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Введение 

 На современном этапе развития этнографической науки одной из 

актуальных задач является изучение сравнительно малочисленных 

этнических групп, находящихся, как правило, в иноэтничной среде и поэтому 

приобретших специфические свойства в культуре, быте и языке. Подобные 

общности формируются исторически в результате отрыва, в силу разных 

причин, от материнского этноса. Одним из регионов нашей страны, где 

происходило формирование таких общностей, является Урало-Поволжье 

(Волго-Уральская историко-этнографическая область). Составной частью 

Волго-Уральской ИЭО является Башкортостан (Башкирское Приуралье), 

который всегда, в силу своего географического положения и ряда 

исторических причин был полиэтничным регионом. На протяжении многих 

столетий его территория была зоной расселения различных этносов, в том 

числе и латышей, которые в  зависимости от характера расселения относятся 

к этноареальным группам (Приложение 1). 

Многообразие культур и умение народов находить общие принципы 

совместного проживания — безусловное достижение, ценность и богатство 

Республики Башкортостан. Ярким примером взаимоотношений между 

переселенцами разных национальностей могут служить поселения латышей и 

белорусов в Иглинском районе Башкортостана. Длительное совместное 

проживание народов, их тесные хозяйственно-экономические связи привели 

к значительному этнокультурному сближению. С 1960-х гг. прослеживается 

тенденция к снижению численности латышей в республике, так как «по 

зафиксированным сегодня результатам этнических процессов, латыши, 

пережившие этап глубокой аккультурации к середине 20 века обрели 

тенденцию ассимилироваться в русской среде» [3, с. 285]. (Приложение 2, 3)  

http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/84.php
http://pandia.ru/text/categ/nauka/42.php
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Целью работы является изучение этнокультурных  процессов в 

среде переселенцев – латышей в Башкортостане. Для достижения 

данной цели необходимо решить следующие задачи: изучить процессы 

хозяйственной и культурной интеграции латышских переселенцев в 

принявшее их этническое сообщество; раскрыть особенности 

ассимилятивных процессов с местным этническим окружением; 

выявить особенности отдельных сфер материальной и духовной 

культуры, сложившиеся вследствие активных межэтнических 

контактов. 

          Объект исследования: переселенцы – латыши в Башкортостане. 

          Предмет исследования: этнические процессы в среде переселенцев – 

латышей в Башкортостане. 

          При проведении исследования использовались различные методы 

работы: 1) сбор информации посредством общения с жителями с. Балтика, 

изучение записей воспоминаний жителей села, фотоматериалов из семейных 

архивов жителей села; 2) использование Интернет-ресурсов; 3) анализ 

информации; 4) оформление материала в печатном и электронном виде. 

          Исследовательская работа имеет практическую значимость, так как 

материалы можно использовать при проведении классных часов, 

внеклассных мероприятий в школе, создании страниц школьных сайтов, 

посвященных историческим событиям, а также на уроках истории и 

литературы, написании творческих работ. Надеюсь, что исследование 

поможет нравственному, культурному и патриотическому воспитанию 

подрастающего поколения. 

          Проблема этнографического изучения латышей, проживающих в 

Башкортостане, имеет свои особенности. С одной стороны нельзя сказать, 

что латышское население Башкортостана вообще не упоминается в 

этнографической литературе. Однако материалов, так или иначе, 

посвященных ей мало. Новизна работы заключается в том, что при ее 

написании использовались такие источники как, воспоминания старейших 
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жителей седа Балтика, материалы личных архивов семей потомков 

переселенцев-латышей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Переселенцы -  латыши на башкирской земле 

