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Предйсловие

В мире нет народов, которые бы не задавались вопро
сом: как, когда возник мир и кто его создал?; что было до 
возникновения мира? Лкщи задавали эти вопросы издревле и в 
мифологической картине мира сотворение мира является одним 
из главных концептуальных моментов. Как отмечает 
Е.М.Мелетинский «превращение хаоса в космос составляет ос
новной смысл мифологии, причем космос с самого начала включа
ет ценностный, этический аспект» [80, С1б9].

Башкирский народ обладает огромным фольклорным насле
дием, которое является бесценным источником по изучению 
мифологических и космогонических воззрений башкир. Эпос 
«Урал батыр», являющийся древнейшим фольклорным произведе
нием башкир, служит одним из таких основных источников. 
Этот эпос в целом является космогоническим и отражает про
цесс создания Мира (по башкирски «Донья», «Тормош») двумя 
братьями - Уралом и Шульганом. Так же как и в космогонии 
других народов, здесь основное внимание уделено процессу 
сотворения мира, который происходит во времена мифические, 
во времена давние-предавние (по башкирски «борон-борон 
борондан» или же «эльмисатсган»). Мотив борьбы двух брать
ев, в ходе которого из хаоса создается Космос, широко рас
пространен у многих народов. У некоторых он происходит в 
форме борьбы братьев-близнецов, которые изображаются кон
трастными фигурами: один - положительный и связан с небом, 
другой - отрицательный и связан с преисподней [111, С.37].

Мир до начала начал («Борон-борон боронда»)

Первоначальный хаос в космогонии башкир был обозначен 
только символами или же даже вообще не промаркирован. В 
качестве символа, маркирующего хаос, в большинстве башкир
ских мифов представлена водная стихия. Вначале не было 
ничего, был только водный хаос:
Борон-борон бороңдан, В стародавние времена
Кеше-маҙар бушаған, Там, где не было ни душ,
Килеп аяк баҫмаған, Пде не ступала человеческая нога,
(Ул тарәлә щ »  ер Что в тех краях суша есть,
Барльғьн һис кем белмәгән), Никто не знал -
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Дүрт яғын диңгеҙ ураткан 
Булған, ти, бер урын,
Уңца бу^ан, ти, борон, 
Йәнбирҙе тигән тарт менән 
Йәнбикә тигән бер тарсык, 
Ҡайҙа барһа, уларға 
Ул урында ш  асык.
5>ш тарт менән й® 'тарсык 
Ҡайҙан бывда килеүен, 
Ата-әсә, ер-һыуы 
Ҡайҙа тороп талыуын 
Үҙҙәре лә оноткан, ти. 
Икәүҙән-икәү щул ерҙә 
Башлап ғүмер иткән, ти, 
Тора-бара ул икәү 
Ике уллы булғандар:
Шүлгән булған олоһо,
Урал бужан кесеһе;
Бүтән кеше күрмәйенсә,
Тик йәшәгән дүртәүһе.
[15, С.33-34.

Счетьрехсторш, окруженное мәрем, 
йто место одно, говорят.
Преяще там жили, говорят,
Стар® по имени Янбирде 
Со старухой по имени Янбике;
Куда бы ежи ни пешли,
Всюду путь был им открыт.
Старик и старуха 
Сами не помнили, говорят,
Откуда екда пришли,
Бце остались отец их и мать,
Бце родная земля, не пемнили они, 
И в тех местах вдвоем 
Первыми стали жить, говорят. 
Жили-жили сии вдвоем,
Нажили себе двух сыновей, говорят. 
Старший был Щульган,
Младший был Урал.
Они людей не вццели совсем,
Жили себе вчетвером.

[14, С.265].
В наборе символов-маркеров в эпосе «Урал батыр» не 

случайно указано море, по-башкирски «дингеҙ». Это не ка
кое-то конкретное море, имекхдее определенные границы. Это 
«море» / дингеҙ, окружакщее некое место («бер урын»), в 
эпосе надо понимать как мимическое безбрежное «море- 
океан», первоначальный водный хаос, не имекщий категории 
количества и качества. Это «море» / дингеҙ,везде и вскщу, 
оно безгранично, не упорядочено, не организовано, аморфно, 
безвидно. Дингеҙ, описанный в эпосе «Урал батыр», мы долж
ны понимать как просто аморфная «вода». В башкирском языке 
для обозначения воды есть слово «һыу», но в фольклоре, для 
усиления количества, объема и всеохватывакщего характера 
водного хаоса, очень часто упоминается море (дингеҙ, 
даръя, дарай). Вода в мифологии многих народов мира - 
«первоначало, исходное состояние всего сущего, эквивалент 
первобытного хаоса., вода это среда,' агент и принцип всеоб
щего значения и порождения. В роли женского начала вода 
выступает как аналог материйского лона и чрева..» читаем у
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Аверинцева С.С. [1, С.240]. Ни растительный, ни животный 
мир в природе не могут существовать без воды. Она основа 
жизни. Человек даже рождается из воды (в данном случае 
имеется в виду околоплодные воды). В то же время человек 
как биологический вид не может существовать в водной сре
де. Поэтому в большинстве мифологических воззрений народов 
мира «вода» устойчиво соотносится с чужой, враждебной че
ловеку средой и очень часто связана со смертью. Видимо, 
из-за этих противоречивых качеств «вода» в символике таких 
противоположных понятий как «Жизнь» и «Смерть» не имеет 
жесткого знакового (плюс или минус) значения, также как и 
не имеет его и хаос. Именно поэтому вода предстает в каче
стве одной из фундаментальных стихий мироздания.

Причиной чрезвычайно полисемантического и универсаль
ного употребления воды в качестве символа при кодировке 
самых различных объектов, видимо, является широкая распро
страненность ее в природе и знание древнего человека об 
этом, исходя из своей жизненной практики. В древних веро
ваниях башкир водной стихии присуща двойственность. С од
ной стороны, она враждебная человеку среда, где человек не 
может жить и там властвуют существа, противостоящие всему 
живому. С другой же стороны царь подводного мира одаривает 
земного батыра скотом и другим состоянием. Такую двойст
венность мы обнаруживаем, например, в эпосах «Акбузат», 
«Заятуляк и Хыухылыу», в предании «Кук Ирендык буйында».

Такая же двойственная функция приписывается мировым во
дам, океану, например, в индийской мифологии. С одной сто
роны, они считаются благодетельными, и в мифах море рисует
ся как хранилище несметных богатств. С другой стороны, Оке
ан является носителем космического зла, преимущественно в 
нем обитают враждебные богам и людям демоны и чудовища. Это 
крайне знаменательно: для того чтобы породить из себя все 
многообразие мира, космической субстанции недостаточно быть 
однородной, неделимой и тождественной себе самой, в потен
ции она должна быть способной и к поляризации.

