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Язык является базовым и при этом важнейшим элементом в системе этнических при-
знаков. Язык - это одни из ключевых элементов во внешней идентификации народа, а
также во внутренней самоидентификации каждого отдельно взятого человека. Вопрос о
существовании языка тептярей является дискуссионным и представляет собой особую и
актуальную проблему для исследователей в контексте проблемы сохранения культурно-
языкового разнообразия.

Я напомню, что тептяри - это особое сословие, социальная группа или народность, из-
вестная на территории Башкортостана с XVII века. Тептяри в прошлом занимали особое
социально-экономическое положение по отношению к башкирам и к царскому правитель-
ству. Особое положение характеризовалось тем, что они селились на башкирских землях
на праве припуска и тем самым становились припущенниками, а в отношении государства
по характеру повинностей и налогов занимали промежуточное положение между военно-
служилым населением и государственными крестьянами. Долгое время тептяри занимали
важное место в этнографическом отношении в Башкирии, в демографическом плане они
являлись большинством населения края наряду с русскими и башкирами в дореволюци-
онный период. В последний раз тептяри были зафиксированы в переписи населения в 1926
году.

Главный вопрос в исследовании тептярий - кто они: этнос или сословие. Собственно
сторонники версии, что тептяри являются этносословной группой делают заявку на су-
ществование отдельного тептярского языка.

С появлением тептярей на территории Башкирии в XVII в. исследователи ещё не зани-
мались изучением этой группы населения и, следовательно, не отличали их по языковому
признаку. Но в исторической науке XIX в. и у ученых, занимавшихся изучением края,
вошло в традицию разделения тептярей по конфессиональному признаку на мусульман
(тептяри-татары, тептяри-башкиры) и на не мусульман (тептяри-чуваши, тептяри-удмур-
ты, тептяри-марийцы). В этой связи язык тептярей соответствовал той этнической группе,
которая туда входила.

Уже в конце XIX в. в работе лингвиста А.Г. Бессонова в ходе лингво-исторического
анализа были выведены лексические и фонетические особенности тептярского «наречия»,
который очень похож на казанский диалект татарского языка.

Особое место в трудах дореволюционных авторов о тептярях занимает работа татарско-
го исследователя Г.Н. Ахмарова, который утверждал, что все тептяри-мусульмане говорят
на татарском языке, который очень близок к татарскому языку казанских татар.

В особую группу тептярский язык выделил языковед-тюрколог Джамал Валиди. В
своей работе татарский исследователь утверждал, что тептяри говорят на языке, кото-
рый похож на татарский переходящий в башкирский, а также наоборот. Всё зависело от
районов и количества татарского и башкирского населения, с которым пришлось тесно
соприкасаться тептярям.

Более подробные исследования и заключения сделал башкирский языковед-тюрколог
А.А. Юлдашев, который определил, что не существует отдельного тептярского языка,
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это скорее говор, который возник на стыке диалектов татарского и башкирского языков.
Среди этих диалектов выделяется говор учалинских тептярей, который особенно ярко
указывает на отличие их языка.

После выпущенной диссертации А. Юлдашева о языке тептярей, в 1954-1956 гг. бы-
ла проведена языковая экспедиция кафедры татарского языка и литературы Казанского
университета, которая собрала сведения по некоторым западным и юго-западным районам
Башкирской республики. Вся проделанная работа экспедиции была отражена в кандидат-
ской диссертации А.Ш. Афлетунова. Несмотря на то, что ученый выделяет особенности
тептярского говора (вокализм, грамматические особенности, отличие усвоения русских
слов), однако в целом, автор приходит к выводу, что говор тептярей близок к татарскому
литературному языку.

В целом, в дореволюционной и советской историографии до 1960-х гг. в вопросе языка
тептярей прослеживается общая линия неоднородности языкового компонента. После 1960
года язык тептярей не стал отдельной темой для изучения у советских ученых, он скорее
рассматривался в контексте татарского и башкирского языков.

На современном этапе интерес к языку тептярей актуализировал Р.И. Якупов. Им были
собраны полевые материалы из экспедиций 1990 - 2000 годов, проведенных в центральных,
северо-западных и западных районах Башкортостана. По данным его этнографических и
лингвистических исследований можно сделать выводы, что тептярский диалект склады-
вался под влиянием татарского и башкирского языков. Те районы, на которых историче-
ски проживали тептяри, продолжают отличаться особенностью в речи, в тех же районах
остается некоторое количество населения, которое относит себя к тептярям и продолжает
считать свой родной язык тептярским. Но, в целом, под влиянием религии, образования и
литературы особенности тетпярскиго диалекта во много были ассимилированы татарским
языком.

С реалий сегодняшнего дня трудно судить, как бы развивался язык тептярей, если
бы после 1926 года не появился запрет на указания себя в переписном листе тептярином.
Нужно сказать, что по данным первой всероссийской переписи, родным языком в Уфим-
ской губернии тептярский указали почти 40 тыс. человек, а в 1926 г. чуть более 23 тыс.
Пока не опубликованы материалы по переписи 2021 г., мы не можем понять, остались
ли люди, считающие себя по самосознанию и родному языку тептярями. Но я замечаю
рост дискуссий относительно роли языка в сохранении этнокультурного наследия наро-
дов нашей страны, возможно, это даст толчок к новой волне исследований «тептярского
вопроса».
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