с кыпчаками. В сохранившихся версиях эпоса – бурзянской и 

кыпчакской, по-разному интерпретирующих образы кыпчакского батыра Бабсак-бея и 

бурзянского батыра Каракулумбета. 

По всей вероятности, сначала все кыпчаки входили в нераздельную Кыпчакскую 

волость, несмотря на большой географический разброс ее анклавов. В Реестре башкирских 

волостей 1730 г. уфимские чиновники указали районы ее расположения: «…волость 

Кыпчацкая по Белой реке, и по Икам и по Мендиму, а вверху и по Белой, тележного пути нет». 

Кроме Кыпчакских волостей Ногайской дороги упоминается отдельная Сарыш-Кыпчакская 

волость Казанской дороги: «…волость Сарыш-Кипчацкая по Ику и по Сюне, больши степи, а 

леса дубровные, а черных лесов малое число» (МИБ, Ч.1, 136–137). Однако в 1664 г. она 

упоминается среди «Ицких волостей» просто как Кыпчакская (МИБ, Ч.1:192). Начиная                              

с 1649 г. на страницах документов появляется Чанким-Кыпчакская волость. 

Судя по всему, выделение из нераздельной Кыпчакской волости Ногайской дороги 

родовых подразделений в отдельные волости началось уже в первой половине XVII в. Во 

владенной памяти башкирам Кыпчакской волости 1702 г. упоминаются Сарыш-Кыпчакская и 

Суун-Кыпчакская волости (Азнабаев, Буляков, 2015: 137). В «Росписи разделения Уфимского 

уезда по волостям» 1735 г. числятся Бушман (Бушмас)-Кыпчакская, Чанким-Кыпчакская, 

Суун-Кыпчакская, Сарыш-Кыпчакская и Гирей-Кыпчакская волости (МИБ. Т. III, 495). 

Карагай-Кыпчакская волость упоминается в 1736 г. (МИБ. Т.VI) 

Род Кары-Кыпчак. Род Кары-Кыпчак упоминается в XVIII в., например, в документе от 

1767 г. (Документы и материалы, 2012: 173) Название рода Кара-Кыпчак есть видоизмененное 

со временем Кары-Кыпчак (баш. ҠарыйҠыпсаҡ), т. е. «Старый Кыпчак». Слово Qarï                                      
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по-тюркски значило ‘старый’ (Древнетюркский словарь, 2016: 453). То, что род Кары-Кыпчак 

среди остальных кыпчакских подразделений считался главным свидетельствует то 

обстоятельство, что Кара-Кужак-бей, принимавший русское подданство от лица всех 

кыпчаков, был представителем этого рода. Род Кары-Кыпчак своим происхождением 

восходит к половецкой орде токсобичей. В одном из ранних памятников башкирской 

литературы «Кысса-и Чингизхан» воспроизводится легендарный сюжет о том, как башкирские 

беи пришли на помощь к преследуемому своими братьями Чингизу и провозгласили его 

ханом. В благодарность за оказанные услуги будущий «Потрясатель Вселенной» сказал 

вождю кыпчаков: «Эй, Кыбчак-бей! Пусть твоим деревом будет вяз (ҡарама), птицей – 

беркут (бөркөт), ураном – “Туксаба (  )!”, тамгой – гребень (тараҡ). Вот ее 

свойство: » (Рашид-ад-Дин, 1960: 38). Историк Р. Г. Кузеев, видимо, с учетом концепции 

Ибн Халдуна, делает вывод об этническом происхождении башкирских кара-кыпчаков «от 

средневекового половецкого племени Токсаба – одного из древних племен Дешт-и-Кыпчака, 

имевших тюрко-монгольское происхождение» (Кузеев, 2010: 178).По мнениюБ.Кумекова 

этническая группатоксоба выступает однозначно как тюркский этнос, а семантика этого 

термина связана с «токс/токуз «девять»+оба» (патрономический формат, восходящий к 

тюркскому оба «племя, род»), также он считает токсоба частью племенного состава кыпчаков 

Западного объединения:«главенствующим династийным племенем конфедерации западных 

кыпчаков XIIXIII вв. было племя токсоба, вместе с тем к ведущим племенам объединения 

относились иетиоба, бурджогли, борили» (Кумеков, 1990: 120). 

Род Бушма (Бошман)-Кыпчак. Этноним кыпчаков рода Бушман (Бошман) Р. Г. Кузеев 

выводил от имени эмира Бачмана, возглавившего вооруженную борьбу кыпчаков против 

монгольских завоевателей (Кузеев, 2010: 179). По данным персидского историка XIV в. Рашид 

ад-Дина Бачман происходил из кыпчакского племени олбурлик (Рашид-ад-Дин, 1960: 38) т. е. 