Возьмем, к примеру, миф из знаменитого эпического ска
зания «Махабхарата». В нем рассказывается о том, что ко
гда-то боги и демоны-асуры, возжелав добыть амриту - напи
ток бессмертия, решили пахтать мировой океан. Мутовкой из 
космической горы Мандара, к которой был привязан гигант-
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екий змей Ваеуки, много веков сбивали боги и асуры океан, 
пока он не превратился в молоко и масло. Затем из него 
стали появляться одно за другим различные чудесные сущест
ва и предметы. После всего этого, наконец, была сотворена 
и амрита. Тут между богами и асурами вспыхнула ожесточен
ная битва за обладание амритой (чудесным напитком), в ко
торой верх одержали боги. В этих строках за пышными поэти
ческими метафорами кроется древнее сказание о сотворении 
Мира. Здесь мы видим, что Мир создается из первичного 
океана. Другим важным моментом в этом сказании является 
то, что космогония приравнивается к борьбе сил добра с 
силами зла, стоящими в особой связи с мировыми водами: 
квинтэссенция космического океана - амрита, сулящая бес
смертие, находится в ведении коварных аеуров (именно они 
первыми, согласно миДу, обретают амриту). Сходные пред
ставления характерны и для микологии тюркоязычных якутов. 
Согласно их представлениям, земля со всех сторон окружена 
морями. Эти моря отнюдь не конкретные моря, а мимический 
изначальный океан. Якутские эпические сказания-олонхо го
ворят о земле, покоящейся на водах и окруженной ими:

Седалищем из тундряного моря,
С зависимостью от северного моря,
С окраинами из западного моря,
С краями из южного моря,
С ободком из восточного моря.

Особо якутские ми$ы выделяют лишь расположенные на 
крайнем западе Араат-море, в чьи воды, величаво шумящие 
волны ежедневно погружается дневное светило [53. С.36-37].

Со всех четырех сторон суша была окружена первоначаль
ным хаосом-морем («дингез») не только у башкир, но у дру
гих древних народов. Например, у древних египтян четырех
угольная суша-земля была окружена со всех сторон морем 
Шенур. Такое же представление имелось и у древних ңитай- 
цев. Они также как древние индусы, египтяне, якуты, башки
ры были уверены в существовании мировых вод, окружающих 
ойкумену, делящихся в соответствии со сторонами света на 
четыре моря - «Сы-хай». Это нашло отражение в одном из 
образных названий Китая - «Хайней», то есть «внутри Мо
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рей». Согласно мифам североамериканских индейцев Чероки, 
земля - это огромный остров, плавакщий в безбрежном океа
не воды. По форме она четырехугольная. Археологами на зем
ле древнего Вавилона найдена самая древняя на сегодня кар
та мира, сделанная в девятом веке до нашей эры. В этой 
древней карте земля изображена в виде круга, окруженного 
со всех сторон морями.

Окруженная со всех сторон водой точка, где появляются 
первые лкди, на башкирском языке обозначена словом «урын», 
который на русский язык можно перевести как «место» или же 
«некое место», а можно перейести просто как «нечто». Этот 
«урын», от которого начинается процесс творения всего ми
ра, символизировал собой также и первоначальную нерасчлен- 
ность. Он находится в центре. К нему непреложимы такие 
определения как «верх», «низ», «правое», «левое», «перед», 
«зад». С этой точки зрения «урын» и окружающие его мировые 
воды (дингеҙ) в эпосе «Урал батыр» можно сравнить с таким 
артефактом культуры, как «яйцо», из которого вылупляется 
мир или же с эмбрионом, окруженным околоплодными водами. 
Образ «мирового яйца» - один из известных в науке и широко 
распространенных мифопоэтических символов, воплощающих 
общую концепцию мира. В древней мифологии развитие из яйца 
является одним из самых распространенных мотивов [83, 
С.681]. Известно, что этногенетичесние мифы об исходе из 
яйца получили распространение у народов Юго-Восточной 
Азии. Так, у мыонгов, существовало представление о двух 
мифических птицах Тунг и Тот, из яиц которых появились 
всевозможные живые существа, в том числе мифические перво
предки и культурные герои.- Упоминание рождения чудесных 
яиц земной женщиной содержится и в мифе народа мео во 
Вьетнаме. Согласно этому мифу, женшина забеременев от сво
его брата, ставшего с разрешения богов ее супругом, родила 
большое яйцо, в котором оказалось мясо. Это мясо мужчина 
разделил на куски, каждый из которых превратился в челове
ка. По мнению некоторых исследователей в этом мифе просле
живается более архаичная стадия, отражающая материнские 
правовые отношения в обществе: яйцо создает женщина.

Мотив рождения из яйца известен также и коре'йцам. 
Только в отличие от стран Юго-Восточной Азии, где речь шла 
о рождении множества яиц (более ста или же целого мешка),
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здесь у корейцев распространение получил мотив рождения 
одного яйца (на Севере) или шести (на Юге), из которых, 
естественно, происходят один или шесть правителей [47, 
С.111-112]. В древнейшей корейской летописи Ким Бусика 
«Самгук Саги», в «Летописях Силли» говорится о «чудесном 
рождении» из яйца первых правителей Силла и обосновывается 
тем самым их право на власть.

В мифе жителей японского острова Рюкю говорится, что 
из яйца ронщаются их мифологические герои - своего рода 
рююосские богатыри, способные вступить в единоборство с 
обитакщим на земле Духом острова Курима и спасти от его 
власти находящихся у него в заточении жителей этой земли. 
Рожденные из яйца три брата, выступают здесь также в роли 
божественных первопредков острова Курима и шире - всех 
рююосцев. Здесь также как и у корейцев «чудесное рождение» 
подразумевает исключительность судьбы для рюкюсских геро
ев: они становятся правителями освобожденных ими лкэдей и 
необитаемой доселе земли. Три брата - выходцы из яйца на
делены многими чертами архаического эпического героя: не
имоверная сила им дается с рождения; едва родившись, со
вершенно самостоятельно умеют ходить и говорить; поражают 
всех количеством пищи, которую способны поглощать: «Млад
ший съел три сё риса, средний пять сё, а старший семь сё. 
Пока ели - подросли. Съели мальчики столько, сколько де
сять взрослых мужчин не съедят» (сё - 1,8 кг.). Сила бога
тырей подчеркивается в мифе несколько раз: описывается, 
как старший брат без труда вырывает из земли сосну, про
стоявшую на морском берегу многие столетия; без страха 
вступают они в бой с Красным быком, который предстает в 
образе гигантского чудовища - властителя моря. «Только 
добрались они (братья - А.З.) до скалы, как показался из 
морской пучины огромный бык.’ Поплыл тот бык прямо к скале, 
вышел на берег - отряхнулся - небеса колыхнулись, а море 
все - от Курима до Мияко застлала страшная черная тень. То 
был гигантский красный бык, спиной касакщийся небес» [102, 
С.99-100]. Эти ми$ы про трех братьев, родившихся из яйца 
островитянами из- Рюкю рассказываются до сегодняшних дней. 
На острове Рюкю жители ежегодно отмечают праздник, посвя
щенный богу острова и трем братьям. Пересказывая снова и 
снова известный миф, жители острова заново как бы пережи-
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ваюг рождение своего острова, главного своего Бога и под
виги трех братьев-героев. Все эти ми$ы о чудесном рождении 
из Яйца, в некоторых своих моментах напоминают башкирский 
эпос «Урал батыр». Правда, в нашем эпосе братья Шульган и 
Урал не рождаются из яйца; родителями их названы два пер
вочеловека Янбирде и Янбика. Однако, окружающая этих двух 
людей обстановка (некий клочок суши, окруженная со всех 
сторон водой) и отсутствие движения, практически до выхода 
в путь Шульгана и Урала, позволяет нам провести аналогию с 
тем же мотивом чудесного рождения из яйца. Похожи даже 
некоторые богатырские качества и испытания трех братьев 
из острова Рюкю и Урал батыра (богатырская сила, борьба с 
быком, завладение в одном случае могучей сосной, в другом 
- волшебным посохом - аналогами Мирового дерева). Попутно 
необходимо отметить, что народ, населякший остров Рюкю 
этнически отличается от своих ближайших соседей: японцев, 
корейцев, китайцев; в то же время они сумели адаптировать 
многие инокультурные привнесения - китайские, корейские, 
японские, от народов Юго-Восточной Азии [102, С.91].