1.1 Причины переселения  

Массовое переселение латышей в Башкортостан началось в 90-е годы 

XIX в. Как писала газета «Маяс Виесис», первым переселенцем в Башкирии 

и организатором этого движения был некий богач из Дзербенской волости 

И.Я. Вейнбергс, перебравшийся на новое место в 1878 г. Он купил землю по 

25 рублей за десятину. На территории нынешнего села Ауструм (в переводе 

«Восток») было создано первое латышское поселение. Самые большие 

колонии были в Иглинском и Архангельском районах, где латыши и 

белорусы селились по преимуществу в одних и тех же поселениях. В конце 

XIX – начале ХХ вв. здесь возникла  система хуторских поселений, 

получившая название "Балтийская колония". 
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Из воспоминаний  жительницы села Балтика Иглинского района 

Втюриной (Гульбис) Милды Густавовны, предки которой были в числе 

первых переселенцев: «Приехали латышские семьи: Гульбис, Ошис, 

Морис, Аргал, Звирбул и другие. В среднем у каждого крестьянина 

было по 20-40 га земли, 4-5 коров, 1-2 лошади, участки леса и луга. Так 

у Ошиса были земли, скот, своя паровая мельница, которая приносила 

прибыль. Морис организовал сепарирование молока, которое скупал у 

крестьян. Сбивал масло, увозил его продавать в Уфу. Крестьянам же за 

молоко отдавал деньги сразу. По наличию десятин земли и поголовью 

скота каждого крестьянина можно было отнести к середняку или 

богачу, а потом их стали называть кулаками. Латыши принесли в 

Башкирию традицию жить хуторами. Для латышской усадьбы 

характерно расположение жилого дома в центре насаждений: 

яблоневых деревьев, декоративных кустарников и цветов. В 1904 году 

сообща была построена католическая (лютеранская) церковь, которую 

называли «молитвенным домом». Заведовал церковью Гульбис Карл 

Кришевич в чине «пелмендерса». В 1927 году в ходе проведенной 

атеистической пропаганды церковь была закрыта и переоборудована в 

клуб. В клубе показывали немое кино, устраивали танцы, пели, играли 

на музыкальных инструментах. Еще в 1918-1919 годах были созданы 

струнный и духовой оркестры, под руководством Шмидта Владимира и 

Эйдин Петра. Рядом с «молитвенным домом» в 1909 году была 

построена первая деревянная школа. В 1914 году была построена 

кирпичная школа, финансированием которой занималось земство. 

Строили школу пленные австрийцы. Первым директором был латыш 

Свилле Карл Юрьевич, первым учителем – его брат Свилле Петр 

Юрьевич. Из далекой Латвии переселенцы привезли дух и традиции 

своей родины». [1]. (Фото 1-3) 

1.2 Характер расселения 
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       На просторах Башкортостана первые поселения латышей  довольно 

сильно выделялись по своей культуре, языку, религии, обычаям и обрядам 

среди других народов края. Сначала латышские переселенцы создавали более 

или менее обособленные поселения и не имели тесного контакта с местными 

жителями – русскими, башкирами и др. Постепенно переселенцы стали 

больше общаться с людьми других национальностей, особенно после 

коллективизации, когда все стали членами одного коллективного хозяйства.  

        В 1929 г. 19 крестьянских хозяйств объединились в колхоз с названием 

«Яуна Дзиве» («Новая жизнь»). В начале 30-х годов началось переселение с 

хуторов. В апреле 1931 г. колхоз стал называться именем Петра Стучки, а с 

марта 1939-го был переименован в колхоз имени Максима Горького. Отсюда 

и пошло название села. Колхозники, занимавшиеся животноводством и 

полеводством, работали на совесть. Не раз их достижения в животноводстве 

демонстрировались на Всесоюзной сельскохозяйственной выставке в 

Москве.  В 1929 – 1930 годах была образована сельхозартель, а затем колхоз 

«Путь Ленина» Балтийского сельсовета Иглинской волости Уфимского 

кантона. В колхоз было принято несколько семей из бедноты и середняцких 

хозяйств. Не все крестьяне шли в колхоз с желанием. Так Гульбис Карл (64 

года), Шакайло Антон (49 лет), Никулин Алексей (67 лет). Романовский 

Григорий (75 лет) имели: 1 лошадь, 1 корову, 1 теленка, 7 овец, сеялку, 

веялку, молотилку – считались кулаками, хотя и не имели наемных рабочих. 

