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аннотация. В статье анализируются и характеризуются основные особенности описания столицы 
современной Республики Башкортостан — города Уфа — в путевых заметках, записках и истори-
ческих исследованиях отечественных и зарубежных авторов XVIII–XXI веков. Накануне знамена-
тельного события — 450-летия города Уфа, которое будет отмечаться в 2024 году, на основе под-
робного изучения изданных в различные исторические периоды русскоязычных текстов, а так-
же опубликованных на нескольких европейских языках изданий, переведенных авторами статьи, 
выявлены и сформулированы специфические особенности описания крупного российского горо-
да. Проведен сравнительный анализ путевых зарисовок и описаний, относящихся к соответствую-
щим периодам развития Уфы, в том числе — приводимых в исторических исследованиях зарубеж-
ных авторов. 
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abstract. The article analyzes and characterizes the main features of the description of the capital of the 
modern Republic of Bashkortostan — Ufa  city — in travel notes, notes and historical studies of domestic 
and foreign authors of the XVIII–XXI centuries. On the eve of a significant event — the 450th anniversary 
of the Ufa city, which will be celebrate in 2024, on the basis of a detailed study of Russian-language texts 
published in various historical periods, as well as publications published in several European languages, 
translated by the authors of the article, specific features of the description of a large Russian city are 
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Как известно, в 2024 году Уфа — один из 
крупнейших городов России, ставший горо-
дом-миллионником еще в конце 1970-х гг., от-
мечает знаменательное событие — 450 лет со 
дня основания. Уфа — не просто крупный рос-
сийский город, но и важный промышленный 
и культурный центр нашей страны. В 1922 году 
она стала столицей тогда еще Башкирской ав-
тономной советской социалистической респуб-
лики, возникшей после присоединения к ней 
нескольких уездов бывшей Уфимской губер-
нии и возникновения так называемой «Боль-
шой Башкирии».

В ознаменование будущего юбилея руковод-
ство Российской Федерации и Республики Баш-
кортостан в лице Президента Российской Феде-
рации В. В. Путина и Главы Респуб лики Башкор-
тостан Р. Ф. Хабирова подготовили и издали со-
ответствующие Распоряжение и Указ «О подго-

товке и проведении празднования в 2024 году 
450-летия основания г. Уфы» [1–2].

Подробное исследование многочислен-
ных путевых заметок, записок и исторических 
исследований отечественных и зарубежных 
авторов, опубликованных об Уфе в течение 
XVIII–XXI веков, позволили авторам прийти 
к следую щим выводам.

Первое. К сожалению, так исторически 
сложилось, что происхождению и развитию 
Уфы посвящено, в сравнении с другими об-
ластными центрами и столицами российских 
респуб лик, не так уж и много обобщающих пуб-
ликаций. В этом смысле историография наше-
го города значительно уступает даже описани-
ям многих соседних городов соответ ствую щего 
уровня (Перми, Екатеринбурга, Казани и т. д.). 
В досоветскую эпоху было подготовлено и из-
дано лишь несколько книг, в которых бы прямо 

*  The work is published within the framework of government assignments:
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или косвенно затрагивались проблемы проис-
хождения Уфы. В их числе можно назвать труд 
первого члена-корреспондента Российской 
академии наук П. И. Рычкова «Топография 
Оренбургская», работу известного исследова-
теля П. С. Палласа «Путешествие по разным ме-
стам Российского государства» и относительно 
небольшое число публикаций отечественных 
авторов, в основном статистиков и местных 
краеведов [3–6]. До революции увидели свет 
немногочисленные фотоизображения видов 
города в виде отдельной брошюры и несколь-
ких сотен почтовых открыток. Фактически 
только в советский период началась система-
тическая работа над публикацией историче-
ских описаний и документов о прошлом Уфы. 
Причем на первом этапе, вплоть до середины 
1970-х гг., преобладали экономико-географи-
ческие, архитектурные издания, путеводители 
и наборы открыток. Подлинное, более или ме-
нее целенаправленное изучение истории Уфы 
началось в ходе подготовки обобщающей мо-
нографии «История Уфы. Краткий очерк», из-
данной дважды — в 1976 и 1981 году. Отсут-
ствие систематизированного анализа проис-
хождения нашего города привело к ситуации, 
когда дата его основания до сих остается дис-
куссионной. Например, отдельные авторы, по-
лемизируя с дореволюционными и ныне уста-
ревшими работами, придерживаются мнения 
о начале строительства Уфы несколько позд-
нее, в 1586 году [7]. Между тем официально 
признанной датой основания города остается 
1574 год, от которого и отсчитывается нынеш-
няя юбилейная дата. 