И вот в этом укромном месте, в центре, окруженном со 
всех четырех сторон водой/ «морем», неизвестно откуда по
являются муж и жена. Мужчину звали Янбирде, а женщину - 
Янбика. Первая часть их имени «Йан» с башкирского на рус
ский язык переводится как «Душа». У мужчины же вторая 
часть «бирде» переводится как «дал» и поэтому имя Янбирде 
на русский язык переводится как «Душу дал» или же «душу 
давший». У женщины вторая часть «бика» можно перевести 
примерно как «женщина», «красавица». Поэтому имя Янбика, 
вероятнее всего, можно перевести как «красивая душа» или 
же «женская душа». В эпосе нет объяснения откуда появились 
эти двое. Только мимоходом объясняется, что появились они 
откуда-то:

Борон беҙ тыуған ерҙә, 
Атайҙар торған ерҙә 
Үлем була торғайны: 
Бик күбеһе йәштән үк 
Ятып үлә торғайны 
Унда дейеү килгән һуң; 
Күп кешене үлтереп,

Рэныле там, где мы родились, 
На земле, где наши отцы жили, 
Смерть, бывало, появлялась; 
Многие еще в кности 
Умирали, падали.
Когда пришел див к нам, 
Многих лвдей загубил он.
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Дейеү ашап киткән һуң; 
Ерҙең өҫтөн һңу таплап, 
Tfopo ере бөткән һуң; 
'Касган-боҫкан кешеләр 
Ул тирәнән киткән һуң 
Үлемгә иш талманы, 
Эшләргә эш булманы. 
■Дастан кеше барҙыр, тип, 
Күрәһең уйлап торманы: 
Әсәң менән беҙ тасып 
Китнәнде ул күрмәне. 
Еһнда кеше булмаған, 
Берәү аяк баҫмаған,
Шуға Үлем был ерҙе 
Килеп эҙләп тапмаған.
Беҙ нилгәндә, бында әле. 
Йәнлектәр ҙә аҙ ине,
Ере лә кнле килмәгән, 
Ваҡ-ваҡ күллек, һаҙ ине. 

[15, С .39]

Сожрал их и ушел див;
Когда зеулю юда покрыла 
И совсем суши не стало,
Когда леди, сумевшие скрыться,
Те края покинули,
Не осталось там (никого), крсмэ смерти:
Ей нечего стало делать.
О тем, что кто-то из лсдей спастись мжт, 
Видно, Смерть и не подумала.
Как мы с вашей матерью убежали,
Она и не заметила.
Нога человеческая не ступала здесь, 
Потому Смерть эти места 
Разменивать не стала.
Когда ш  пришли екда,
Мало (здесь) было зверей,
Земля еще не просохла,
Были болота да мелкие озера.

[14, С .271]

Вышеприведенный отрывок из эпоса «Урал батыр» - клас
сический образец мифа о всемирном потопе, когда погибли 
все люди и спаслись только двое - известен многим народам 
мира в разных концах света. К этим мифам подходит примерно 
такая схема: Бог насылает на людей наказание за какие-то 
прегрешения, проступки, часть людей (как правило, мужчина 
и женщина) спасаются, спрятавшись в укромном месте, чтобы 
потом стать прародителями человечества. Обращая особое 
внимание на мотив первой супружеской пары в сюжете о пото
пе, Топоров В.Н. отмечает, что «тем самым мифэпоэтическая 
тема потопа становится важнейшим соединительным звеном 
между природой и культурой, космологией и квазиисторией, 
естественным правом и моралью, опирающейся на божественные 
установления (завет между Богом и людьми)» [102, С.94].

Из объяснений Янбирде о событиях после всемирного по
топа, можно понять, что место, где они появились с Янби- 
кой, было влажное, озерное, болотистое.



Беҙ килгәндә, бында әле Когда мы пришли сюда,
Йәнлектәр ҙә аҙ ине, Мало здесь было зверей,
Ере лә юкле килмәгән, З&мля еще не просохла,
Ваҡ-ваҡ күллек, һаҙ ине Были болота да озера 

[15, С.391. [14, С.271].
Как известно, болотистость, влажность характеризуют 

состояние переходности. Тут через «Болото» как символ хао
са отражается та же основная идея мифопоэтического мышле
ния, что мир до начала акта творения был нерасчлененным. В 
башкирском фольклоре в качестве маркеров хаоса, кроме бо
лота, иногда выступают: «томан»(«туман»), «монар» («мрак, 
мгла»), «болот» (облако). Например, в башкирском фольклоре 
очень часто наступление смерти, хаоса квалифицируется как 
поглощение мира «туманом» и «монар», или же оставление 
всего под снегом:

Бейек тауҙың үлгәне - Ай, Урал ты, мой Урал!
Башын монар алғаны; Смерть вершин гордых скал твоих -
Ай менән көндөң үлгәне - Мгла, окутывающая их.
Тонйорап байып барғаны; Пуны и Солнца мрачный заход -
Кара ерҙең үлгәне - Это их жизни смертный исход.
Кар аҫтында ҡалғаны; Черной земли смертный миг таков,

[20, С.52, 164]. Павший на почву снежный покров.
[14а, С.213].

Если «туман, монар и облако» - это символы нерасчле- 
ненности воды и воздуха, то «болото» - нерасчлененность 
воды и земли. Необходимо отметить, что ни один из рассмот
ренных маркеров хаоса не противоречит другому. На стадии 
раннего синкретического мифопоэтического мышления они, 
скорее всего, с одной стороны, входили на равных правах в 
общую развернутую характеристику хаоса, а с другой стороны 
каждый из них, взятый в отдельности, подразумевал эту ха
рактеристику во всей ее полноте.

