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С древнейших времен земельные отношения формировались между людьми в процессе
производства необходимой продукции. Они отражались через развитие права собственно-
сти, владения, пользования и распоряжения землей. По мере роста численности населения
и освоения территорий земельные отношения изменялись и становились более сложными
вследствие реализации аграрной политики соответствующих государств.

Динамика развития земельных отношений башкир представляет собой содержатель-
ную и интересную научную тему. Башкиры издревле проживали на обширной террито-
рии и занимались полукочевым скотоводством, различными промысловыми занятиями в
виде охоты и бортничества [4]. В начале XIII века было острое военно-политическое про-
тивостояние между башкирами и монголо-татарами, которое проявилось на протяжении
достаточно длительного времени [2]. Затем данный конфликт был прекращен согласно ин-
формации одного из текстов башкирских шежере(родословной). Самым ценным в данном
случае является факт встречи башкирского вождя Муйтен-бия с монгольским лидером
Чингисханом, которая произошла летом 1219 г. Представитель башкир получил ярлык
на право владения огромной территорией, включающей значительную часть Уральского
региона [3]. Таким образом, на правах определённой автономии башкиры входили в состав
Монгольской империи и являлись частью Улуса Джучи (Золотой Орды) [5]. Центром (сто-
лицей) Башкирского улуса мог быть город Башкерти (Башкорт), который отождествля-
ется с городищем Уфа-II, расположенным в пределах современного одноименного города.
Данный населенный пункт впервые упоминается арабским историком Ибн Хальдуном в
XIV веке и далее отображается в карте фламандского географа Герарда Меркатора, где
город Башкерти (Башкорт) зафиксирован в устье реки Уфы [6].

К середине XVI в. башкиры жили в составе ряда государств, которые образовались
после распада Золотой Орды - Ногайском, Казанском, Сибирском и Астраханском хан-
ствах. Эти государства находились в состоянии феодальной раздробленности, что вызы-
вало междоусобицы и, в конечном итоге, отрицательно сказывалось на положении башкир
[3]. В тоже время Русское государство, заметно укрепившееся в результате реформ царя
Ивана IV, начало наступление в восточном направлении. В 1552 г. оно завоевало Казан-
ское ханство, что повлияло на положение сопредельных Ногайской орды, Астраханского
и Сибирского ханств. В этой ситуации лидеры башкирских племен приняли решение о
вхождении в состав Русского государства. Процесс вхождения башкир происходил посте-
пенно.

Здесь можно выделить два этапа. Первый этап связан с поездкой представителей баш-
кирских племен в Казань к наместнику царя Ивана Грозного, где они провели переговоры
об их вхождении в состав Русского государства. Данное событие произошло в 1554-1555 гг.
В ходе второго этапа данного процесса башкирские послы от каждого племени ездили в
Москву, где происходило окончательное официальное оформление их вхождения в состав
Русского государства. По итогам переговоров башкирские послы получили жалованные
грамоты от царя Ивана IV в 1556 - 1557 гг. Вхождение же зауральских башкир в состав
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Русского государства происходило в обстановке войны. По мере продвижения русских от-
рядов в глубь Сибирского ханства жители ряда племен добровольно признало русское
подданство в конце 80-х гг.XVI века, но некоторая часть населения оказала сопротивле-
ние и поэтому постепенно была включена в состав Русского государства к 20-м гг. XVII
в. [3].

Различные исторические документы в виде официальной переписки царских властей
XVII – XIX вв., текстов башкирских шежере (родословных) показывают, во-первых, что
правительство царя Ивана IV предложило башкирам стабильную жизнь, защиту от втор-
жений соседних народов. Во-вторых, Русское государство пошло на серьезную уступку
башкирам по земельному вопросу. Оно не только сохранило за ними все занимаемые ими
земли, но и признало за башкирами вотчинное право на землю. Русский царь Иван IV
предоставил жалованные грамоты потому, что так диктовали интересы государства. В
условиях борьбы против ряда сопредельных ханств нужно было считаться с теми народа-
ми, которые добровольно шли под власть московского царя [7]. В-третьих, правительство
обещало не ограничивать религию башкир, насильственно не переводить их в другую
веру. В-четвертых, правительство обязалось не вмешиваться во внутреннюю жизнь баш-
кирского населения. Власть на местах была оставлена в руках башкирских биев и князей.
Как видно Русское государство пошло на существенные уступки башкирам. Они получили
широкую автономию.

В свою очередь, башкиры оказали серьезную поддержку Русскому государству. Они
согласились нести ряд обязательств в виде выполнения за свой счет военной службы и
выплаты ясака (земельного налога). В объединенном шежере племен Бурзян, Кыпсак,
Усерган и Тамьян было отмечено, что башкиры «... приняли русское подданство с усло-
вием верной службы». В родословной племени Юрматы было указано следующее: «Да-
ли обещание платить ясак куницей». При этом констатировалось, что в следующем году
«...сто куниц ясака ...доставили в Москву и заплатили царю». В шежере Бурзян, Кыпсак,
Усерган и Тамьян перечисляется состав ясака: «...положенный Грозным ясак состоял из
лошадей, и куниц, и лисиц, и разного другого ясака». В другом варианте шежере указана
плата за землю: «От имеющих на нашей земле богатств, а именно мед, шкуры куниц, а
некоторые - выдры и бобра, доставили царю ясак». Аналогичная форма взаимодействия
обозначена в шежере Бурзян [1].

Таким образом, стороны нашли общий язык, пошли на взаимовыгодные уступки. Усло-
вия вхождения были оформлены в виде юридических договоров. Они отвечали интересам
как башкир, так и Русского государства, которое существенно расширило свою террито-
рию.
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