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Аннотация. Введение. Такмак занимает особое место в системе жанров башкирского 
фольклора и представляет собой древний пласт башкирской народной музыки. Термин 
такмак с небольшими фонетическими вариациями встречается у ряда тюркских народов 
(шорцев, казахов, хакасов, кумыков, чувашей, татар). Получивший большую популярность 
и развитие в советское время, жанр такмак по сей день остается самым популярным и 
востребованным жанром башкирского народного творчества. История вопроса. Несмотря на 
наличие ряда публикаций, в том числе монографического характера, по изучению башкирских 
народных такмаков, эта тема отнюдь не исчерпана. Башкирскими фольклористами не до конца 
решен вопрос классификации, недостаточно исследована проблема генезиса такмаков. Цель. 
Используя существующую литературу, автор данной статьи ставит своей целью анализ версий 
исследователей о происхождении жанра и их классификации, рассмотрение семантических 
и содержательных различий такмаков и коротких песен, выделение внутрижанровых 
разновидностей такмака и раскрытие их особенностей. Результаты. Автор приходит к выводу, 
что такмаки являются одним из древних жанров башкирского фольклора. По признаку бытового 
назначения они подразделяются на плясовые, игровые, обрядовые такмаки, такмаки-айтыши, 
такмаки-памятки или такмаки-ядкар, такмаки-смешинки или небылицы. Подразделяя жанр 
по функциональному признаку, мы наблюдаем процесс образования целой системы. Каждая 
подгруппа, с одной стороны, выступает как особый вид башкирского народного музыкального 
творчества, с другой ― все они состоят в неразрывной генетической связи друг с другом. 
Такмак от жанра короткой песни (ҡыҫҡа йыр) отличается способом и характером отражения 
действительности, их не поют, а как бы напевают, проговаривая, и для такмака обязателен 
процесс пляски.
Ключевые слова: фольклор, народное творчество, музыкальная фольклористика, башкирский 
народ, жанр, такмак, классификация, бытование
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Введение
В системе жанров башкирского фоль-

клора особое место занимают такмаки, кото-
рые на сегодняшний день являются самым 
популярным жанром. Такмак представляет 
собой четырех- (реже трех)-строчную рит-
мическую припевку шуточного характера, 
основанную на бодрой плясовой мелодии, 
отличающуюся простотой формы, острой 
социальной направленностью, злободнев-
ностью содержания, выполняющую в быту 
различные (эстетическую, познавательную, 
агитационную и пр.) функции. 

Башкирские народные такмаки хорошо 
изучены А. Н. Киреевым, С. А. Галиным, 
Б. С. Баимовым. Используя существующую 
литературу, автор данной статьи ставит 
своей целью анализ версий исследователей 
о происхождении жанра и их классифика-

ции, изучение поэтического своеобразия 
разновидностей такмаков, рассмотрение 
семантических и содержательных различий 
такмаков и коротких песен. В основу изу-
чения темы положен комплексный метод, 
включающий: историко-типологический ― 
при изучении исторических источников и 
структурно-системный ― при классифика-
ции, сопоставлении и обобщении анализи-
руемого материала.

О происхождении башкирских такмаков 
существует несколько версий. А. И. Хари-
сов пишет: «В XIX веке, особенно во второй 
его половине, плясовые мелодии соединя-
ются с четверостишиями лирического со-
держания (в большинстве случаев про лю-
бовь). Эти четверостишия получают назва-
ние «такмак». Такмаками начинают назы-
ваться также и короткие песни, связанные с 
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пляской… С течением времени из такмаков 
образуются песни с определенным, устой-
чивым текстом, подобно песне «Ете ҡыҙ» 
(«Семь девушек») [Харисов 1954: 6]. Этой 
же точки зрения придерживается и музыко-
вед М. П. Фоменков [Фоменков 1976: 81]. 

Несколько иная точка зрения у Б. С. Баи-
мова, который считает, что «такмак возник 
не вдруг и не в прошлом веке, а как жанр 
имеет длительную историю формирова-
ния, генетические корни которого лежат в 
глубокой древности» [Баимов 2001: 12], и 
опирается на единодушное мнение ученых 
о тесной связи такмака с процессом пляски. 
«Такмак живет в соседстве с песней, рожда-
ется вместе с песней и в большинстве слу-
чаев формируется как жанр, сопровожда-
ющий индивидуальную или коллективную 
пляску, народные игры, разные комические 
сценки» [Кирей 1960: 35]. 