Представление о хаосе как: «вода», «туман», «болото» 
одновременно, мы встречаем также у угроязычного народа 
манси, у которого Вселенная также появляется из такого же 
нерасчлененного, болотистого состояния. В космогоническом 
мифе манси говорится: «Не было ни деревьев, ни суши, везде 
была вода, везде туман. Сын миротворца, после того как 
обошел мир, разбросанный в тумане, в воде сказал: «Разве я
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не могу создать холм (сушу) на болоте, такой большой, что
бы он смог выдержать меня?» [69, С.9]. Как видим из манси 
мифа, хаос - это и «вода», и «туман», и «болото» одновре
менно. С этой болотистой некой точки «бер урын» начинается 
отсчет всему: пространству и времени и, состоящего из этих 
главных параметров, всему Миру/ «Донья», где появляются 
человек и его общество, а также все живое.

По ходу разворачивания событий в эпосе, мы со слов 
волшебной птицы Хумай, узнаем, что, оказывается до того, 
как в водном хаосе появился «урын»/ «место», над этим без
брежным морем-хаосом ранее всего живого в мире появляется 
ее отец: царь птиц по имени Самрау, который начинает ис
кать себе пару. Однако пока еще никого и ничего равного 
себе Самрау не может найти на свете. Он один на свете, а 
под ним: безбрежное море. После долгих поисков, он находит 
себе пару - Солнце и Луну, на которых он и женится. Из 
всего контекста эпоса есть все основания предполагать, что 
Самрау это - само Небо. Известный русский 
философ и специалист в области древнегреческой мифологии
А.Ф.Лосев, исследуя образ древнегреческого божества Гефе
ста, пришел к выводу, что «Гефест есть само подземное цар
ство, подземный мир. Гефест - это не просто обыкновенный 
земной кузнец. Он является воплощением всего вообще, что 
связано с огнем, т.е. он и есть самый огонь, но только 
данный в своем предельном обобщении» [78, С.31-32]. К та
ким же выводам пришла известная исследовательница древне
индийской мифологии Альбедиль М.Ф., которая по поводу 
древнеиндийских божеств пишет: «Мы называем их «богами», 
но не стоит забывать, что само слово это имело в разные 
времена и в разных обществах не один и тот же смысл, и он 
далеко не всегда совпадал с привычным нам. «Богом какого- 
либо явления» в древности чаще всего обозначалось само это 
явление: богом грома называли гром, богом дождя - дождь и 
т.д. Позже понятие бога менялось и приобретало другой 
смысл; боги стали восприниматься как проявления природы 
космоса, его магической эманации. Но и старое, предшест
вующее значение не было полностью вытеснено, и долгое вре
мя они существовали вместе. Во всей древней ойкумене почи
тались под разными именами общие космические божества - 
Небо, Земля, Воздух и т.п. [11, С.57]. Поэтому, доверяя
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результатам исследований вышеуказанных ученых, мы по пово
ду башкирского царя небес Самрау можем сказать, что он 
есть олицетворение самого неба. В эпосе нет объяснений, 
откуда появляются Небо/Самрау, Солнце и Луна, и можно 
только предполагать, что они существовали изначально, так 
же, как изначально был водный хаос.

Космогонические мифы описывают становление мира как 
результат последовательного* введения основных бинарных 
оппозиций: небо - земля, вода - суша, мужчина - женщина, 
чет и нечет и т.п. Посредством бинарных оппозиций перво
бытное сознание просто и очень доступно объясняло себе 
один из основных законов диалектики, раскрывакщей источник 
самодвижения и развития объективного мира - единства и 
борьбы противоположностей.

Символика «Борьбы братьев»

В эпосе «Урал батыр» этот закон борьбы противоположно
стей лежит в основе представляемого древними башкирами 
процесса появления Донья/ «Космос», «Мир» в целом; возник
новения таких основоголагакщих параметров существования 
мира, как пространство и время; место отдельного человека 
и человеческого общества в этих пространственно-временных 
координатах. Первоначально братья нейтральны друг к другу, 
но с развитием событий, появлением движения борьба двух 
родных братьев принимает все более непримиримый характер. 
При этом Урал батыр создает этот «якты донъя»/«светлый 
мир», облагораживает его и делает удобным для жизни всего 
живого, уничтожает хаос и создает упорядоченный Донья/ 
Космос. В итоге Урал становится символом всего светлого, 
положительного, а Шульган же превращается в олицетворение 
всего темного, вредоносного начала в мире. Шульган, как 
олицетворение хаоса, темного, вредоносного начала в эпосе 
описывается как старший брат, то есть он по времени рожде
ния первый, так же, как первоначален водный хаос. Не* слу
чайно поэтому и то, что Шульган в эпосе связан с водой, 
подводным, подземным миром. В эпосе «Акбузат», который 
исследователи считают логическим продолжением эпоса «Урал 
батыр», Шульган представлен как царь, владыка подводного 
царства.
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Даже имена главных героев башкирского эпоса несут в 
себе в закодированной форме семантическую нагрузку и алле
горически объясняют принадлежность этих персонажей к этому 
или иному мирам. Древние люди придавали огромное значение 
именам. Как говорили древние греки «Имя - это судьба». 
Давая имя человеку или иному персонажу, также называя то 
или иное окружающее человека явление, древний человек тут 
же выражал через название свое отношение к ним, определял 
их место в своей иерархии.

Слово «Урал», по-видимому, содержит в своей основе 
древнетюркское слово «ур», «ер, ор». По мнению 
Д.С.Дугарова, со ссылкой на Э.В.Севортян, корень «ур» вос
ходит к дотюркомонгольекому «ер, ог» (в современных тюрк
ских языках yp/ur, урь/ur, йур/jur, өр/or, өре/оге, 
ypy/uru ). Значения их можно свести к следующим: 1) верх, 
подниматься вверх, восходить (о солнце); 2) сияние, заре
во, рассвет, огонь, пламя, пожар; 3) всход, давать росток 
(о траве), умножаться, возрастать в числе (в количестве), 
приносить детенышей; 5) разбредаться, двигаться -вверх 
(массой), расходиться (ночью для пастьбы скота), 6) колон
на [50, С.98-102].

Возможно, что слово «Урал» восходит к древнетюркекому 
слову «урун»/«светлый», белый» [114, С.602]. Есть резон 
поискать смысл слова «Урал» и из иранских языков. Так, 
например, у ираноязычных народов Горного Бадахшана (бар- 
танг, вахан, сарыколь, ишкашим, язгулям) есть слово 
«хур/ур», который на русский язык переводится как «солн
це» . Имя древнеиранского светлого божества Ахурамазда в 
Бехистунской надписи в честь Дария написано как Урамиз- 
да/Урамазда [42, С.76,97]. Имя светлого божества Ахурамаз- 
да/0рмазд/ Урмазда восходит также к слову «Хур, Ур»/ - 
«Солнце». Башкиры красивых девушек до сих пор характеризу
ют эпитетом «хур ҡыҙҙары», то есть - «солнечные девы». 
Древнеиранское слово «аура» означает «приятель», «бог». У 
тувинцев зафиксировано божество «Оран ээзи», то есть - 
хозяин Вселенной [4, С.45]. Очень даже возможно, что в 
этом тувинском «Оран»/Вселенная/ также имеется корень 
«ор/ур» (верхний). Исходя из вышеприведенных примеров, 
содержащих корень-основу «ур/ор/хур», мы можем предполо
жить, что в имени башкирского положительного персонажа
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«Урал» также содержится корень «ур», указывающий на его 
светлое, положительное качество, что в пространственном 
отношении, в свою очередь, также указывает на верхнкю 
часть, нахождение сверху.