ольбер или ильбари.Б.Кумеков также упоминает род “албури (олборли) برلؽ١ борили” в составе 

Западных кипчаков (Рашид-ад-Дин, 1960: 119). Принимая во внимание относительную 

фонетическую соотносимость имен Бачман и Бушман можно сделать предположение о 

происхождении башкир рода Бушман-Кыпчак от кыпчаков-ильбари. 

Согласно башкирскому преданию, Бошман-Кыпсак-батыр оказал сопротивление некому 

хану: «…не повиновался, не склонял головы перед ханом – подался на север, в горы, леса. Там 

он собрал войско и дал бой ханскому воинству. Говорят, он долго воевал. Однако из-за одного 

предателя его войско было окружено и уничтожено, а самого батыра хан приказал казнить. 

Перед казнью хан велел доставить Бошмана к себе. Он хотел все-таки перетянуть его на 

свою сторону, предложив стать военачальником. Но батыр не согласился. “Верблюд не 

сгибает колен, сокол не умирает, склоняя голову”, – сказал он» (БНТ, 1987: 167). События из 

отмеченного предания коррелирует с информацией из китайского источника: «Некогда он 

(Менгу. – авт.) напал на поколение Кыпчак, старейшина коего Бацимак бежал на морской 

остров. Хан, услышав о сем, немедленно пришел туда с войском. По счастию, сильный ветер 

согнал морскую воду с мелких мест, так, что можно было переправиться. Хан, 

обрадовавшись, сказал: “Само Небо открывает дорогу мне”. После сего пошел далее, 

изрубил войско Бацимаково, и самого его взял в плен. Хан приказал ему стать на колени: но 

Бацимак сказал: “Я был обладателем государства и могу ли дорожить жизнью? Сверх сего я 

не верблюд: для чего мне становиться на колена?”» (История монголов, 2008: 303–304). 

Относительно происхождения родов Сарыш, Чанким (Сәнкем) Суун пока ничего сказать 

определенного нельзя. Скорее всего, данные подразделения выделились из самой же 

кыпчакской среды. 

Подрод Туркмен в составе кыпчакских родов. Р. Г. Кузеев предположил этническую 

связь этой родовой группы, а также подрода туркмен в составе племени Кудей, с 

нуратинскими туркменами современного Узбекистана. Легендарные предки указанных родов 

Акман и Караман, по преданию, жили близ города Туркестан, но были якобы изгнаны оттуда 

шейхом Ходжа-Ахмедом Ясави (Агаджанов, 1969: 228) и появление нуратинских(по названию 

–Нуратинские горы) туркмен в Башкирии Р. Г. Кузеев относит к периоду Золотой Орды: 
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«Кыпчакизация сырдарьинских туркмен завершилась в центре Золотоордынской империи, в 

Волго-Яицком междуречье, хотя и здесь они сохранили старый этноним. Башкирские 

туркмен-кыпчаки являются потомками одной из этих групп» (Кузеев, 2010: 177–178).                               

Род туркмен вместе с сары и ногай, как полагал Р. Г. Кузеев, входил в многосоставное 

объединение ак-кыпчак, с течением времени оказавшись в этнически смешанном районе, 

растворилась, преимущественное в составе кара-кыпчаков (Кузеев, 2010: 113). То, что древнее 

название туркмен-башкир является ак-кыпчак упоминается также у М.В. Лоссиевского 

(Лоссиевский, 1883: 18–20). 

Род Карагай-Кыпчак. Название рода по всей видимости происходит от этнонима 

племени гирей/гэрэ/кереит, которое на заре политической карьеры Чингиз-хана стало его 

главным соперником в борьбе за гегемонию в Центральной Азии. Исторические кереиты 

(керей + монг. суффикс мн. ч. -ут) в этническом отношении состояли из родов тюркского и 

монгольского происхождения. Кереитский хан Тогрул (Ван-хан) потерпел поражение в войне 

с Чингиз-ханом, и все кереиты вошли в состав Улуса Джучи и других частей YekeMongolUlus 

(Великое монгольское государство). Часть кереитов влилась в состав башкир, образовав аймак 

Гирей-Кыпчак, а в низовьях р. Белой (Ак-Идель) дав свое имя местному автохтнонному 

населению, благодаря чему было сформирована Гирейская (Гарейская) волость. По преданиям 

башкир-гирейцев, их предок «Гэрэ-баба» был «из рода мангол» и кочевал «вместе с 

Кыпчаком» на Волге (Кузеев 2010: 360). В силу своей малочисленности группа кереитов 

основала одноименный аймак, при этом не оставив генетических следов своего присутствия в 

составе башкирских гирейцев (киреитов). 

