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Перу известного итальянского исследователя Стефано Соммье (1848-1922 гг. )[1] при-
надлежит книга под названием «Лето в Сибири среди остяков, самоедов, зырян, татар,
киргизов и башкир», которая была издана в 1885 году во Флоренции. В 2012 году она
была переведена на русский язык и опубликована под редакцией историка, члена Союза
писателей Российской Федерации Я.А. Яковлева[2].

Работа С.Соммье представляет большой интерес для исследователя, так как она
построена на наблюдениях из повседневной жизни и этнографических сюжетов в виде
описания быта и занятий отдельных народов. Одновременно автор обращает внимание на
этимологическое происхождение и раннюю историю народов.

Целую главу автор посвящает описанию своего пребывания на территории Орен-
бургской губернии. Так, он в подробностях описывает свое путешествие от Верхнеуральска
до Оренбурга. Этот маршрут пролегал по течению реки Яик через Уральские горы с
последующим посещением сел Рахметово, Ташбулатово, Кидрасово, Билалово, Темясово,
Первое Иткулово, Юлук, Преображенское, Берзяк, Кугарчи, Спасское и с последующим
пребытием на конечный пункт в город Оренбург[3, С.539-603].

В деревне Ташбулатово Верхнеуральского уезда С.Соммье пришлось задержаться на
два дня, которые им были использованы с пользой. Хозяин дома М. Ситдик, где остановил-
ся итальянец, угостил важного гостя бишбарамаком (башкирское блюдо) под мелодичную
музыку курая (башкирская флейта). «Мелодии были милы, ритм четкий; эта музыка чем-
то напоминало пастушьи песни Швейцарии и Тироля. . . », - отметил С.Соммье.

Особый интерес вызывает исследование Стефано Соммье относительно этимологии на-
звания башкир. «Как мне сказали, - подчеркивает исследователь, - название «башкиры»
происходит от слов «баш [bas]» - «голова» и «ир [ir]» - «человек». . . . Название может про-
исходить и от тюркского «баш [bas]» - «голова» и «кир [kir]» - «рыжий». Возможно, это
намек не на цвет волос, а на цвет головных уборов. У другого исследователя Эрмана дру-
гое мнение: он считает, что «башкир» этимологизируется как «остриженная голова» (от
«ba- ś-» - «голова» и «kirghamen» - «стричь»)»[4, С.550].

С. Соммье был представителем итальяно-флорентийской научной школы, которая в
конце XIX - начале ХХ века переживала свой расцвет. Его суждения опираются на фун-
даментальные исследования таких ученых и путешественников, как Гильом де Рубрук,
Сан Луиджи, Джованни Плано Карпини, Уйфальви, Ибн Фадлан и многих других.

В разделе «Родственные связи с мадьярами» Стефано Соммье обращает внимание
своего читателя на некоторые факты о происхождении венгров от башкир. Прежде всего,
автор отметил работы Гильома де Рубрука, в котором указывается, что «. . . язык паска-
тир и венгров - один и тот же; это - пастухи, не имеющие никакого города; страна их
соприкасается с запада с Великой Булгарией и из этой земли паскатир вышли гунны,
впоследствии венгры, а это, собственно, и есть Великая Булгария»[5].

Соммье обращает внимание на гипотезу Плано Карпини, который называл башкирские
земли Великой Венгрией. Таким образом, автор популяризует мнение о родстве башкир и
венгров.
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Не менее интересными представляется ссылка автора на исследование барона
Сигизмунда фон Герберштейна [6]. Этот автор характеризовал «Югрию (под названием
которой подразумевал земли вогулов, остяков и, возможно, в какой-то мере башкир[7,
С.552]) как историческую родину венгров.

Соммье обращает внимание на работы Эрмана, где прослежена связь башкир с
аргиппеями («всадники на белых лошадях») и подчеркивает значение сведений арабского
путешестенника Ибн Фадлана за 921 год. Последний дает сведения о «башхурдах» и
местом их проживания определяет «седьмой климат» в виде территории Урало-Поволжья.

Таким образом, работа Стефано Соммье «Лето в Сибири среди остяков, самоедов,
зырян, татар, киргизов и башкир» является показательной в том отношении, что предста-
вители европейской научной школы конца XIX-начала ХХ в. использовали комплексный
анализ разнообразных исторических и этнографических источников. Выводы и заключе-
ния автора являются важной основой для дальнейших изысканий по различным аспектам
древней истории народов России.
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