Урал, как мироустроитель, создатель всего положитель
ного, кроме эпоса «Урал батыр» упоминается также в эпосах 
«Акбузат», «Кунгыр буга», а также в некоторых других 
фольклорных произведениях башкир. Например, в эпосе «Кун
гыр буга», Урал представлен в качестве первопредка башкир 
и героиня эпоса обращается к духу Урал батыра за защитой 
[15, С.280, 284-285]. В этом эпосе дух Урала танже как и 
верховный бог древних тюрков Тенгри обитает в небесных 
высях, и в данном случае, ой как бы возвысился до него, и 
даже, можно сказать, становится его аналогом.

Наиболее удачную этимологию слова «шульган» предложила 
башкирская исследовательница Г.X.Бухарова, которая исходя 
из того, что этот персонаж башкирской мифологии является 
владыкой подводного, потустороннего мира, считает, что 
этимологизировать его надо как: «шуле»/«вода», плюс
«ган»(хан) «владыка», то есть «владыка воды» [27, С.139- 
143] •

Да, действительно, Шульган связан с водой и даже явля
ется владыкой подводного мира. Поэтому Г.Бухарова права, 
связывая Шульгана с водной стихией. Однако из-за слабой 
аргументированности превращения су/сыу/һыу в «шул» трудно 
согласиться с ней в том, что первая часть «щул» в имени 
Шульган - это варианты тюркских су/сыу/һыу - «вода».

Нам же кажется, что этимологию имени «Шульган» надо 
искать по месту пространственного нахождения его владений, 
то есть, по тому - где находится его владение. Известно, 
что владениями Шульгана являются подводный или же потусто
ронний миры. Этот мир по представлениям древних тюрков и 
башкир в пространственном отношении находился слева, на 
северной стороне. В казахском и узбекском названии север
ной стороны «солтустек, султустек» - первая часть «сол»/ 
«сул» указывает на нахождение северной стороны слева. Ле
вая же сторона как у древних тюрков, так и у всех совре
менных тторкоязычных народов обозначается словом «сол/сул». 
В башкирском языке эта сторона называется «һул». До нас 
дошел и булгарский вариант звучания левой стороны. Русский
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диалектный «шульга», означающий левую руку и левшу, как 
установлено исследователями, является булгаризмом. Булгар- 
ским заимствованием через чуваш являются: марийское «шола, 
шолагай» (левый) и мордовское «шулай» [49, С.84]. Видимо, 
для обозначения левой стороны вариант «шулька» существовал 
и в древнебашкирском языке. На это указывает то, что в 
башкирском Зауралье, в местах обитания древнебашкирского 
племени бурзян (наиболее родственного булгарам, вследствие 
чего древние арабы, до позднего средневековья очень часто 
путали дунайских болгар с ними, называя их буржанами), в 
Баймакском районе РБ протекает речка с названием «Шулька» 
(по башкирски Шүлкә) - левый приток реки Зилаир. На берегу 
этой речки Шулька располагается одноименная башкирская 
деревня, которую в советское время переименовали в «Комму
нар», но местные башкиры до.сих пор называют по старому - 
«Шулька», по месту расположения у левого берега той речки. 
Все это является как бы подтверждением того, что в имени 
микологического персонажа Шульган, владыки потустороннего 
мира наличествует компонент, указывающий на нахождение его 
слева «шуль/шульга/шулька».

Башкиры безрукого, культяпого человека до сих пор на
зывают словом «сулак» независимо от того: левая или же 
правая рука у того отсутствует, а «левша» у них называется 
«һулаҡай». В данном случае слово «сулаҡ», видимо, означает 
отсутствие какой-то части тела. На это указывает также 
башкирский термин «сулаҡ инәү», когда у животного отрезают 
часть правого или левого уха, то есть лишают части тела и 
накладывают, таким образом, метку. В этом случае «инәү» 
это «метка», а «сулаҡ» означает отсутствие части тела. О 
том, что «сулаҡ» действительно означает отсутствие какой- 
то части, есть пример из этнографии казахов, по обычному 
праву которых, чтобы обесчестить, опозорить виновного че
ловека и выразить к нему презрение, его сажали на черную 
кобылу с отрезанным или куцым хвостом. Эту процедуру назы
вали «сажать на шолак бия», где «бия» - кобыла, а «шолак» 
означает отсутствие у той кобылы хвоста. Здесь же на терри
тории Казахстана в озеро Шалкар впадает река под названием 
«Шолаканкаты», которая имеет непостоянный, иногда высыхаю
щий приток, вследствие чего основная река получила пристав
ку «шолак», то есть «исчезающие (отсутствующие) Анкаты»; Во
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всех этих примерах с сулак/ шолак основное внимание обра
щается на отсутствие части тела, то есть упор делается на 
неполноценность, ущербность. В мифологии же ущербность, не
полноценность, уродливость - это признаки персонажей потус
тороннего мира, находящегося с левой стороны.

Этот же компонент суд/«левый» мы обнаруживаем в назва
нии такого демонологического мифологического персонажа 
кумыков как «Сулагсь», которого представляли в виде прожор
ливого, враждебного человеку уродливого существа.

У тюркоязычных ңумандинцев, обитакщих на Алтае, иссле
дователями зафиксировано почитание хозяина воды по имени 
«Шалыг» [86, С.222]. Охотники-шорцы среднего течения реки 
Кондомы перед охотой камлают «шалыгу» - вырезанному из 
дерева изображению духа в виде плоской антропоморфной фи
гуры, у которого овальная голова, глаза из свинца или же 
из меди и одна нога короче другой, руки же изображаются 
как культи в виде коротких выступов [64, С.134].

Возможно, что вариантами’слова «Шульган» являются так
же древневенгерский дракон «Саркан» и упоминаемый в древ
нерусских летописях «Шарукань». Специалисты-языковеды счи
тают, что у некоторых булгарских племен в отличие от ос
тальных существовал ротацизм, в соответствии с которым 
общебулгарский, общеткркский «л» переходил на «р». Поэтому 
вполне можно допустить, что «Саркан», «Шарукань» ротацизи- 
рованный вариант того же «шульгана». «Саркан» и «Шару
кань», как существа вредоносные человеку, характеризова
лись только отрицательно. Первая часть «Саркан», «Шару
кань» «сар, шар», возможно, имеет какое-то отношение к 
древнетюркскому названию болота «шор/шар»,что также уносит 
нас в водный мир, в мир хаоса, относящийся к левому, по
тустороннему миру.