Танец, бесспорно, является одним из са-
мых древних видов народного искусства. Об 
этом свидетельствуют многочисленные ар-
хеологические и этнографические источни-
ки. Например, очень интересные сведения о 
древних башкирских плясках мы находим 
в письменных источниках, относящихся к 
XVIII в., в частности в трудах И. И. Лепе-
хина, где дается подробное описание баш-
кирских плясок, сопровождаемых хамаклау 
(речитативным исполнением поэтического 
куплета) [Лепехин 1802: 112–113].

На древнее происхождение такмаков 
также указывают некоторые его поэтиче-
ские особенности. Так, поэтический строй 
такмаков определяется традиционной стро-
фой с 8–7-слоговыми структурами стихов. 
Такого рода стихи унаследованы от древней 
башкирской поэтической формы харнау1 
[Кирей 1974; Салтыков 1974]. 

По мнению Б. С. Баимова, эти два жан-
ра имеют много общего. «Сходство между 
ними не только в том, что оба жанра основа-
ны на плясовой мелодии и сопровождаются 
танцевальными движениями, имеют одина-
ковый семисложный стих, но и в том, что 

1 Харнау (hарнау) (‘петь речитативом’) ― 
устаревший, т. е. отживший в силу каких-то 
исторических обстоятельств вид песенного жан-
ра башкир. В древности харнау были связаны с 
магией и служили песней-обращением к «хозя-
евам» природной стихии, к мифическим суще-
ствам, а позже, получив героическую окраску, 
харнау постепенно влились в эпические сюжеты.

и харнау, и такмак по своей композицион-
ной форме являются своего рода обращени-
ем. Если ранний харнау ― это обращение 
к духам, к мифическим существам <…> в 
виде такмака он превращается в обращение 
к конкретным фактам действительности, к 
реальным лицам» [Баимов 2001: 15]. 

О близости этих двух жанров говорит 
и то, что у некоторых тюркских народов, в 
частности у кумыков и шорцев, сарын-сар-
нау (фонетический вариант от слова «һар-
нау») означает, что и такмак употребляется 
как его синоним [Аджиев 1979: 26]. 

Такмак является традиционным жанром 
башкирского фольклора. Возникнув как 
примитивные плясовые куплеты, способ 
ритмизации действий, он прошел длитель-
ный путь эволюции и к концу XIX в. стал 
одним из самых активных и популярных в 
народе жанров.

Исследователи зачастую путают такма-
ки с короткими песнями. По этому поводу 
А. Н. Киреев пишет: «Короткая песня не-
сколько напоминает русские частушки. Но 
она не частушка, а песня, имеющая в боль-
шинстве случаев определенную мелодию, 
особую технику и манеру исполнения… 
Нельзя путать ее с такмаками, как часто до-
пускают того исследователи. Такмак ― это 
отдельный жанр, тесно связанный с процес-
сом пляски и высказывается он под ритм 
плясовой мелодии, а короткая песня поется 
и, чаще всего, хором» [БНТ 1955: 6–7]. 

Музыковед Р. С. Сулейманов дает обоб-
щающую картину по дифференциации этих 
жанров. Он отмечает семантические, содер-
жательные различия: короткие песни возни-
кают как рефлексия духовных переживаний 
человека, связанных с личными событи-
ями, его размышлений о смысле жизни и 
другими философскими темами, такмаки 
же отражают реалистическую жизнь, они 
основаны на бытовой конкретике, на зло-
бодневных темах, то есть такмаки реализу-
ются как форма художественной реакции 
на сиюминутные события, текущие явления 
настоящего момента» [Сулейманов 2008: 
220–224]. А. И. Харисов отмечает, что ко-
роткие песни выделились из такмаков [БНТ 
1954: 19].