Подразделение Карагай-Кыпчак, или, по интерпретации Д. Н. Соколова, «Сосновые 

кыпчаки» (Соколов, 1904: 56), имеет собственное шежере, которое отличается от шежере 

кары- и бушман-кыпчаков, восходящего к Огуз-хану (Кара-хану), затем к Кыпчак-бею и его 

потомку Лач-бею (Башкирские шежере 1960: 104). Предком карагай-кыпчаков значится некий 

мудрец Лукман Хаким, что говорит о смутности их представлений о собственной 

родословной. В любом случае, они были иного происхождения, чем кары-, суун- и бушман-

кыпчаки. В документе «Разделение башкирского народа по волостям и родам» П.И. Рычкова 

Герясь-Кипчатский и Карагай-Кипчатский аймаки упомянуты по отдельности (Рычков, 1887: 

94). 

В XV–XVI вв. в состав башкирских кипчаков инкорпорируются ногайцы, образовавшие 

подразделение ногай-кыпчак. Этот подрод стал позднейшим этническим вкраплением в состав 

башкирских кыпчаков, поскольку Ногайская Орда распространила свою власть на башкир 

лишь в конце XV в. Согласно ногай-кипчакских шежере, «все ногайцы живут в стране 

Кыпчак», потомки родоначальника Ямгурчи-бея, поселившиеся при впадении Сакмары в Яик, 

стали именоваться ногай-кыпчаками, а потомки его брата Кушкар-бея – бурзян-кыпчаками 

(Cosmographie, 1866). Отметим, что подразделения ногай имелись в составе других волостей 

Ногайской дороги – Мингской, Юрматынской, Бурзянской. 

Семь кыпчакских родов, а также род Тамьян сформировали башкирский союз 

«семиродцев» - Етеырыу. Окончательное утверждение названного союза, по всей видимости, 

относится к золотоордынскому периоду. В пользу данного утверждения говорят башкирские 

шежере, которые фиксируют «жиде руг» (Етеырыу – Семь родов) до присоединения башкир 

к Московскому государству (Юсупов и др., 2023). Племя (волость) Тамьян в составе Ете-ырыу 

отмечено по документу, так называемого Генерального межевания: «семиродные башкирцы, 

как издревли, тако и поныне, то есть ныняшнего 1802-го г., кары-кипчатской, тамъянской, 

усярганской, бушман-кипчатской, сувун-кипчатской, санким-кипчатской и бурзянской имели 

владение без всякого между собою формального раздела…». (РГАДА. Ф. 1324. Оп. 1.                                     

Д. 243)Отметим, что семисоставные родо-племенные объединения были присущи 

многимэтно-политическимобразованиям Дешт-и Кипчака. Подобные «числовые» по 

названию объединения были распространены у кочевников: едисан – у ногайцев,                                           

у половцев – «жеты-оба» (етобичи, четеевцы в древнерусских летописях). Этническое 

объединения с сакраментальной цифрой семь (семь родов) зафиксированы и у других 
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тюркских народов: у туркмен племени салор (салыр) проживавших на левобережье Аму-дарьи 

был род жетиурук; у кыргызов племени сарыбагыш (сэры багыш) - едиуруг (джеты уругу, 

жетиурук); у каракалпаков - ети уруг. Казахское Жетыру - один из трех купных племенных 

союзов, наряду с объединениями алимулы и байулы, в составе Младшего жуза. 

Нарративные свидетельства, предания генеалогической памяти, следы материальной 

культуры в археологических раскопках, - предоставляли данные для реконструкции 

этнических процессов на территории Дешт-и-Кипчака, в ходе которых вследствие 

политической конъюнктуры формировались, преобразовывались, распадались и пере-

собирались различные группы, связывавшиеся себяс маркером кипчак. В последние 

десятилетия круг источников дополнился новым вспомогательным источником – данными 

популяционной генетики. Которые позволяют сопоставить генетический материал, 

собранный от современников, которые генеалогически связывают себя с родовым маркером, 

с палеогенетическими данными, которые обнаруживаются при раскопках. 

По данным палео-ДНК население синташтинской культуры (Morten E. Allentoft, et al., 

2015) принадлежало к генетической линии R-Z2124, предковой линии SUR51, к которой 

принадлежат около 3/4 представителей кипчакских родов башкир и близких к ним кланов 

(JensBlöcherets., 2023). Ответить на вопрос – являются ли башкиры прямыми потомками 

синташтинцев и поселились ли они на Южном Урале уже более 4000 лет назад довольно 

сложно. Однако, сделаем предположение, что предки линии SUR51 принадлежали к 

индоиранским племенам, которые в конце I тысячелетия до нашей эры и в начале нашей эры 

занимали обширную территорию степей Северной Евразии и Средней Азии, и которые в 

основном были потомками носителей синташтинской, андроновской и родственных им 

культур. По, так называемым Y-STR-маркерам к башкирским кыпчакам, тамъянцам и теляу 

этой линии близки узбеки из Ферганы и Ташкента. Возможный вариант миграции из 

Казахстанского Прииртышья на запад в Волго-Яицкое междуречье, а затем на территорию 

Исторического Башкортостана, уже с этой территории, в ногайский либо уже постногайский 

период, часть населения ушла в Поволжье и осела среди мишарей (ИБР, 2019; ИБР, 2018). 