Из того же семантического ряда и родственными к древ
небашкирскому Шульган, являются, как нам кажется, якутские 
мифологические персонажи «Сюллюнкны», которые похожи внеш
не на людей, но у них отсутствуют брови и они малы ростом. 
Этот персонаж появляется на .этом свете из проруби во время 
зимних святок [5, С.522]. Они также, как и башкирские вла
дыки подводного царства в эпосах “Заятуляк и Хыухылыу”, 
“Кук Ирендык буйында” - очень богаты и могут щедро одарить 
понравившихся им людей.
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У северных русских зафиксированы сезонные демоны «щу- 
ликуны», которые связаны со 'стихией воды и огня, появляют
ся в сочельник из трубы (иногда на Игнатьев день: на 2 
января по новому стилю) и уходят назад под воду на Креще
нье. Н.И.Толстой считает шуликунов родственными демонам 
неславянских народов Поволжья и Сибири. Этот автор этимо
логию слова связывает также с левой, плохой, отрицатель
ной, нечистой стороной [109, С.626].

Такую же характеристику имеет и башкирский Шульган. 
Всюду, где появляется Щульган, даже там, где до его прихо
да существует относительный порядок, возникает беспорядок 
и хаос. В борьбе со своим братом Уралом, олицетворяющим 
светлое, доброе начало, Шульган терпит поражение и вынуж
ден уйти в созданное им же подводное царство. В итоге 
старшему брату Урала Шульгану достается подводный, подзем
ный или же хтонический мир и он становится владыкой того 
мира и остается там навсегда. В башкирском фольклоре Шуль
ган устойчиво занимает нижний, хтонический мир, является 
владыкой подводного, потустороннего мира, окрашеного в 
черный цвет.

Ил быуынын һанаған День для него превратится в ночь.
Көнөн айырмаҫ төнөнән: Толу, у кого жестокая душа,
Йырткые булған йәндәргә Черной ночью становится день.
■Кара төнө көн булыр Дудег ж  довольствоваться охотой по ночам
Күҙе талгыр байғошто На птиц, что не видят в темноте.
Төндә аулал шат булыр. Когда не для людей настала ночь,
Кешеләргә төн ине - Для тебя она была светлым днем,
һиңә якты көн ине.

[15, С.120] [14, С.271].
В этих строках говорится, что все, что плохо для лю

дей, хорошо для Шульгана, что черная ночь для него как 
ясный день, что для него это самая благодатная пора. Да и 
сам Шульган в эпосе «Урал батыр» неоднократно характеризу
ется только в черном цвете, даже его кровь имеет черный 
цвет. Например, Урал, обвиняя своего брата в враждебности 
к людям, говорит .ему, что у него и кровь уже почернела от 
злости к людям (Ҡарайып бөткән ҡаныңды, Йөрәгендәге ҡара 
ҡан [15, С.119].
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Шульган как владыка подводного царства, упоминается 
также в эпосе «Акбузат» [6, С.145-186]. Здесь в его дочь 
влюбляется один из потомков Урала. В эпосе есть описание 
его облика:

Вер ни күрҙем янымда 
Айыу тиһәм ■кырас йөн,
Бүре тиһәм ирәбе,

[6, С.171]
Шунда ук йотто бер януар, 
һыу йоторға бирмәне,
Ауыҙы шундай ҙур ине,
Һис бер теше теймәне,
Өңөнә килгәс укшыны,
Әйҙә тиҙерәк сык,-тине,- 
Килер ереңә килдең,
Башка юлың юк,-тине.

[6, С.172-173]

Кроме «Акбузата», в башкирском фольклоре хозяин потус
тороннего, подводного мира, владеющий несметными богатст
вами, «владыка, царь подводного царства» упоминается также 
в эпосе «Заятүләк менән һыуһылыу», где не называется имя 
этого подводного персонажа. "В этом эпосе Заятуляк, влюбив
шись в дочь подводного царя, спускается в подводное царст
во, когда же батыр выходит на этот свет, то отец Хыухылыу 
дает в качестве приданого дочери бесчисленные табуны коней 
и другого скота [15, С.187-222].

Аналогичный персонаж в образе хозяина озера, владеюще
го несметными стадами скота упоминается также в легенде 
«Күк Ирәндек буйында». В башкирской мифологии нет другого, 
кроме Шульгана, персонажа, олицетворяющего потусторонний, 
подводный мир и безоговорочно владеющего им. Другие отри
цательные персонажи башкирского фольклора, как то: аждаха, 
дейеу, бире (пәрей), йен и другие им подобные, являются 
подчиненными верховному своему хозяину, которым является 
Шульган. Он является главным властелином по отношению ко 
всем другим отрицательным персонажам, вредным к человеку и 
всему живому. Очень существенным является то, что во всех 
случаях, описывая подробно подводный мир и несметные бо
гатства этого мира, сказители стараются не указывать имя
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владыки этого мира. На его имя у башкир было табу. Исходя 
из всех вышеперечисленных примеров, характеризующих под
водный, потусторонний мир как башкир, так и других тюрков, 
мы можем сказать, что в эпосе «Урал батыр» Шульган, скорее 
всего, не имя этого персонажа, а указание на расположение 
его владений в пространстве.

«
Башкирский «Донъя/Космос»

Упорядоченный Мир, Космос в башкирском эпосе «Урал ба
тыр» начинается с целенаправленного движения, в результате 
которого «некая точка, некое место» («урын») начинает рас
ширяться во все стороны. Родные же братья Урал и Шульган 
до начала своих самостоятельных действий, являвшиеся ней
тральными друг к другу, в ходе этого движения/путешествия 
превращаются в антиподов-врагов и каждый из них занимает в 
ходе повествования свое место - Урал становится положи
тельным героем, а Шульган уходит в подводно-подземное цар
ство. Эта же идея о первоначальной нейтральности друг к 
ДРУГУ проводится в предании о двух утках, создавших посре
ди первоначального моря сушу. Сотворивши сушу, эти два 
демиурга начинают соперничать и в итоге расходятся в раз
ные миры - один в верхний, а другой - в нижний. Этот мотив 
широко представлен в микологии различных народов мира, 
например, у сибирских абориценов. Как и у башкир, в космо
гонии сибирских народов два начала в процессе сотворения 
были мужские, а в «более древних представлениях эти два 
начала были водными птицами и животными [29, С.191].