Нажив необходимое для единоличного труда, отказались вступать в колхоз, 

но и не могли и выполнить государственную хлебозаготовку. В копии 

приговора от 9 сентября 1931 года написано: «Кулаков за невыполнение 

хлебозаготовок и враждебное отношение к мероприятиям советского 

правительства и как вредных и политически опасных элементов подвергнуть 

высылке на три года с конфискацией имущества». 29 января 1938 года 

постановлением НКВД БАССР все они приговорены к расстрелу. 9 февраля 

1938 года приговор приведен в исполнение. Похоронены на Сергиевском 

кладбище города Уфы. Могилы неизвестны. 25 июня 1957 года 
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определением военной коллегии Верховного суда СССР реабилитированы 

посмертно. (Приложение 4) В результате проведения политики 

коллективизации с конца 1930-х - начале 1940-х гг. большинство жителей 

хуторов было вынуждено переехать в образованные здесь поселки: 

Сталинский (с 1954 г. называется Балтика) Ленинский, Буденный. В 

предвоенные годы колхоз укреплялся и развивался.  

        После Великой Отечественной войны многие латыши возвратились в 

Латвию.    

2. Этнокультурные процессы в среде латышских переселенцев 

2.1 Этнические взаимодействия 

          С момента переселения на башкирские земли латыши быстро прошли 

этап адаптации к местным условиям и внесли существенный вклад в 

экономическое развитие края. По инициативе ауструмских крестьян и по 

примеру латышей Сибири на территории Башкортостана в 1905 г. появились 

первые маслодельные артели. Эффективное развитие животноводства стало 

возможным благодаря использованию племенного бестужевского скота и 

созданию прочной кормовой базы. Латыши Ауструмской колонии первыми в 

Уфимской губернии (с 1885 г.) начали заниматься травосеянием 

(тимофеевка, костер, вика, люцерна, эспарцет, особенно клевер) и стали 

примером для других латышских колоний и соседних народов. Полеводство 

велось на основе передового опыта ведения хозяйства (многополье) и 

новейших сельскохозяйственных знаний, и повлияло на деятельность 

соседних народов, включая русских. Вместе с белорусами они одними из 

первых начали культивировать скороспелые сорта картофеля [6].  Обладая 

передовой сельскохозяйственной культурой, латыши, тем не менее, активно 

перенимали земледельческие традиции у соседей, применяли  орудия труда, 

удобные для данной местности. Так при ручном севе брали белорусскую 

коробку, плетенную из ржаной соломы или лыка («сетиво», «севалка»). В 

свою очередь, приспосабливаясь к новым условиям, белорусы восприняли у 

местного населения более практичные орудия земледелия, способы 
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обработки земли, ремесленные навыки и рецепты приготовления некоторых 

блюд [7]. Использовали русский способ складывания снопов в «бабки» для 

сырого хлеба, переименовав «суслоны» в «студи» и «губас». Латышские 

переселенцы внесли существенный вклад и в развитие рамочного 

пчеловодства. По инициативе первопоселенца И .Я. Вейнберга наладился 

сбыт сотового меда на рынки страны, причем не в деревянных ящиках 

большого размера, как было принято, а в жестяных коробках. 

Хозяйственными занятиями латышей были также домашние промыслы и 

ремесла. Широкое распространение получило изготовление бондарных 

изделий, колес, саней и других изделий из дерева. 

             

 

 

 

 

  2.2 Тенденции этнического развития 

           В одно столетие укладывается история латышей в Предуралье. 