Впервые башкирский такмак вводится в 
научный оборот С. Г. Рыбаковым в 1894 г. 
В статье «О народных песнях татар, башкир 
и тептярей» он упоминает о наличии у баш-
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кир, наряду с протяжными песнями, корот-
ких плясовых песен ― такмаков [Рыбаков 
1894: 329]. 

Первые записи такмаков на фонограф 
осуществлены в 1929–1931 гг. И. В. Сал-
тыковым. Образцы такмаков можно найти 
в сборнике И. И. Покровского, выпущен-
ного несколько раньше [Покровский 1870: 
151–229]. 

Нужно отметить, что до революции от-
ношение к такмакам сводилось лишь к их 
сбору, более серьезное внимание к такмакам 
начали уделять после Октярьской револю-
ции. Первым исследователем, обратившим 
внимание и научно охарактеризовавшим 
его, является Кирей Мэргэн (А. Н. Киреев) 
[Кирей 1950: 49–62]. Он дает научное опре-
деление жанру, выявляет его идейно-эсте-
тическое значение, устанавливает его место 
в системе жанров башкирского фольклора. 

Немного позже, в 1962 г. Л. Н. Лебедин-
ский отмечает четкость и простоту струк-
туры, определенность их ритмических фор-
мул, динамику напева, новое соотношение 
слова и звука [Лебединский 1962: 62–67]. 

В конце 70-х – начале 80-х гг. ХХ в. ис-
следованием такмаков занимаются С. А. Га-
лин, М. М. Сагитов, М. А. Мамбетов, кото-
рые особое внимание обращают на темати-
ческое разнообразие жанра и на его художе-
ственные достоинства [БНТ 1977; 1981]. 

Более полный и всесторонний анализ 
жанра был сделан Б. С. Баимовым, который 
анализирует идейно-тематическое содер-
жание такмаков на историческом фоне, вы-
являет его генетические основы, выделяет 
внутрижанровые группы такмака и раскры-
вает их особенности [Баимов 2001].

Уникальна природа башкирских так-
маков. С одной стороны, они, как никакой 
другой жанр, моментально откликаются на 
любое новое событие (случившиееся как в 
стране, так и в жизни отдельной деревни, 
села) и поэтому служат своеобразной «ле-
тописью» многих исторических событий. С 
другой стороны, ни один песенный жанр не 
забывается так быстро, как частушка: как 
только текст утрачивает свою актуальность, 
злободневность, он тут же заменяется дру-
гим. 

Главным в такмаках является поэтиче-
ский текст, лаконичный по форме и злобо-
дневный по содержанию. Он строго разде-
лен на строфы и рифмован.

Кирей Мэргэн, исходя из того, где и в 
каких условиях такмаки создаются и испол-
няются, выделяет три основные их группы: 
1) такмаки, сложившиеся и исполняющие-
ся в процессе исполнения самих плясок, ― 
плясовые такмаки; 2) такмаки, создающие-
ся и функционирующие во время массовых 
игр, ― игровые такмаки; 3) разные такмаки 
[Кирей 1950: 52]. 

Позже М. М. Сагитов выявляет еще 
одну группу ― обрядовые (свадебные) так-
маки [Сагитов 1968: 176]. 

Музыковед Р. С. Сулейманов пред-
лагает свою классификацию такмаков: 
плясовые такмаки, предназначенные для 
сопровождения индивидуальных или кол-
лективных плясок; игровые такмаки, сопро-
вождающие массовые игры; такмаки-тиррэ-
тляу ― особая группа плясовых такмаков, 
исполняемая «под язык» ― на мелодию 
такмака пропеваются несмысловые части-
цы (та-та-та, лә-лә-лә) или слова (тиррә-
тирә-тиррә-тәм, әннә гиҙер генәйем2) и др.; 
шуточные такмаки, иначе «такмаки-сме-
шинки», исполняемые с целью развеселить, 
рассмешить слушателей; обрядовые такма-
ки, функционирующие прежде всего на тра-
диционной башкирской свадьбе [Сулейма-
нов 2008: 223].