У башкир, сведения о временах и причинах зарождения 
мира, кроме эпоса «Урал батыр», содержатся в мифологиче
ском предании о сотворении мира уткой, которая, нырнув в 
воды первоначального моря, достала со дна ил и создала 
сушу. Например, о первоначальном водном хаосе, из которого 
появляется впоследствие все сущее: земля и все живое в 
мире, - повествуется в башкирском предании, которое было 
записано автором этих строк у своей бабушки - Аминевой 
Салихи Халиловны, 1893 года рождения, башкирки рода бур
зян, а также у некоторых других информаторов в башкирском 
Зауралье. Из их рассказов следует, что вначале всюду была 
вода и ничего, кроме воды. Вдруг, неизвестно откуда, в
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воды спускается утка, которая стала нырять под воду и вы
таскивать из под воды «ил» («лай»). Когда она достала дос
таточное количество ила («лай»), то свила из своего пуха 
гнездо, снесла два яйца и стала их высиживать. Из яиц вылу
пились две птицы, которые поссорились из-за зачли. Земля-то 
еще была очень мала и двух братьев-уток не могла вместить 
на себе. Стали братья-утки ссориться, и один из них остался 
наверху, вытеснив другого с этого света, и обиженная утка 
ушла под воду, превратившись там, говорят, в аждаху, кото
рый иногда, время от времени, начинает вредить всему живо
му, мстя за то, что его вытеснили из этого мира. Этот же 
скжет зафиксирован у тюркоязычных волжских булгар, ближай
ших соседей и родственников башкир [121, С.6-7].

Распространен этот миф и среди тюркоязычных народов 
Саяно-Алтайского нагорья. Так, у хакасов зафиксирована 
легенда, где говорится: «Сначала была утка. Сделавши дру
гую утку товарищем, она послала ее за песком на дно реки. 
Принесенное один раз, она взяла и послала в другой, раз. 
Принесенное во второй раз, она взяла и послала в третий 
раз. Принесши в третий раз, рассыльная утка не отдала все
го. Своей рассыльной она говорит: «Оставшееся у тебя во 
рту вырастет камнем, упирающимся у тебя во рту!». Песок, 
взятый самою, она рассеяла; рассеявши, толкла его колотуш
кой девять дней, повернувшись, посмотрела, земля ее рас
тет, подымаясь пылью; выросли большие горы. Горы выросли 
после того, как давешняя рассыльная утка выбросила камни, 
выросшие у нее во рту. Потом, вернувшись, сама говорит: 
«Зачем ты так сделала? Я не Дам тебе земли!» Рассыльная ее 
говорит: «Дай земли величиною с место, занимаемое юртою!» 
Та отвечает: «Не дам!».

Некогда на Алтае, у аборигенов края миссионером Вер
бицким был записан миф о строительстве Мира в результате 
борьбы двух демиургов Эрлика и Ульгена [101, С.36-37]. 
Исследователи в рассказе об Ульгене и Эрлике видят отголо
ски о некогда существовавшем и на Алтае мифе о двух пти
цах. Известный исследователь мировоззрения ткркоязычных 
народов Сибири А.М.Сагалаев считает не случайным то’, что 
Ульген пребывает над водой, что это намек на его птичью 
ипостась. Эрлик же водоплавающая: во всех вариантах нырять 
за землей приходится именно ему. Проанализировав разные
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варианты этого мифа, А.М.Сагалаев пришел к выводу, что 
исходная версия мифа могла выглядеть так - две птицң вме
сте творят мир, но вторая - самая активная! - лишается 
своей доли. Ее почему-то оттесняют, обвиняя в неудачном 
содействии [101а, С.26].

Миф о первоначальном водном хаосе, где неизвестно от
куда появляются одна-две утки или другая водоплавающая 
птица и сотворение ими суши распространен на огромных про
странствах Евразии от финнов, латышей на западе до эвен
ков на востоке. [87, С.5-21]. Этот мотив особенно популя
рен среди народов урало-алтайского круга. О древности воз
никновения этого мифа говорит и тот факт, что он обнаружен 
даже среди некоторых племен индейцев Северной Америки. 
Видимо, далекие предки этих племен, переселившиеся на Аме
риканский континент из глубин Азии, взяли с собой и этот 
миф. Глубокий анализ мифа о ныряющей птице провел исследо
ватель В.В.Налольских, исследования которого показали, как 
о большой распространенности этого мифа на огромных про
странствах, так и о разнообразности отряда водоплавающих 
птиц, представленных в мифах: утка, утка-соксун, гагара, 
гоголь, чирок, красношейная поганка, шилохвост, селезень, 
лысуха, крохаль, лебедь, гусь [87, С.5-21]. Этот же сюкет 
распространен среди финно-угорских коми, удмуртов, мари, 
мордвы. В мире, в котором не было ничего кроме воды, пла
вал на большой лодке удмуртский Инмар, который послал за 
землей Шайтана.[32, С.319-320]. У мордвы владыка вселенной 
Чам-паз плавал в лодке по водам безбрежного моря. Из его 
плевка появляется Шайтан и ныряет за землей. По другой 
мордовской версии (мокша) в лодке плавает высшее божество 
Вардя-шкай, который встречает Шайтана в образе гоголя 
[87а, С.141].

В нанайском мифе о возникновении мира также говорит
ся, что вначале ничего не было, «была только вода, кругом 
была вода, так было долго, и долго» [126, С.2б[. Ближайшие 
соседи нанайцев нивхи при рассказе о начале мира свой рас
сказ также начинают той же формулой: «сперва была только 
вода..», или же «вначале была везде вода..», «раньше Земли 
не было, всюду было море. Не было даже островка. Солнце 
всходило с моря, садилось на море» - рассказывали эвены, 
когда хотели объяснить начало мира [126, С.27].
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Где первоначально появился этот миф? Бы л л и он занесен 
в просторы Саяно-Алтайского нагорья откуда-то с Урала или 
же наоборот, а может быть, предки этих народов самостоя
тельно сформулировали его, - исследователи вряд ли когда- 
либо смогут сказать наверняка. Как бы то ни было, миф ,о 
ныряющей птице оказался очень распространенным.

Как же развиваются события в космогонических мифах 
дальше, после того, как посреди водного хаоса появляется 
суша?

В эпосе «Урал батыр» мир начинает развиваться, расти в 
ходе движения братьев, то есть после того, как братья пус
каются в странствование. По мере удаления братьев из сво
его пятачка «урын»/суши - мир все более расширяется, суша 
наполняется различными существами, как положительного, так 
и отрицательного свойства. Ощущение движения в эпосе появ
ляется только тогда, когда по велению Янбирде, Урал и 
Шульган уходят из отчего дома, чтобы исполнить отцовское 
поручение - найти и уничтожить Смерть. До этого, в том 
месте, где появился «урын»/суша/ и, где начинает обитать 
первая пара людей, царит полный покой, нет ощущения движе
ния и жизни, несмотря на то, что в эпосе рассказывается об 
их житье-бытье на этом болотистом пятачке суши. Мир здесь 
как будто бы застыл. Только с появлением целенаправленного 
движения начинает появляться Мир/«донъя» в истинном смысле 
этого слова. В борьбе положительного героя Урала с силами 
зла, враждебными всему живому, олицетворением которых в 
эпосе представлены такие персонажи как аждаха, дейеу и, 
переметнувшийся на их сторону Шульган, из хаоса возникает 
упорядоченный мир; всюду, куда пребывает Урал, из-под ми
ровых вод подымается суша, которая представлена как «гора» 
(по башкирски - «тау»).