Обустройство на новом месте было осложнено начавшейся первой мировой, 

затем гражданской войнами. Ломка традиционного бытового уклада в период 

коллективизации для белорусов проходила особенно болезненно и 

сопровождалась свертыванием хуторского хозяйства, раскулачиванием 

многих семей, насильственным сселением в большие многонациональные 

поселки. Территориальная разобщенность латышей в Башкирии, отсутствие 

глубоких местных корней, социальная перестройка способствовали быстрой 

утрате этнической специфики, и в первую очередь – в устройстве быта. 

Ассимилятивные процессы в смешанных по национальному составу 

поселениях привели к утрате родного языка [7]. В большей степени с 

ассимиляцией и в меньшей – с миграцией связано сокращение численности 

латышского населения в республике.  
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Старшему поколению латышей свойственно трепетное 

отношение к народным традициям. К основным ежегодно проводимым 

латышским центром праздникам относятся «Рождество», «Мартыни», 

«Праздник свечей», «Пасха», «Янов вечер» («Лиго»), «Праздник хлеба, 

сыра и мёда». Особенно ярко проходит в деревне праздник «Лиго». 

Лиго – праздник вдохновенного труда. По народному поверью, к этому 

празднику должны быть закончены полевые работы. Радостный 

праздник дан латышу, чтобы он мог в день Лиго с гордостью 

оглянуться на сделанное, а затем снова взяться за работу. В ночь 

накануне Лиго никто не должен спать – заснувшие будут ленивыми 

работниками весь следующий год. Ансамбль «Атбалсс» исполняет 

любимые народом песни и танцы. Затем на поляне появляется главный 

герой праздника – Янис. По этому поводу фольклорный ансамбль 

преподносит зрителям зажигательный танец «Дети Яниса». Как только 

солнце скрывается за горизонтом, на высоком столбе зажигают костер. 

По старинным преданиям, чем дальше простирается свет от огненного 

столба, тем плодороднее будут поля и луга вокруг. Затем на поляне 

зажигают огромный костёр, символизирующий Солнце, после чего 

участники фольклорного праздника отправляются искать цветы 

папоротника, который помогает обрести необычные способности: 

человек сможет понимать язык зверей и птиц, ему откроются все 

сокровища земли. Праздник традиционно завершается коллективным 

танцем. 

              В настоящее время большинство латышей РБ двуязычны, а 

некоторые и многоязычны. Старое поколение лучше владеет латышским 

языком, среднее – и латышским, и русским, но самое молодое поколение 

первым языком считает русский. 

Среди латышей Башкортостана идут различные этнические процессы. С 

одной стороны, сохраняется национальное самосознание, с другой – идет 

процесс ассимиляции, чему способствуют иноэтничное окружение, 
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недостаточно интенсивное употребление родного языка и слабое общение с 

основной массой латышской нации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 Возрождение и сохранение национальной культуры 
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   В 1985 году Академия наук Латвийской ССР организовала 

комплексную экспедицию в Башкортостан для обследования степени 

сохранения языка, фольклора, этнографических традиций латышей. 

Учёными был признан высокий уровень сохранения латышской 

культуры и языка. Башкирские латыши сумели сохранить свою 

культуру, свои песни, национальные обычаи. Тем не менее, молодёжь 

сегодня живёт в смешанных семьях, в которых родным языком уже 

считается русский. На этом фоне создание национально-культурного 

общества стало стимулом к возрождению латышской культуры. 

В 1993 года было создано национально-культурное общество 

"Ауструм", которое установило контакты с латышскими общинами 

России, с Обществом Латвии в России, с посольством Латышской 

Республики в России. Его преемником стал Республиканский 

латышский национальный центр Башкортостана, созданный в октябре 

1996 года. Основная цель Центра – возрождение культуры латышского 

народа в Республике Башкортостан, объединение всех 

заинтересованных граждан для осуществления задач по оказанию 

содействия в развитии духовной культуры населения, расширении и 

углублении знания латышского языка, изучении и пропаганде 

достижений латышской культуры, сохранении и возрождении 

фольклора, традиционных обрядов, прикладного искусства, народных 

промыслов. Общественная организация латышей республики является 

полноправным членом Ассамблеи народов РБ и Конгресса латышей 

РФ. 

