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 Память башкирского народа на протяжении тысячелетий сохраняла и шлифовала ше-
девры фольклора — мифы и эпические сказания, легенды и предания, песни и баиты, ко-
торые и сегодня доставляют нам огромное эстетическое наслаждение. О востребованно-
сти памятников духовной культуры народа в наши дни говорит то, что изданные в по-
следние годы государственным издательством “Китап” своды “Башкирского народного 
творчества” в 19 томах на башкирском и в 10 томах на русском языках тут же стали биб-
лиографической редкостью. 
 Многовековая непрерывность эпических традиций показывает, что башкирский народ 
сумел сохранить свою духовную культуру в памяти сотен и тысяч народных сказите-
лей-сэсэнов, традиции которых живут и поныне. По словам народного поэта Республики 
Башкортостан Мустая Карима, башкирский народ не мог на своём пути оставить велико-
лепных дворцов, устремлённых в небеса храмов, неприступных замков и гранитных мос-
тов, но через смутные времена, через превратности событий пронёс и донёс до “сегодня” 
свою речь, свою песню, свою радость. 
 Одной из таких песен, гордостью башкир является эпос — фундаментальный жанр ду-
ховной культуры. Эпос является поэтической историей народа, его художественной био-
графией. По словам Максима Горького, эпос стал вместилищем знаний народа о себе и 
требований к себе самому. В отличие от эпоса других народов, например русского, баш-
кирский эпос бытует не только в стихотворной, но и стихотворно-прозаической и даже 
прозаической формах. В зависимости от этого и жанровой разновидности и различаются 
названия эпоса: кубаир, иртяк, хикаят, кисса. 

 Башкирский эпос бытует вместе с напевом. Древний стих, как правило, напевался. На-
певы башкирских кубаиров отличаются простотой, речитативным исполнением, почти все 
они основаны на повторах. Исполнение во многом основано на импровизации, отсюда и 
свободный характер стихотворной строки, объёма строк и музыкальных фраз. Напевы ку-
баиров — это комплекс весьма ярких признаков архаической музыкальной культуры. 
 Чем же интересен и поучителен эпос в школе? Прежде всего тем, что содержит боль-
шой познавательный и нравственный материал, выраженный в исключительно отточен-
ных фразах. Тем, что поэтический текст кубаиров — это мудрые советы и нравоучения, 
пословицы, поговорки, афоризмы. Для учащихся эпос интересен и тем, что до сих пор со-
хранился в своём живом бытовании. Учёных-фольклористов удивляет, что в то время, ко-
гда эпос многих народов перестал существовать, башкирский живёт в устах десятков сэ-
сэнов-исполнителей. Достаточно сказать, что основной фонд напевов башкирского эпо-
са-кубаиров, которые считались утраченными навсегда, был записан в последние 30–40 
лет. 
 Башкирский эпос довольно богат по тематике, сюжетам. Кубаир “Урал-батыр” включён 
в учебные программы по литературе для 9-го класса и культуре Башкортостана. 
 Кубаир “Урал-батыр” объемом более чем в 5000 стихотворных строк записан ещё в 
1910 году, но более полувека оставался в архивах. Это фундаментальный памятник ду-
ховной культуры башкирского народа. Сказание начинается с описания земли, покрытой 
дремучими лесами, окружённой с чётырёх сторон морем, земли, куда не ступала нога че-
ловека. Здесь прослеживаются отголоски легенды о всемирном потопе, о возрождении 
человеческого рода. Янбирде и Янбаке (дословно: душа+дал и душа+женщина), высту-
пающие в эпосе как первые люди на земле и как полубоги, бессмертны: “Не зная болез-
ней-недугов, о смерти не ведали они. Они и не помнят, когда начали жить в этих местах”. 
 В начале кубаира мы видим только Янбирде и Янбике с их сыновьями Шульгеном и 



Уралом. По существу, это зачинатели человеческого рода в этих местах. “Урал-батыр” 
повествует о начальном периоде истории человека, о том, как из небытия возник мир, 
появились первые люди, которые его заселили и начали жить, как из немногих людей, 
преодолевая всякие мыслимые и немыслимые препятствия, развилось человеческое об-
щество Кубаир “Урал-батыр”, даёт очень много материала о жизни первобытных людей. 
Так, единственными формами их хозяйственной деятельности являются ловля зверей и 
охота, пищей служили плоды и коренья, вместо воды они пили звериную кровь, которую 
собирали в ракушки. Янбирде и Янбике “не брали в руки лука стрел”, охотились на зверей 
палками и дубинками, не знали они и огня: 

Они людей не видели совем, 
Жили вчетвером. 
Хозяйства они не вели, 
Посудой не обзавелись. 
Не разжигали огня, 
  не вешали котла — 
Так и жили… 