На пребывание генетических предков башкирских кыпчаков в Волго-Яицком 

междуречье указывают предания башкирских кыпчаков и палеогенетические данные из 

Венгрии (Péter L.ets., 2020). Генетические предки башкир могли принадлежать к одному из 

хазарских/огурских племен и проживать в VIII-IX веках на территории к западу или юго-

западу от Башкортостана. Именно в этот период вероятно произошло вхождение этой группы 

в состав ранних правенгров. Как и представителей ветви R1b-KMS89, характерной элитному 

венгру из ПаноннииX–XI вв., так и современным башкирам из рода Бурзян, Сынгрян, Тангаур 

и части казахов из рода Аргын. 

Так венгерские ученые установили близость останков ранних венгров в Паннонии с 

генетическими материалами, зафиксированными на раскопках в Уелга Челябинской области. 

Собранные нами результаты YДНК анализа от представителей нескольких башкирских 

родов,включая Кипчак, Тамьян, Каратавлы, Теляу. Тунгаур и ряда других, показывают с ними 

прямое родство. 

Кроме того, анализ генетических мутаций позволяет приблизительно определить 

дальность хронологических расстояний, что дает возможность оценить разницу во времени 

между источниками. Из чего становится возможным выстроить филогенетическое древо, 

образно суммирующие эти дистанции, предложив соответствующую легенду объяснений. Что 

позволяет критически оценить те или иные сведения, известные из нарративов или генеалогий. 

 

Результаты 

Принимая во внимание новые сведения, в том числе результаты генетических 

исследований, обнаруживается тесная этногенетическая связь башкирских тамьянцев с 

кыпчакским этническим и политическим союзом. Собственно, кипчакские рода (Бошман, 

Карый, Суун, Санкем, и др.), а также племя Тамьян большей частью (ок. 75 %, по полученным 

на настоящее время сведениям) относятся к гаплогруппе R1a1-M198 (линия 
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Y2633/SUR52субклада R1a1 – Z93), согласно базе генетических данных Yfull (База                                      

данных Yfull). 

Генетическая линия R1a1- Sur52 встречается в основном среди башкир. По значениям                                            

Y-STR-маркеров к кыпчакам, тамъянцам и теляу этой линии близки узбеки из Ферганы и 

Ташкента (Zhabaginetal., 2017). При этом, общий возраст этого башкирского субклада 

составляет 1000-1100 лет. 

Примечательно, что параллельная линия R-SUR51 (База данных 

Yfull:https://www.yfull.com/tree/R-ARP5/), характернатакже для первыхмадьярских королей, 

из династии Арпадов (правящая династия князей Венгрии с 889 г. по 1301 г.).                                                    

В ходе палеогенетических исследований, данная линия была обнаружена у Бела III 

(венгерский король из династии Арпадов, правил с 1172 г. по 1196 г.) и в 

неидентифицированном захоронении HU52, а также относительно недавно у Ласло I Святого– 

венгерского короля из династии Арпадов, правивший с 1077 г. по 1095 г. (Péter, et. al, 2021). 

Общий предок башкирского и Арпадовскогосубклада скорее всего жил во времена 

гуннов или ранних тюрков 1850–1450 лет тому назад. Отметим здесь, что согласно венгерской 

исторической традиции, Арпад – потомок Аттилы, а венгры-секеи (секлеры) – особая 

этнографическая группа венгров, по преданиям являются потомками одного из сыновей 

Аттилы, и все вместе венгры называются гуннами в нескольких хрониках. 

На территорию Южного Урала предки современных кипчаков из линии R1a Sur 52 

пришли уже в IX–X вв.Задолго до этого башкиры задолго уже были отмечены на территории 

Предуралья. Остается открытым вопрос, когда маркер Кипчак приняла часть современных 

башкир, носителейсубкладаR1a –Sur52 - в IX–X вв.,когда наблюдается рост количества 

носителей этой линии среди башкир, или позднее, вдоордынское и ордынское время. 

Обработанные в лабораториях материалы собственных экспедиционных выездов в 2024 

г. и 2025 г. по генетическому исследованию башкирских кипчаков и родственных им кланов 

(родов) показали следующиерезультаты: 

Генетическая линия R-SUR51>SUR52>SUR2>SUR95>FTF33427>FTE65045 выявлена у 

представителей Кара-Кыпчак (в д.Бекешево Кугарчинского р-на РБ – у представителя 

фамилии Салиховы, относящиеся к подразделению Алтара, а также в д.Рыскул Саракташского 

р-на Оренбургской обл. у представителей фамилий Рыскуловы, Куватовы, Исергаповы, 

Сыртлановы). По данным сервиса FTDNA представители субклада R-FTE65045 разошлись 

около 300 лет назад. 