Второе. Еще одной важной особенностью 
описаний происхождения и последующей исто-
рии Уфы, выполненных в различных жанрах, 
является то, что до сих пор практически отсут-
ствуют публикации об этом городе воспомина-
ний и путевых заметок авторов, посещавших 
его в то или иное время. Несмотря на то, что 
Уфа своим возрастом не уступает, а то и пре-
восходит многие аналогичные городские цен-
тры Поволжья и Урала, все еще остаются недо-
ступными широкому читателю как краткие, так 
и обширные очерки об уфимцах, хозяйстве го-
рода и особенностях его социальной и культур-
ной жизни. В наибольшей степени этот вывод 
относится к описаниям, сделанным иностран-

ными путешественниками и исследователя-
ми. Следует подчеркнуть, что именно послед-
няя категория источников практически не ис-
пользовалась при подготовке и издании всех 
новейших обобщающих работ по истории Уфы. 
Несмотря на то, что подобные публикации не 
столь многочисленны по сравнению с анало-
гичными описаниями других российских го-
родов, они дают очень емкую и оригинальную 
характеристику отдельных черт жизни города 
в различные исторические периоды. В каче-
стве яркого подтверждения вывода о суще-
ственном соответствующем отставании уфа-
ведения можно привести хорошо известные 
среди специалистов по урбанистике циклы из-
даний о таких городах, как Пермь, Казань, Ека-
теринбург, Самара, в которых собраны боль-
шое количество воспоминаний и травелогов 
об этих населенных пунктах.

Третье. К сожалению, продолжают оставать-
ся малоизвестными широкому читателю иссле-
дования и путевые заметки об Уфе, в том чис-
ле и различных отечественных авторов. Неко-
торые из них, начиная с 1950-х гг., были опуб-
ликованы в ряде изданий, посвященных Баш-
кирии в целом, или затрагивающих отдель-
ные периоды ее истории. Однако имеющиеся 
в них ценные сведения об Уфе потонули в об-
щем потоке информации и не позволяют со-
ставить адекватное представление о важных 
вехах истории нашего города. Столь же редко 
используемыми являются различные энцикло-
педические описания Уфы, созданные в XVIII–
XIX вв. в России и за рубежом.

Четвертое. Конечно, в последние годы по-
явилось несколько интересных работ по исто-
рии и культуре столицы Башкортостана, в ко-
торых предпринята попытка восполнить суще-
ственный пробел знаний о нашем городе с точ-
ки зрения формирования его топологическо-
го облика, истории улиц и отдельных зданий, 
памятников архитектуры и исторических дея-
телей. Однако, на наш взгляд, существенным 
изъяном этих изданий является недостаточное 
внимание к бытовой стороне жизни горожан, 
их этнографическому облику и диахронному 
описанию этих процессов на протяжении дли-
тельного времени [8–10]. Между тем одной из 
отличительных особенностей развития гума-
нитарных исследований на современном эта-
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пе в нашей стране и за рубежом является по-
вышенный интерес к проблемам антропологии 
города. В этом отношении уфимские исследо-
ватели остаются в большом долгу перед обще-
ственностью, поскольку подобные разработки 
у нас практически не ведутся. Надо признать, 
что начиная со своего зарождения, академи-
ческая этнография в республике была ориен-
тирована преимущественно на изучение тра-
диционных форм жизнедеятельности и хозяй-
ствования сельского населения, тогда как ис-
следование антропологии городской жизни 
практически не проводилось, за исключением 
публикации отдельных сюжетов на страницах 
краеведческих изданий. 

Если исходить из интересов развития го-
родской исторической антропологии приме-
нительно к городу Уфа, нам представляется, 
что наибольшим потенциалом, как с позиций 
имеющегося источникового материала, так 
и с точки зрения уже сделанных теоретических 
выводов, обладают следующие основные груп-
пы описаний отечественных и зарубежных ав-
торов, в которых содержится характеристика 
особенностей городской жизнедеятельности.