По признаку бытового назначения 
Б. С. Баимов подразделяет такмаки на сле-
дующие подвиды и поджанры: 1) плясовые 
такмаки, предназначенные для сопровожде-
ния индивидуальных или коллективных 
плясок; 2) игровые такмаки, сопровожда-
ющие массовые игры; 3) обрядовые такма-
ки, обслуживающие обрядовые ритуалы; 
4) такмаки-айтыши ― предназначенные для 
поэтического состязания (айтыш); 5) такма-
ки-ядкар, или такмаки-памятки; 6) сцениче-
ские такмаки ― предназначенные для сце-
нического исполнения; 7) такмаки-смешин-
ки или небылицы ― для поднятия настрое-
ния, создания веселой обстановки [Баимов 
2001: 25].

Остановимся на характеристике каждой 
отдельной подгруппы. 

Такмак ― жанр, исстари создавшийся с 
установкой на гарм онию движения, темпа, 
ритма в едином словесно-художественном, 
эстетическом контексте. Но со временем 
часть такмаков начинает жить вне пляски, 
выполняя самостоятельную функцию. Од-

2 Непереводимая игра слов.
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нако у башкир существуют такмаки, ис-
полняемые только во время плясок, т. е. 
плясовые. «Возникшие как примитивные 
припевки, воодушевляющие на танец, они 
постепенно приобрели форму поэтического 
куплета, высказываемого под ритм бодрой 
плясовой мелодии» [Баимов 2001: 26]. 

Плясовые такмаки обычно исполняют-
ся речитативом, выкрикиваются под ритм 
музыки. По сравнению с другими видами, 
плясовые такмаки по содержанию более 
просты. Основной темой являются пляски, 
главный объект ― человек, идущий в пляс. 
Плясовые такмаки Кирей Мэргэн разделяет 
на две разновидности: такмаки, призываю-
щие на танец (такмаки-призывы), и такма-
ки, построенные в форме посвящения кон-
кретному лицу: уже пляшущему или только 
собирающемуся плясать (такмаки-посвяще-
ния) [Кирей 1950: 54]. Такмаки-призывы 
исполняются для тех, кто стесняется, не ре-
шается пуститься в пляс:

Бейеүсенең итәгенә
Алма биҙәге төшкән.
Бейеүсегә һүҙ әйтмәгеҙ,
Яңы бейергә төшкән
[Экспедиционные материалы 2011: 184]

‛На кафтане плясуна
Узор из яблок вышит.
Слова не скажите ― первый раз
Плясать он нынче вышел᾽.

Содержание таких такмаков носит об-
щий характер, их можно исполнить любо-
му из присутствующих. В отличие от них 
в такмаках-посвящениях называется имя 
пляшущего, конкретное лицо. Но основным 
назначением остается подбадривание, воо-
душевление на танец: «Такмак-посвящение 
подшучивает над танцующим, легким юмо-
ром подкалывает его за ту или иную черту 
характера, за манеру поведения» [Баимов 
2001: 27].

Бейе, бейе, Хәйбулла,
Бейегән кеше бай була.
Бейегән кеше бай була,
Кеҫә яғы һай була 

              [БНТ 1977: 204].

‛Ты спляши нам, Хайбулла,
Пляшущий богат всегда.
Пляшущий богат всегда,
Хоть в кармане пустота᾽.

Обычно плясовые такмаки начинают-
ся с призыва: Бейе әйҙә, бейе әйҙә ‘Пляши, 
пляши’ или Баҫ, баҫ, баҫ әле ‘Топни, топни, 
топни’. Эти слова указывают на сольную 
природу данной разновидности такмаков. 

Главная особенность плясовых такма-
ков ― неразрывная связь с танцем, и их 
отличают эмоциональная приподнятость, 
веселый и жизнерадостный тон.

После Октябрьской революции 1917 г. 
особую популярность приобрели массовые 
хороводные игры, в которых сочетались и 
хореография, и песня, и пантомима, и так-
маки. Эти игры пользовались большой по-
пулярностью среди молодежи. 

Одной из самых распространенных 
была игра Ахрита (досл.: ахыр ‘конец’ и 
итә (етә) ‘наступает’; шуточные перепля-
сы «наступает конец» ― конец прежней 
жизни). 