Далее, генетическая линия R-SUR51>SUR52>SUR72>BY146377 выявлена у 

представителя племени Тамьян из с. Тамьян-Таймас Миякинского р-на Р.Б (фамилия 

Башировы). 

Субклад R-SUR51>SUR52>SUR72>FT353683>FT122851 выявлен у представителя рода 

Санкем-Кыпчак из с.Тавакан Кугарчинского р-на РБ –среди фамильного рода Мурзашевы, 

относящиеся к подразделению Башмак. 

Генетическая линия R-SUR51>SUR52>SUR72 выявленау Рахимовых – фамильный род 

первого Президента Республики Башкортостан – Муртазы Рахимова, они относятся к 

подразделению Барамес. Документально шежереМурзашевых и Рахимовых известно до 

начала XVIII в. По данным ресурса FTDNA представители субклада SUR72 разошлись на 

рубеже 1550 гг., что, по нашему мнению, являетсязаниженной цифрой, разделение, вероятно, 

произошло несколько раньше. 
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Рис. 1. Филогенетическое древо субклада R1a1 – Z93 

[Fig. 1. Phylogenetic tree of the R1a1 – Z93 subclades] 

 

С большим отставанием у потомков башкирских кипчаков и тамьянцев 

представленасубклад R1b-M73 гаплогруппы R1b-M343. Причем среди башкир представлены 

две ветви этого субклада: DYS 390=19, DYS 390=22. 

Наиболее близкими башкирским кыпчакам, тамьянцам и теляу по указанной линии DYS 

390=19 оказались казахские кыпшаки. Этот субклад- второй значимый компонент мужского 

генофонда родоплеменного объединения Кыпчак, он представлен у кыпчаков с частотой около 

5 %.Субклад R1b-M73 указанной гаплогруппы R1b-M343 показывает средневековые связи 

башкирских и казахских кыпчаков. Наиболее близкими генетическими родственниками 

башкирских кыпчаков (Карагай- и Гирей-Кыпчак) линии R1b-Y14051 являются тамъянцы, а 

чуть более дальними – ногайские и каракалпакские кыпчаки.(см. Рис.2 Филогенетическое 

древо субклада R1b-M343). 

Порядок Y-STR-маркеров DYS390=19 

Каракалпак. Род Кипчак (экспедиция Б.Муратов) 

13 19 14 10 13-13 12 12 13 14 1330. 

Башкиры.Род Карагай-Кыпсак (экспедиция Б.Муратов) 

1319141013-131212141313 29 

Казах. Род Кара-кипчак (экспедиция Ж.Сабитов) 

13 19 14 11 13-13 12 12 14 14 13 30 

Также гипотеза о том, что у венгерских куман региона Куншаг где также присутствует 

R1b– M73,подтверждается последними этногенетическими исследованиями. Как известно, в 

XIII в. произошли события, когда тюркские племена половцев под натиском монголов были 

вынуждены отступать на запад, вплоть до дунайской долины и Паннонии. В «Тайной истории 

монголов» сказано, что полководец Субедей-багатур во время своего знаменитого похода 
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1220–1224 гг. в страны Восточной Европы «встречал сильное сопротивление со стороны тех 

народов и городов, завоевание которых ему было поручено еще при Чингис-хане, а именно – 

народов Канлин, Кибчаут, Бачжигит, Орусут, Асут, Сесут, Мачжар, Кашемир, Сергесут, 

Булар, Келет» (Козин, 1941: 191–192). Как видно из текста, в одном ряду с канглы или 

кангарами, кыпчаками, башкирами, русскими, асами (осетинами), черкесами, билярами 

(булгарами) названы и мадьяры. Местные венгры (мадьяры) дали наименование этой, 

спасшейся от монголов группе тюрков,– куны. Данный вопрос был подробно исследован 

венгерским ученым Юлиусом Неметом (Németh, 1967) и другими исследователями. 

Историческая венгерская область Куншаг носит их название. Примечательно, на северо-

восточной окраине расселения башкир, на границе земель племени Катай и племени 

Сальджиут (Сальйют) имеется небольшое озеро Көншәк или Ҡоншак. Некоторые значения 

слова “шак” в башкирских диалектах – звериный след, например, бүрешағы – волчий след; 

твердый; снасть - например, рыбная снасть; а этимология слова “ҡон” – месть (ҡононалыу– 

отомстить), «ҡон» – расплата за убийство, стоимость мести). От названия озера произошло 

одноименное село и название муниципалитета в Челябинской области – Кунашак, 

Кунашакский район.На карте Венгрии можно обнаружить регионы Верхняя Кумания и 

Нижняя Кумания. Привлекает внимание запись арабского географа и историка XIII века Ибн 

Са‘ида аль-Магриби, «...страна аль-Хункар (т. е. Hungaria – авт.). Они – тюрки, братья 

башкурдов (...). И достигли ее татары (т.е. – монголы – авт.), и собрались там против них 

хункары, башкурды и алманы.И нанесли они им (монголам – авт.) поражение...»                                     

(al-Magribi, 1958: 117). 