Важную роль в этнокультурном развитии латышей 

Башкортостана играет филиал ГУ Дом дружбы народов РБ – 

латышский историко-культурный центр "Максим Горький" в с. М. 

Горький Архангельского района РБ, созданный в 2003 году 

соответствии с Указом Президента Республики Башкортостан «О 



13 
 

создании историко-культурных центров народов Республики Башкортостан». 

 

 

 

 

 

Заключение 

Анализируя работу можно сделать следующие выводы: 

1. Башкортостан стал родиной для переселенцев – латышей, которые обрели 

здесь  кров, пищу, возможность сохранить свою родовую идентичность. 

2. Несмотря на значительные  различия между латышами и другими 

народами - белорусами, украинцами, русскими и др. (язык, вера, обычаи, 

приемы хозяйствования и т.д.), среди них преобладали тенденции к 

взаимному обмену культурным и хозяйственным опытом.  

3. Совместное проживание способствовало формированию сходных черт в 

разных сферах жизни: трудовой - совместно занимались земледелием и 

скотоводством, продолжая традиции своих предков; культурной – 

общность народных праздников "Лиго" и "Ивана Купалы", почитаемость 

христианских праздников Рождества, Пасхи и Троицы. 

4. В той или иной степени все потомки латышских переселенцев прошли 

процесс хозяйственной и культурной интеграции в принявшее их 

этническое сообщество. 

5. Активные ассимилятивные процессы, отсутствие глубоких местных 

корней привели к ослаблению этнического самосознания латышей, утрате 

яркой культурной специфики, забвению языка. Большинство признало 

родным русский язык. 

http://ufa-gid.com/encyclopedia/russk_yaz.html
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6. На фоне тенденции к угасанию фольклорных традиций и календарной 

обрядности латышей Башкортостана можно проследить начавшийся в 

1990-е гг. процесс их искусственного возрождения. 

Латыши − народ сдержанный, трудолюбивый. В старшем 

поколении ещё можно найти людей, помнящих родную землю.  Для 

детей же, внуков и правнуков первых  переселенцев из Латвии  

родиной стал  Башкортостан.  С ним связана их судьба, здесь они 

пустили свои «корни». 
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Приложение 1 

 

Латышское население Башкортостана в динамике (1926—2010 гг.) 

 

Годы 1926 1939 1959 1970 1979 1989 2002 2010 

Латыши 7 045 6 692 3 804 3 531 2 604 1 956 1 508 1 117 

По данным переписи 2010 года: 

По Иглинскому району – 182 человека. 

По Балтийскому с/с – 26 человек. 

 

Фото 1                                                                                              Фото 2 

 



19 
 

                  

 
 



20 
 

 

Переселенцы из Латвии. Февраль 1895 год 
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               Фото 3                                                                                                         Фото 4 

                                         

Будина Мотильда (справа)                                                                             Балтийские латыши: Мазур Люция,  Барон 

Эмилия,                                           

                                                                                                                                  Барон  Мотильда, Будина Мотильда
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                                                                               Фото 5                                                                                                                      

Приложение 2 
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Гульбис Карл Кришевич с женой Анеттой Кришьяновной 1900 год        Справка о реабилитации Гульбис Карла 

Кришевича 
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 Фото 1 

 

 
Латышский струнный оркестр. 1918 год 

Фото 8 

 

Круклис И.А. – «Заслуженный зоотехник РСФСР» 



25 
 

Фото 9 

 

Кохан за разъяснением дояркам: Электрическая дойка 

Фото 10 
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Потомок переселенцев из Латвии Звирбул А.В. 2015 год. 