Ахрита ― хороводная игра. Играющие 
встают попарно, образуя большой круг. В 
середину выходят несколько человек. Сна-
чала под спокойную, неторопливую песню 
играющие двигаются по кругу. В это время 
игроки, находящиеся в середине, выбирают 
из числа поющих себе пару. Вторая часть 
мелодии становится быстрой, плясовой. 
Под эту мелодию участники исполняют 
такмак. Находящиеся в середине кружатся 
со своими избранниками. После исполне-
ния такмака те, кого избрали центровые из 
общего круга, остаются в центре, а первые 
становятся в круг. Игра начинается заново. 

Если в 30-е гг. ХХ в. в такмаках «Ахри-
ты» прославлялась Октябрьская революция 
1917 г., то в 1940–1950-е гг. появляются мо-
тивы восхваления идей социализма, веры в 
светлое будущее:

Ай урынына ҡыҙыл байраҡ
Мәсет манараһында.
Социализм төҙөйбөҙ
Йәшлек заманаһында
[НА УФИЦ РАН. Ф. 3. Оп. 2. Д. 8. Л. 56]

‛Знамя вместо месяца
На минаретах мечети.
Строим социализм мы
В молодые годы᾽.

Позже возникли такие игры, как «Ко-
силка-молотилка», «Паровоз», отражающие 
различные технические новшества, про-
никшие в быт и трудовую практику людей. 
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Названия игр взяты от наименований раз-
личных машин. В лексику такмаков входят 
слова, отражающие новые хозяйственные 
технологии, бытовые отношения, свой-
ственные колхозному коллективу [Баимов 
1993: 40]. 

Основная масса игровых такмаков по-
строена не в форме обращения, как другие 
виды, а в повествовательной манере. Логи-
чески взимосвязанные строки куплета уча-
ствуют в раскрытии основной мысли или 
воссоздании какой-либо картины:

Ана тор, бына тор,
Китеп бара трактыр.
Беҙҙең шулай эшләгәнде
Ситтән генә ҡарап тор!
Косилка-молотилка,
Сортировка, веялка! 

              [ПМА 2011: 1]

‛Там стой и здесь стой,
А вон идет трактор.
Как мы работаем ―
Посмотри со стороны! Стой,
Косилка, молотилка,
Сортировка, веялка!᾽

Главное для игровых такмаков ― орга-
низация игры. Они являются главным эле-
ментом игры, без них нет и всей игры. Если 
плясовые такмаки построены на юморе и в 
них много веселого, смешного, то в содер-
жании игровых такмаков доминирует обще-
ственная тематика, поэтому они в основном 
серьезны и социальны. «Характерной чер-
той игровых такмаков является их бодрый, 
оптимистический дух, героический, жизне-
утверждающий пафос, которые пронизыва-
ют обсолютное большинство текстов» [Баи-
мов 2001: 30].

Такмаки отличает их выраженная функ-
циональная соотнесенность: к свадебным, 
трудовым или игровым ситуациям. Свадеб-
ные такмаки отличает искрометный юмор, 
огромный жизнеутверждающий пафос и 
эмоционально-экспрессивная выразитель-
ность. Сиюминутность сочинения, картин-
ность такмаков дают представления о баш-
кирском туй как об одном из самых жиз-
несмысловых событий, в котором соединя-
ются все противоречия и решаются вопросы 
бытия. Туйҙа туҡмаҡ та бейей! ‘На свадьбе 
и дубина танцует!’― говорится в народе. 

Такмаки в современной свадьбе пред-
ставляют самый мобильный и еще не поте-
рявший активные импровизации жанр [Ха-
кимьянова, Султангареева 2018: 20]. Так-
маки, посвященные обрядовому угощению 
йыуаса3, ― одна из самых распространен-
ных и устойчивых по сей день в свадебном 
творчестве:

Беҙҙең ҡоҙа хәлле икән,
Йыуасаһы баллы икән.
Ышанмаһаң, ашап ҡара,
Шәкәрҙән дә татлы икән!

            [БНТ 1977: 236]

‛Говорят, наш сват богат,
С медом у них йыуаса.
Не поверишь, так попробуй ―
Слаще сахара она!᾽

В такмаках йыуаса своеобразно прояви-
лась эстетика народного юмора:

Тышта кемдер йүткерҙе,
Әллә инде эт өрҙө.
Ҡоҙағыйҙың йыуасаһы
Тамағымды бөтөрҙө

             [БНТ 1977: 236].