По данным Эрика Мольнара, из семи венгерских племен только два (мадьяр, ньек) 

носили первоначальное финно-угорское название, а остальные пять ((кюрт-дьярмат, тарьян, 

ену, кер, кеси) были тюркского происхождения (Мольнар, 1955: 134). Вопрос о кипчакско-

тюркском происхождении части мадьяр (венгров), и в частности, башкиро-венгерских 

этногенетических связей, требуют дальнейшего уточнения. 

Для целей нашей работы безусловный интерес представляют результаты по венграм из 

региона Kiskun, которая была изложена в материалах статьи венгерских ученых-генетиков 

«Исследование популяции Bodrogköz на северо-востоке Венгрии по Y-хромосомным 

гаплотипам и гаплогруппам». Оказалось, что у венгров в местности Бодрогкеза (Bodrogköz) 

различные подгруппы субклада R1b-M343 составляли 15 %.(HorolmaPamjavets., 2017) 

Порядок Y-STR-маркеровсубклада R1b-M73 венгерских образцов: 

Венгр, образец из местечка Малая Куна(Kiskunstudygroup, представленыTiborFeher) 

13 19 14 11 11-13 *  * * 14 13 29 

 

Венгр, образец из местечка Bodrogköz (представленыTiborFeher и ErzsébetFóthy) 

13 19 14 11 13/13 * * 15 14 13 30 
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Рис. 2. Филогенетическое древо субклада R1b-M343 

[Fig. 2. Phylogenetic tree of the R1b-M343 subclades] 

 

Третьим значимым компонентом мужского генофонда башкирских кыпчаков, а также 

родственных им родов тамьян, теляу и каратавлы выступает гаплогруппа N1b-P43, среди 

собственно кыпчакских родов превалирующая у туркмен-кипчаков. Не случайно ветвь                                

N1b-VL73 (База данных Yfull)указанной гаплогруппы с большой частотой представлена среди 

турков и азербайджанцев, что может указывать на тесную связь этой линии с огузами                             

(см. Рис.3 Филогенетическое древо субклада N1b-P43). 

Учитывая изложенное выше, можно сделать вывод о том, чтосуждение этнографов                                       

Р.Г. Кузеева и Н.В. Бикбулатова о вхождении огузской группы, носившей имя туркмен, в 

состав кыпчаков, а затем совместной их миграции на территорию Башкортостана                                 

(Кузеев, 2010: 169, 177–178) объясняет появление генетической линии N1b-VL73 в составе 

башкирских кыпчаков. Башкирские туркмен-кыпчаки являются потомками одной из групп 

туркмен, которые в большом количестве в тот период пребывали на Сырдарье, которых в 

начале XIII в. застали монгольские завоеватели. Скорее всего, в отличие от большей части 

туркмен, которые вследствие монгольского нашествия либо остались в Приаралье и либо 

направились на запад южнее Каспия, эта группа ушла на Южный Урал к иштекам, где 

продолжила сопротивление монголам и с кипчаками вошла в состав башкир. Кипчакизация 

сырдарьинских туркмен завершилась в центре Улуса Джучи, в междуречье Идель-Яика, хотя 

и здесь они сохранили старый этноним, ставший генонимом. 
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Рис. 3. Филогенетическое древо субклада N1b-P43 

[Fig. 3. Phylogenetic tree of the N1b-P43 subclades] 

 

Представляют интерес для целей нашего исследования результаты генетических 

ислледованийодного из самых малочисленных родов в составе башкир- Каратавлы. Этот род 

закрепил за собой земли между долинами рек Салдыбаш и Юрюзань в Нуримановском и 

Салаватском районах Башкортостана. Этноним «каратавлы» происходит от оронима Каратау 

– одного из хребтов Южного Урала на левобережье реки Юрюзань. В предании о 

происхождении рода Каратаулы племенного объединения Айле также содержится сюжет о 

том, как однажды мурзаларцы(башкиры племени Мурзалар) нашли одного ребёнка, который 

имел небашкирское происхождение. Вырастив, они женили его на девушке из рода Кудей, 

затем ему дали отдельный земельный участок. Впоследствии его потомки составили 

отдельный род Каратаулы в составе племени Айле.(Исянгулов, 2018) 

Каратавлинцыявно относились к кыпчакской этнической среде или близкой кипчакам 

тюркской общности, этот род – группа кыпчаков/тюрков, поселившаяся у подножия хребта 

Каратау, на нынешней границе Республики Башкортостан и Челябинской области. Указанное 