 Это был тот период человеческого общества, когда люди ещё не выделяли себя из мира 
природы. В кубаире и люди, и звери ведут единый образ жизни, живут сообща. Так, 
Урал-батыр ездит верхом на льве, который был его верным другом до того, как он овладел 
конём Акбузатом. В сказании упоминается и олень. Характерно, что лев и олень в 
“Урал-батыре” — не прирученные животные, здесь речь идёт именно о единстве всего 
живого в самой природе. Многие звери и птицы выступают помощниками человека. Кре-
чет и лев, например, помогают Янбике и Янбирде в охоте, а щука для них ловит рыбу. В 
трудные моменты жизни Урал-батыр обращается за советом к зверям и птицам. Челове-
ческим языком в сказании говорят ворон, сорока, лебедь, бык, змея, конь Акбузат. 
 В мифологии народов всего мира большое место занимает анимизм, одушевление яв-
лений и предметов природы, вера в существование душ и духов. В кубаире “Урал-батыр” 
также основные образы, связанные с древнейшими мифами о солнце, луне и звёздах, 
имеют явное анимистическое происхождение. 
 В башкирском фольклоре бытуют древнейшие легенды, непосредственно связанные с 
космогоническими образами кубаира “Урал-батыр”. По былым представлениям башкир, 
например, две звезды Малой Медведицы называются Бузат и Харат. Легенда гласит, что 
они — крылатые мифические кони дочерей Самрау — Хумай и Айхылу, превратившиеся 
после гибели их батыров в звёзды, а Етеген — не что иное, как семь волков, которые го-
нятся за ними и никак не могут их поймать. 
 Некоторые мифологические образы башкирского эпоса, видимо, возникли на основе 
почитания животных. Как и в фольклоре многих тюрко-монгольских народов, в башкир-
ских кубаирах, особенно в сюжетах с архаичными мотивами, большое место занимает бо-
гатырский конь героя. Таков Акбузат, необыкновенный крылатый конь, принадлежащий 
сначала Урал-батыру, а затем — его правнуку Хаубану из сказания “Акбузат”. Акбузат не 
горит в огне, не тонет в воде, не даёт угнаться за собой ветру, не страшится гор и скал, 
ударами копыта он сокрушает горы и рассекает моря. Неизвестно, сколько живёт он на 
небе, но хорошо известно то, что его подарила своей дочери Хумай жена Самрау — 
Солнце, и Акбузат тысячи лет ждал достойного себе батыра. Безусловно, образ Акбузата 
очень древнего происхождения. Можно предположить, что генетически он связан с куль-
том “небесных коней”, широко распространённым в фольклоре тюрко-монгольских наро-
дов. 
 Первобытный мифологический эпос немыслим без образа первопредка — так назы-
ваемого культурного героя. Он участвует в современном мироустройстве: в создании 
Земли, людей, животных, устанавливает обычаи, добывает огонь, воду, изобретает орудия 
труда. Как устроитель человеческой жизни на земле культурный герой борется против 
разного рода чудовищ и побеждает их. Часто он изображается как парный образ, т.е. в 



виде враждующих между собой братьев. Культурный герой древнее, чем бог, и не являет-
ся предметом поклонения. 
 Классический пример культурного героя в башкирском эпосе — Урал-батыр. Главный 
подвиг его в том, что он, борясь против чудовищ и победив их, открыл тайну бессмертия 
жизни на Земле, спас всё живое от гибели. Путь к этому открытию у него был долгим. 
Ещё мальчиком, видя, что его отец и мать постоянно охотятся на зверей, убивают их, и 
все они питаются звериным мясом и кровью, Урал-батыр задумался о том, что люди и 
звери между собой равны и ведут единый образ жизни, ибо первобытная мифология не 
различает в достаточной степени жизнь общества и природу. 
 “Львы, барсы, олени, медведи и другие звери — разве они хуже нас?” — спрашивает он 
брата Шульгена. В итоге таких раздумий Урал-батыр пришёл к выводу, что смерть при-
ходит оттого, что на свете есть сильные и слабые: 

Если всех перебрать и 
  поразмыслить, 
Сильный для слабого 
Разве не есть смерть? 
Испугавшись этой смерти, 
Рыб, в глубь ныряющих, 
Птиц, щебечущих на скалах, 
Улетающих в испуге, — 
Мы ловим и головы 
  их съедаем… 
…Всех слабыми считаем. 

 Умирая, Урал-батыр завещал своим сыновьям: 

Чтите, уважайте старших, 
Прислушайтесь к их советам. 
Чтите, уважайте младших, 
Давайте им свои советы. 
Пусть добро станет 
  вашим конём, 
Пусть ваше имя будет — 
  Человек. 
Не уступайте дорогу злу, 
Не сторонитесь добра. 

 Добро и зло, смерть и бессмертие — вот основные философские вопросы, которые 
стоят в центре внимания кубаира “Урал-батыр”: 

Что украшает наш сад, — 
Имя ему добро. 
В небо воспарит добро, 
В воде не утонет добро. 
В огне не сгорит добро. 