‛Кто-то кашляет за дверью,
Или собака лает.
Сваха испекла йыуасу
В горле застревает᾽.

Своеобразны и такмаки-айтыши. «Ай-
тыш ― импровизированный поэтический 
диалог-состязание. Это своеобразная форма 
народного поэтического творчества, свой-
ственная многим тюркоязычным народам, 
известна башкирам издавна. Об этом свиде-
тельствуют многочисленные фольклорные 
материалы» [Баимов 2001: 37]. Построен-
ные в форме диалогов, обращений, они име-
ют остро эмоциональный характер. Айтыш 
возникает обычно между девушками и еге-
тами4 во время молодежных игрищ, вече-
ринок. Недопускаемые в быту насмешки 
девушек над егетами в поэтических айтыш 
становятся возможными:

3 Йыуаса ― блюдо башкирской националь-
ной кухни, представляющее собой изделие из 
пресного теста, замешанного на яйцах, приго-
товленное во фритюре.

4 Егет ― парень, юноша, молодой человек.
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Шырпы ҡабы, шырпы ҡабы,
Шырпы ҡабы бушаған.
Беҙҙең ауыл егеттәре 
Шүрәлегә оҡшаған.

[ПМА 2011: 1]

‛Коробочки из-под спичек,
Коробочки опустели.
Наши деревенские парни 
Словно лешие-шурале᾽.

Егеты сразу же сочиняют ответные ку-
плеты:

Ҡыҙҙар кейә ҡыҙыл ыштан,
Беҙгә ҡараһы ла юҡ.
Ҡыҙҙар хәҙер үҙе килә,
Барып алаһы ла юҡ.

[ПМА 2011: 3]

‛Девушки одевают красные штаны,
Нам и черных не видать.
Девушки сейчас приходят сами,
Остается только ждать᾽.

Каждый куплет вызывает дружный смех 
и воспринимается как беззлобная шутка. На 
колючий куплет нужно тут же дать достой-
ный ответ, иначе сам станешь объектом на-
смешек. Такмаки-айтыши ― плод момен-
тальной импровизации, и их главной осо-
бенностью является комизм, острый юмор.

Отличаются своеобразием и такма-
ки-памятки (такмаки-ядкар), записывае-
мые в блокноты и альбомы, к фотографиям. 
Такмаки-памятки ― творчество исключи-
тельно молодых. Ведение альбомов, тетра-
дей, где друзья и подруги записывают на 
память благопожелания, песни и такмаки, 
среди башкирской молодежи особое рас-
пространение получило в 1920–1970-е гг. 
Эти альбомы назваются иҫтәлек дәфтәре 
‛памятная тетрадь’. 

Тамаки-памятки строятся в виде об-
ращений, но в отличие от других видов в 
них отсутствует сатира, редко встречается 
юмор. Такмаки-памятки встречаются также 
в солдатских письмах. Основные мотивы ― 
тоска по Родине, родным и близким и т. д.

Ҡулымдағы йөҙөгөмдөң
Исемдәре Саралыр.
Һағыныуым, һарғайыуым
Хат эсендә баралыр. 
        [Жемчужины земли 2008: 166].

‛На руке моей колечко ―
Сара ― имя доброе её.
Тоску свою и томленье
Отправляю я с письмом᾽.

Главная особенность такмаков-ядкар 
заключается в письменном их распростра-
нении.

Одним из повсеместно распространен-
ных такмаков является сценический так-
мак (выделен Б. С. Баимовым). Сцениче-
ские такмаки ― название весьма условное. 
Современное фольклорное искусство ха-
рактеризует в основном экспонируемость, 
исполнение для зрителя. Такмак не исклю-
чение. По содержанию, тематике и стилю 
эти такмаки единообразны со всеми дру-
гими их формами за исключением места 
исполнения. Отсюда ― общая тематика, 
образный мир такмаков, сочиненных для 
исполнения. 