подтверждает генетический маркер потомков клана Каратавлы(а также родов Теляу и 

Туркмен-Тырнаклы) – субклад R1b-M73, точнее ее подветвь (линия) линия DYS390 = 22 по 

специфическим значениям Y-STR(чуть далее располагаются башкиры рода Меркит. DYS390 

= 21) 

Порядок Y-STR-маркеров DYS390=21 

Башкиры, род Меркит (экспедиция Б. Муратова) 

13 21 14 11 13–16 12 12 13 14 13 31 

Башкиры, род Минг (экспедиция Ж. Сабитова), линия R-Y22195 

13 21 14 11 13-16 12 12 13 14 13 31 
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Порядок Y-STR-маркеров: DYS390 = 22 

Башкиры, род Каратавлыпо гаплогруппе R1b (субклад M73) (экспедиция                                               

Э. Хабибуллина) 

13 22 14 11 13–17 12 12 13 13 13 30 

15 9-9 11 11 23 15 20 29 12–15–15–16 

11 10 19–24 15 14 18 17 35–39 12 10 

 

Указанная линия также распространена среди небольшого башкирского племени Теляу. 

Отметим, что этноним теляу зафиксирован в родовой номенклатуре целого ряда тюркских 

народов: башкир, казахов, каракалпаков (тилеукусши), ногайцев (телеу), кочевых узбеков 

(тилаyٺيلو). Близка к указанной выше генетической линии (DYS385 = 13 17) – линия R1b-M73 

(DYS390=19). С высокой частотой она представлена: 

- среди небольшого ныне народа в составе алтайцев –кумандинцев (сеоки (кланы) 

Куманды, Тон, Тастар - которых многие исследователи связывают с известным в истории 

народом Куман и которые расселены в основном на востоке Алтайского края и на севере 

Республики Алтай); 

-среди казахских кыпчаков, 

- среди башкирских и каракалпакских кыпчаков. 

Эта линия маркирует не просто миграции тюрков, а миграции именно кыпчаков или 

родственных им групп.Башкиры родовых групп Теляу и Каратавлы вместе с литовскими 

татарами входят в одну группу Rlb-BY40329(База данных Yfull). 

Кроме того, впервые публикуем образец представителя подрода Туркмен в составе рода 

(племени)Тырнаклы. Судя по маркерам, они из того же субклада, что и Каратавлы/Телеу. 

Порядок Y-STR-маркеров: 

Башкиры, род Кара-Телеу(экспедиция Б.Муратова) 

1322141113-17121213131330 

169- 911112315202912-15- 15-17 

111019-241514181736-401210 

Порядок Y-STR-маркеров 

Башкиры, род Туркмен-Тырнаклы (экспедиция Э. Хабибуллина). 

13 22 14 11 13–16 12 12 13 13 13 31 

14 9–9 11 11 23 15 20 30 12–15–15–17 

11 10 19–24 15 14 18 17 35–39 12 10 

 

Необходимо обратить внимание на то, что параллельная линия рода Телеу–линияR1b-

Y14051 субкладаRlb-M478(База данных Yfull) представлена у целого ряда иных казахских 

родов (Аргын, Найман, Жетыру, Адай, Конырат и др.), ногайских и каракалпакских кыпчаков, 

а также, как отмечалось выше, у алтайского племени Куманды (сеоки (т.е подроды)Куманды, 

Тон, Тастар). Носителями гаплогруппы Rlb-M478 является значительная доля казахских 

кыпчаков (ок. 40 %). 

Косвенными доводами вышеотмеченного выступают результаты палеоДНК образцов из 

Монголии в местности Таван-Толгоя датируемые XIII в. (1130–1250 гг.).(GavaachimedLkh.ets. 

2016) 

Порядок Y-STR-маркеров MN0104: 

13 22 14 11 13–17 12 13 13 30 

15 15 20 10 15 10 

 

В свете вышеизложенного отметим, что результаты генетическихисследований 

подтверждают, что кипчакская группа кланов формировалась в составе башкир не 

одновременно. Выделим следующие пласты: 
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1. Условно старо-огурская часть, родственныевенгерским Арпадам, которые 

присутствуют на Урале около середины Iтыс.н.э. В период кимако-кипчакской гегемонии 

вошли в кипчакский союз как этнический субстрат. 

2. Домонгольские(предордынские) кипчаки времен кимако-кипчакской гегемонии 

X–XII вв. – остатки родов ильбори и связанных с ними, оказывавших сопротивление монголам 

и принятых на Урал башкирами в XIII в. Втом числе Бошман-кипчаки, связанные с ильбори. 

3. Ордынские кипчаки, в основном Карагай-кипчаки, связанные родством с 

каракаплпакскими и казахскими кипчаками. Которые могли войти в состав башкир либо в 

конце XIII в. в годы борьбы тюрко-мусульманской партии Ногая и тюрко-монгольской партии 

хана Тохты, либо в периодЗамятни Улуса Джучи XIV в. 