Во-первых, это зарисовки быта и повсед-
невности уфимцев, оставленные отечествен-
ными и зарубежными авторами. Из российских 
сочинений сюда необходимо отнести работы, 
которые достаточно емко характеризуют эту 
сторону жизнедеятельности, но в то же время 
во многом сегодня забыты. Это тексты, опуб-
ликованные в российской печати дореволюци-
онного периода, но практически не известные 
нынешнему массовому читателю. Данный вы-
вод относится к работам уфимца по происхож-
дению академика П. П. Пекарского, который 
впервые установил время основания города, 
к замечательным очеркам уфимского быта 
А. Пекара и Н. В. Ремезова, к бытовым зари-
совкам И. Листовского [5–6; 11–12]. Большое 
значение имеют и переизданные в последние 
годы рядом уфимских историков: краткое опи-
сание Уфы М. Сомова, заметки В. Зефирова, 
объемистая работа М. С. Ребелинского и др. 
Следует подчеркнуть, что само появление это-
го достаточно большого комплекса текстов, 

возникшее в середине XIX в., было не случай-
ным, оно явилось следствием развития идео-
логии нациестроительства, которая требовала 
соответствующей подпитки сведениями из ре-
гиональной истории, в том числе и о возникно-
вении и развитии российских городов. Нужно 
сказать, что эти работы обладают настолько 
высоким качеством, что сохраняют свою цен-
ность для исторической науки до сегодняшних 
дней.

Во-вторых, имеющиеся и обнаруженные 
нами публикации зарубежных авторов, их эпи-
зодические и краткие заметки об Уфе, сделан-
ные в ходе поездок по России, ранее никогда 
не опубликованные на русском языке и ну-
ждающиеся в переводе и во введении в науч-
ный оборот в нашей стране. Наибольший инте-
рес в этом смысле представляют изобилующие 
юмористическими сюжетами воспоминания 
о кратком пребывании в Уфе английского фи-
зика и математика У. Споттисвуда, заметки его 
соотечественника Дж. Ридли, поляка Ю. Бо-
рувлаского, немца П. Поссарта [13–16]. Нель-
зя не отметить, что замеченный нами незначи-
тельный интерес иностранцев к нашему горо-
ду, проявившийся в относительно небольшом 
количестве описаний, был обусловлен тогдаш-
ней глубокой провинциальностью Уфы*, отсут-
ствием в ней каких-либо примечательных мест 
и экзотики с точки зрения европейца того вре-
мени. Западных путешественников гораздо 
больше привлекали такие города, как Казань 
и Нижний Новгород, в которых имелись доста-
точно развитые для своего времени образо-
вательные, культурные и торговые институты. 
Одновременно, судя по числу и объему путевых 
дневников зарубежных авторов, значительно 
большей популярностью у них пользовались 
земли и народы Сибири. 

В целом, если анализировать работы за-
рубежных авторов применительно к Уфе, то 
они, наряду с вышеуказанными особенностя-
ми, обладают следующими характеристиками. 
Например, свойственный для английских путе-
шественников метод «галопом по Европам» — 
это вовсе не методологический исследова-
тельский изъян, а традиция, восходящая еще 

*  Город стал административным центром одноименной губернии только в 1765 г., хотя был основан гораздо раньше 
многих городских поселений Урала и Поволжья.
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к классику мировой философии Ф. Бэкону, так 
называемая «британская концепция путеше-
ствий по незнакомым странам». Как известно, 
этот английский философ наставлял потенци-
ального вояжера следующим образом: «Пусть 
не медлит подолгу в одном городе, а уделяет 
каждому столько внимания, сколько тот заслу-
живает (но не чересчур много)… Таким путем 
он сможет с большой пользой сократить срок 
своего путешествия...» [17]. А обращение к эт-
нографии, включение в тексты вызывающих 
у читателя смех историй позволяет преодолеть 
пресловутую скуку отдельных фрагментов рос-
сийских просторов, усиливает пространствен-
ное восприятие ландшафта. Иностранцы пове-
ствуют с характерным для многих западных пу-
тешественников юмором о тех немногочислен-
ных бытовых инцидентах, участником которых 
им невольно пришлось быть. Важное место 
в сочинениях публикуемых нами зарубежных 
туристов занимает экзотика. Для этого они не 
ограничивались собственными полевыми ма-
териалами, а широко использовали географи-
ческие, политические, исторические и лингви-
стические сведения. 

Несколько отличается от английских описа-
ний Уфы фрагмент об этом городе из обширно-
го сочинения выдающегося немецкого ученого 
на русской службе П. С. Палласа. Участник зна-
менитых Академических экспедиций XVIII в. по 
России, он был не просто путешественником, 
а крупным исследователем, который комплек-
сно изучал территорию страны по специаль-
но разработанным инструкциям. Поэтому Уфа 
для него — не объект праздного любопытства, 
а населенный пункт, который требовал тща-
тельного изучения. Читатель обратит внима-
ние, что сделанное этим автором с немецким 
педантизмом и академической строгостью 
всестороннее описание города намного пре-
восходит позднейшие аналогичные работы 
и является лучшей обобщающей работой об 
Уфе в XVIII в. 