Сочинителями и исполнителями таких 
такмаков являются участники художествен-
ной самодеятельности, члены фольклорных 
коллективов. Такмаки, предназначенные 
для сценического исполнения поднимают 
самые актуальные проблемы дня, имеющие 
в основном социальное значение. Жизнен-
ные вопросы освещаются критически, поэ-
тому сильны элементы острой, бичующей 
сатиры. Такмаки отличаются большой под-
вижностью и оперативностью, моменталь-
но откликаются на актуальные проблемы. 
Сценические такмаки имеют локальный 
характер, критикуют местных лентяев, пья-
ниц и т. д.:

Беҙҙең лавка, матур лавка,
Һатыусыһы Миңғата.
Авторитеты төшкән бит —
Беҙҙең урамда ят. 

[БНТ 1981: 346].

‛В нашей лавке продавцом
Мингата является.
Авторитет потерял ―
Во дворе валяется᾽.

В такмаках называются конкретные 
имена, названия предприятий, в адрес кото-
рых направлена критика, но под этими кон-
кретными персонажами подразумеваются и 
некоторые социальные типы общества.
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Ҡулымдағы балдағымдың
Исемдәре ― Люция.
Эшләмәгән түтәйҙәр ҙә
Умырып ала пенсия.

[Экспедиционные материалы 2008: 65]

‛На руке моей колечко – 
Под названием «Люция».
И не работающие тетеньки
Получают огромную пенсию᾽.

Критикуя недостатки личной и обще-
ственной жизни, негативные стороны чело-
веческого характера, явления действитель-
ности, такмаки превращаются в действен-
ное оружие народной педагогики.

В башкирском фольклоре бытует очень 
интересный, своеобразный вид такмака, так 
называемые көлдөргөс таҡмаҡтар т. е. так-
маки-смешинки. По своему содержанию, 
форме и функциональным особенностям 
они однотипны с русскими частушками-не-
былицами. Главное назначение этих такма-
ков — вызвать смех, тем самым способство-
вать поднятию настроения, созданию весе-
лой атмосферы. Смешат эти такмаки своим 
нелепым, нелогичным содержанием — на-
бором несуразностей:

Иртән тороп тышҡа сыҡһам ―
Һыйыр һайрай һарайҙа.
Тауыҡтарға тоҙ ялаттым,
Бесән һалдым ҡаҙҙарға.

[ПМА 2011: 2]

Вышел утром на улицу ―
Корова в сарае поет.
Стали соль лизать курицы,
Сено дал своим гусям.

Персонажами такмаков-смешинок яв-
ляются не только человек, но и животные 

и птицы, которые совершают несвойствен-
ные им действия. Переставляя, переверты-
вая реальные категории, такмаки-смешинки 
создают свой комический мир, осознанно 
противопоставляя его реальному.

Выводы. Все эти виды такмака, с одной 
стороны, состоят между собой в тесной ге-
нетической и генеалогической связи, с дру-
гой ― каждый из них выступает как особый 
поджанр, бытующий по своим законам и 
отражающий действительность по своим 
правилам. 

В народном песенном репертуаре баш-
кир такмаки по сей день активно бытуют, 
откликаясь на явления современной жиз-
ни. Они функционируют в молодежных 
играх, являются неотъемлемым элемен-
том свадебного обряда, появляются новые 
виды, предназначенные для исполнения со 
сцены. Их отличает необыкновенная ши-
рота тематики, непосредственная ориен-
тация на реальную жизненную ситуацию. 
Во время фольклорной экспедиции 2018 г. 
в Салаватском районе Республики Башкор-
тостан нам удалось записать свыше трех 
тысяч такмаков. По словам жительницы 
деревни Ахуново Хановой Накии Халилов-
ны (1924 г. р.), под такмаки они не только 
плясали, они были и остаются частью сва-
дебного обряда, элементом народных игр, 
во время войны стали утешением, давали 
надежду, помогали преодолеть все трудно-
сти [ПМА 2018]. 

В настоящее время благодаря разно-
образным конкурсам исполнителей такма-
ков, проводимым в республике, в допол-
нение к ранее бытующим сочиняются все 
новые и новые куплеты. Об этом свидетель-
ствуют материалы фольклорных экспеди-
ций последних лет. 
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