4. Позднеордынские включенияв сложившуюся структуру кипчакских кланов, 

начиная с XVв., почему они входили в качестве более мелких подродов. С XIV в. наблюдается 

наплыв к башкирам, располагавших автономией самоуправления в отношениях с ордынскими 

ханами, т. н. «кыпчаков» из улусов Джучи и Чагатая, иначе «кыпчакизированных» тюркских 

племен и союзов (ногай, табын, минг, салжиут, барын, катай и др.), вызванный 

междоусобицами внутри Золотой Орды. Среди них были онгуты, нуратинские туркмены, 

кереиты, вошедшие в состав кыпчаков Башкортостана. 

 

Заключение 

Вопрос происхождения кыпчаков, ставших значительной частью казахов, башкир, 

кыргызов, ногайцев, крымских татар, узбеков, алтайских тюрок, является одним из самых 

сложных, но одновременно и важным, принимая во внимание роль, которую они сыграли в 

истории не только тюркских народов, но и целого ряда иных народов Евразии – венгров, 

украинцев, нетюркских народов Северного Кавказа. 

Формирование и внутренняя структура кипчакского союза родов в составе башкир не 

были случайными. Клановая структура кипчаков, по всей видимости, отражает исторические 

этапы вхождения тех или иных групп в состав башкирского народа в целом, и в состав 

кипчакского союза срежи башкир, что находит отражение в шежере-генеалогиях и 

подтверждается генетическими маркерами. Более поздние включения в состав башкир иных 

тюркских родов, как правило, маркируется под иными, своими гомогенными именами, даже 

если в XI–XII вв. входили в состав кипчакского союза. 

Генетическая линия R-SUR 51гаплогруппы R-M198, превалирует (около ¾ доли) у 

представителей (потомков) башкир разных родов: Кыпчак (подразделений Кара-Кыпчак, 

Санкем-Кыпчак, Суун-Кыпчак и Бушман-Кыпчак), Тамъян, Ногай-Бурзян, части Теляу, 

единичные образцы обнаружены в составе родов Усерган, Юрматы, Кыргыз и др. Данная 

линия является доминирующей у Кыпчаков, значительный процент у Тамъян, Теляу,                                  

Ногай-Бурзян. Единичные случаи встречаются у татар-мишарей. Один образец у серба и три 

палеоДНК династии мадьярских королей Арпадов. На территорию Южного Урала предки 

современных кипчаков из линии R1a –Sur 52 пришли, по всей видимости,задолго до IX–X вв. 

Мы можем условно определить эту линию как старо-огурскую. 

Появление носителей субклада R1a-Sur 52 отмечается на Урале в IX–X вв. Наблюдается 

рост количества носителей этой линии среди башкир и в доордынское и в ордынское время 

(XIII в.). Эта группа условно маркируется домонгольским пластом, которая сформировалась 

как ядро башкирских кипчак и сохранилась среди башкир в период и после монгольских 

завоеваний. 

Исходя из имеющихся в настоящий момент данных, можно предположить, что предки 

башкир рода Каратавлы, Туркмен-Тырнаклы а также родовой группы Телеу в начале нашей 

эры также проживали на пограничье российского Алтая, Казахстана, Монголии и Китая, 

затем, в эпоху кимакского и кыпчакского государств, на территории Казахстана и 

переселились на Южный Урал относительно недавно. На что указывает низкая встречаемость 

этой линии среди башкир, вероятнее всего, в эпоху усобиц в Улусе Джучи (Золотой Орды). 
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У потомков родовой группы Карагай-Кипчак, а также у родовых групп Каратавлы и 

Теляу превалирует субклад R1b-M478 гаплогруппы R1b-M73, которая представлена не только, 

в целом, у тюркских народов, но прежде всего у носителей этнонима кыпчак среди казахов, 

башкир, ногайцев, кыргызов, каракалпаков.Интересны данные впервые публикуемых 

образцов представителей подрода Туркмен в составе рода Тырнаклы, а также результаты этно-

генетических экспедиций по изучению родов Каратавлы, Теляу, Меркит и Кара-Кипчак. Эта 

группа, скорее всего, связана с ордынскими и поздне-ордынскими включениями в состав 

башкирских кипчаков. 

Частью мужского генофонда башкирских кыпчаков, а также родственных им родов 

тамьян, теляу и каратавлы, также является гаплогруппа N1b-P43, среди собственно 

кыпчакских родов превалирующая у туркмен-кипчаков N-VL77. Концепция историков                                    

Р.К. Кузеева и Н.В.Бикбулатовао вхождении огузской группы, носившей имя туркмен, в 

состав кыпчаков, а затем их совместной миграции на территорию Башкортостана, хорошо 

объясняет появление генетической линии N1b-VL73 в составе башкирских кыпчаков. 
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