Анализ имеющихся материалов зарубеж-
ных авторов позволяет сделать вывод о том, 
что в зависимости от времени создания в них 
используются различные методики формиро-
вания источниковой базы публикуе мых тек-
стов. Например, если в XIX веке преобладало 
обычное наблюдение, следствием которого 

было появление субъективных широких обоб-
щений, то в наши дни практикуется строгое 
следование всему набору современных науч-
ных методик сбора и обработки эмпирической 
информации, например, фрагмент исследо-
вания К. Саутворта, который месяц провел на 
одном из уфимских промышленных предприя-
тий  [18].

Особую, частную разновидность использова-
ния метода включенного наблюдения представ-
ляет собой документ, составленный на осно-
ве донесения агента американской разведки, 
опубликованный недавно в Интернете. В нем 
дается описание Уфы в 1950 году. Содержание 
этого любопытного источника свидетельствует, 
что он основан на свидетельстве человека, ко-
торый никогда не жил в Уфе и, возможно, про-
был в ней только несколько дней. Это касается 
совершенно неверных данных о национальном 
составе города, в котором 70 % жителей якобы 
составляют татары. Американский разведчик, 
видимо, был вообще из другого региона, и, ско-
рее всего, с довольно низким уровнем образо-
вания, поскольку не видел разницы между тата-
рами и башкирами (башкир он вообще не упо-
минает и даже не задается вопросом, почему 
же тогда республика называется Башкирской). 
Тем не менее, этот источник тоже важен, по-
скольку позволяет узнать, как Уфу представля-
ли западные спецслужбы и каково было каче-
ство знаний, на основе которых правящие кру-
ги идеологического противника вырабатывали 
свою стратегию в отношении СССР в годы «хо-
лодной вой ны» [19].

В-третьих, специфическую группу описаний 
Уфы составляют статьи из различных справоч-
ных и энциклопедических (как отечественных, 
так и зарубежных) изданий, потому что они 
в концентрированном виде содержат всю из-
вестную тогда информацию о нашем городе. 
Сам жанр этих изданий определяет шаблон-
ный характер данных публикаций и их лако-
ничность, поэтому он способствовал опреде-
ленной повторяемости текстов путем заим-
ствований друг у друга. Вместе с тем, учиты-
вая то, что энциклопедические издания созда-
вались крупнейшими интеллектуалами своей 
исторической эпохи и содержат тщательней-
шим образом выверенную информацию, дан-
ные публикации дают возможность составить 
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мнение об Уфе, сложившееся тогда в мировом 
экспертном сообществе.

В-четвертых, значительную и очень важную 
группу описаний Уфы составляют фрагменты 
исторических исследований зарубежных авто-
ров, посвященные отдельным эпизодам про-
шлого нашего города. Подробно изученные 
в отечественной литературе, они также были 
предметом рассмотрения в западной историо-
графии, но совершенно неизвестны у нас. Это 
касается оригинальной трактовки возникно-
вения Уфы, предложенной русским истори-
ком-эмигрантом Б. Э. Нольде [20], описаниям 
осады Уфы пугачевцами в работах американ-
ца Дж. Александера [21] и француза П. Паска-
ля [22]. Как уже отмечалось выше, на протяже-
нии всего исторического периода, в котором 
творили зарубежные авторы, происходило из-
менение преобладающих методов сбора ин-
формации. Если вышеперечисленные авторы, 

в силу отсутствия доступа к местным хранили-
щам документов, опирались исключительно на 
опубликованные источники, то новейшие раз-
работки американского историка Ч. Стейнве-
дела [23] основаны на использовании архив-
ных материалов, выявленных им лично.

В целом, исследование описаний города 
Уфа в путевых заметках, записках и истори-
ческих повествованиях отечественных и за-
рубежных авторов XVIII–XXI веков приводит 
авторов к выводу о том, что актуальной науч-
ной задачей стала публикация и дальнейший 
поиск такого рода материалов в различных 
изданиях, а также в архивных фондах, кото-
рые существенно расширят информационную 
базу исследований истории и этнографии сто-
лицы Башкортостана. Именно в этом направ-
лении предполагают продолжать свою иссле-
довательскую деятельность авторы настоя-
щей статьи.
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