 Смерть в кубаире воспринимается как естественное, неизбежное явление, очищающее 
природу от всего отжившего. По существу, Урал-батыр — первый человек, который умер. 
А умер он во имя жизни на Земле. 
 Так выглядит эволюция идеи бессмертия в трактовке кубаира “Урал-батыр”. 
 Когда речь идёт о мифологической основе башкирского эпос, обнаруживается очень 
много мотивов и образов, общих с мифологией других народов. Так, например, учёные 
давно обратили внимание на схожие моменты эпических сказаний об Урал-батыре и герое 
шумерской и аккадской мифологии Гильгамеше (Биль-га-месе), датируемой 27-26 веками 
до н.э. В сказаниях о Гильгамеше и Урал-батыре есть такие сходные линии: герой баш-
кирского эпоса так же, как и Гильгамеш, уничтожает архистрашных чудовищ, и, наконец, 



Урал-батыр так же, как и Гильгамеш, отправляется на поиски бессмертия, идя навстречу 
фантастическим опасностям. 
 В то же время идейно-художественные концепции сказаний о Гильгамеше и об 
Урал-батыре не только не сходны, но и резко противоположны. Гильгамеш хлопочет о 
личной славе, он ищет бессмертия для себя, а Урал-батыр совершает свои подвиги, дви-
жимый желанием спасти людей от смертельных испытаний. Гильгамеш не смог открыть 
тайну бессмертия, а Урал-батыру это удалось. По наблюдениям известного эпосоведа 
А.А. Петросян, главный мотив эпоса “Урал-батыр” гласит: человек сильнее всех сущих, 
добро непобедимо. 
 В последние годы учёными проделана большая работа по установлению исторической 
основы некоторых образов и мотивов кубаира “Урал-батыр”. Так, академик АН РБ Н.А. 
Мажитов утверждает, что между текстами Авесты и кубаира “Урал-батыр” наблюдается 
большое сходство вплоть до художественного описания важных признаков отдельных 
персонажей. 
 Другой исследователь С.А.Галлямов пишет, что имена отрицательных героев из баш-
кирского эпоса Шульген и Заркум — это имена существовавших царей Шумера. Он от-
мечает, что после свержения царства Аккада шумеры во главе с своим царём Ур-Наму 
(2112–2094 гг. до н.э.) обрели независимость, в итоге сложилось новое Шумерское царст-
во. После смерти Ур-Наму его преемником и царём Шумера стал его Шульга, который 
царствовал с 2093 по 2046 г. до н.э. После смерти Шульги (Шульгана) в 2045–3037 гг. до 
н.э. страной правил его сын Бор-Зэн. Имя его совпадает с названием башкирского рода 
бурзян, от представителей которого записан кубаир. Имя одного из правителей Шумера 
Зарикума, по его мнению, совпадает с именем Заркум из кубаира “Урал-батыр”. 
 Отсюда он делает вывод: имена некоторых персонажей из башкирского эпоса принад-
лежат людям, реально жившим 4000 лет тому назад. Этим временем С.А. Галлямов опре-
деляет и время создания эпоса “Урал-батыр”. 
 Этногенетическими и этнокультурными связями, видимо, очень давними, можно объ-
яснить смысловое сходство башкирского Хумай и авистийского Йима, которое говорит о 
близости мифологии древних башкир и иранцев. Если иметь в виду, что в словарном со-
ставе башкирского языка есть значительный пласт персидских слов, то подобные факты 
легко объяснимы, ибо известно, что миф может заимствован только вместе с кровью. 
Группа людей одного племени, вливаясь в другое племя, смешивается с ним, усваивает 
его обычаи и нравы и одновременно вносит известный вклад в культуру этого племени. 
 “Урал-батыр” — довольно сложное сказание. Изучение его как учёными, так и школь-
никами только начинается. К настоящему времени он опубликован на башкирском, рус-
ском (многократно), турецком, чешском языках. Ныне готовится издание кубаира 
“Урал-батыр” на башкирском, русском, английском языках одной книгой. Учитывая 
большую познавательную и воспитательную значимость кубаира “Урал-батыр”, с учите-
лями башкирского языка и литературы систематически проводят семинары, науч-
но-практические конференции, в помощь им издаются пособия о том, как лучше изучать 
эпос. В последние годы не только в школах, но и в республике начали практиковаться 
конкурсы учащихся — исполнителей кубаира “Урал-батыр”. 
 В последние годы “Урал-батыр” признан художественным шедевром мирового уровня 
наравне с такими памятниками культуры тюрко-монгольских народов, как “Манас”, 
“Джангар”, “Маадай Кара” и другие. 
 Учёные Республики Башкортостан готовят материалы в ЮНЕСКО для включения ку-
баира “Урал-батыр” в официальный список памятников мировой культуры. 
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