В эпосе «Урал батыр» все события и действия начинают 
разворачиваться после исполнения главным героям эпоса: 
Шульгану 12 лет, а его брату Уралу 10 лет. Достигнув имен
но этого возраста, Шульган и Урал начинают делать попытки 
действовать самостоятельно.

Ай үҫәһен көн үҫеп, Не по месяцам, а по дням подрастая,
Балалары иҫ белеп, Разумньми стали дети.
Щулгәненә ун ике Когда Шульгану двенадцать,
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Уралына ун тулып, Уралу исполнилось десять,
Береһе, арҫлан менәм, тип, Один сказал: «На льва сяду!»
Береһе шоңкар сөйәм, тип, Другой сказал: «Выпушу сокола!»
Маҙаһына тейгән һуң, Из-за того, что отиу покоя не давали,
Ике улына Йәнбирҙе Янбирде своим сыновьям
Төшөндөрөп биргән, ти. Так внушал, говорят...
[15, 34-351 [14, С.266-267]
Поэтому их отец Янбирде был вынужден разъяснить сы

новьям действующий обьнай и в категорической форме запре
тил им предпринимать какие бы то ни было самостоятельные 
действия, перечисляет запретные действия, объясняя свой 
запрет тем, что Шульган и Урал еще не достигли определен
ного возраста.

Икегеҙ ҙә - баламһыҙ Вы оба - сыновья мои,
Күҙебеҙҙең ҡарамһыҙ Черные зрачки моих глаз!
Тешәр сағығыҙ үтмәгән Не выпали молочные зубы у вас,
йлуынығыҙ ҡатмаған; Телом еще не окрепли вы;
Ҡулға суҡмар тоторға, Сукмар в руках держать,
Ҡошка шоңкар сөйөргә, Сокола на птицу выпускать,
Әле арыҫлан менергә На льва сесть верхом
Миҙгелегеҙ етмәгән. Время ваше еще не пришло.

[15, С.35] [14, С.267]

Несмотря на это, старший из братьев Шульган нарушает 
отцовский запрет пробовать кровь, которая хранилась -в ра
кушке, и попробовал ее. Отец все же узнает, что кто-то из 
сыновей выпил кровь, хранящуюся в ракушке, и выпьггал, что 
кровь выпита Шульганом. Янбирде начинает его избивать. В 
эпосе избиение описывается как порка, которая у древних 
народов представлялась как символическая смерть, после 
чего предполагалось рождение в новом свете. В качестве 
параллели тут можно вспомнить ритуальную порку мальчиков 
во время обряда инициации в древней Спарте, которые эту 
порку представляли именно как символическую смерть с по- 
следушцм рождением в новом статусе. О том, что предложен
ная нами параллель имеет право на жизнь и что порка стари
ком Янбирде под собой также имеет символическую базу - 
начало нового времени - подтверждают дальнейшие события, 
нашедшие свое отражение в эпосе, но об этом будет сказано
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уже чуть позже. Вернемся пока к моменту порки Шульгана. В 
защиту брата выступает Урал,' разъясняет отцу, что тот мо
жет убить своего сына, что лучше сообща разобраться с та
ким доселе им неизвестным явлением как Смерть. Эти слова 
Урала заставили Янбирде задуматься. После этого Янбирде 
решил собрать всех зверей и птиц и узнать у них поподроб
нее: не видел ли кто из них Смерть и, если «да», то как 
оно это «нечто» выглядит и как бы сподручнее его уничто
жить. Однако никто из явившихся не захотел, взять на себя 
ношу: «найти и уничтожить Смерть (по башкирски «Улем»)». 
После этого старик Янбирде стал подозрительнее, уже опа
сался ходить на охоту один и брал с собой всех членов се
мьи, в том числе и сыновей, которым до этого разъяснял, 
что для них еще не настало время. Таким образом, сыновья 
как бы тоже начинают ходить на охоту, и с этого момента 
начинается некое подобие движения. В один из дней они 
удачно поохотились и поймали много дичи. Возвратившись с 
охоты, они собрались покушать и для еды решили зарезать 
пойманного лебедя, но последняя кровавыми слезами стала 
умолять их отпустить ее, объясняя при этом, что она не 
земная птица и что она птица Хумай - ее мать Солнце и отец 
по имени Самрау - царь- неба и всех птиц. Хумай фактически 
пригрозила этим четверым, что Самрау найдет и отобьет 
ее, не даст им съесть ее. Хумай рассказала им, что знает 
дорогу к роднику с живой водой и что готова показать эту 
дорогу:

Ер тошонан түгелмен,- 
Йәшәй торған илем бар, 
Илһеҙ етем түгелмен. 
Ерҙә һис кем тыумаҫтан, 
Берәү аяк баҫмаҫтан,
■Кут булырға йәр эҙләп, 
Ерҙә һис кем тапмағас, 
Бүтән йәндән һайларға, 
Берәүһен тиң күрмәгәс,- 
Күккә осоп йәр эҙләп, 
Айҙы, ТЫшты күҙләп, 
Үҙенә йәр һайлаған, 
Икеһен дә арбаған,

Не земная птица я,
У меня есть своя страна,
Я не безродная сирота.
Когда на земле не Екло никого, 
Никто по ней аде не ступал,
Мэй отец пару себе искал.
Но на земле никого не нашел, 
Выбрать же из другого рода 
Равную себе не смог.
Полетел на небо любимую искать, 
Загляделся на Солнце и Луну - 
Любимую себе выбирал.
Обоих, Солнце и Луну, приворожил.
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Бар тоштарға баш булған, 
Самрау атлы атам бар. 
(Ике балаһы булған, 
Балаһы ла, үҙе лә 
һис ауырыу күрмәгән,
Һис берәүһе үлмәгән.) 
Әле лә батша атайым; 
Ебәрегеҙ һеҙ мине,
Үҙ илемә кайтайьм.
Мине бүлеп ашап та, 
Сәйнәп мине йотоп та 
Барыбер аш булмамлн, 
һис аш булып һенмәмен: 
Йәншиимэнән һыу алып, 
Әсәм тәнем йыуҙырған. 
(Үҙ нурына һуғарған 
барьғыҙға билдәле 
'Кояш тигән әсәм бар.) 
Ебәрегеҙ һеҙ мине,
Атам барыбер табыр ул, 
Килеп яулап алыр ул. 
Самрау тигән батшаның 
Һомай тагән кыҙымын; 
Алтын сәсем таркаһам, 
Нурға илде күмәмен: 
Көндөҙ ергә нур һибәм, 
Кисен айға нур бирәм. 
Ебәрегеҙ һеҙ мине,
Илемә nhh ҡайгайьм; 
Йәншишмәнең һьу юлын 
һеҙгә әйтеп китәйем, -

[15, С.44-45].

Всем птицам ш  был главой 
Отец мой по имени Самрау.
Двое детей у него родилось,
И дети, и он сам 
Не знали болезней никаких. 
■Никто из них не умирал.
И поныне мой отец падишах.
Вы отпустите меня - 
В родную страну я вершусь.
Если съедите меня,

на части разорвав,
Сжуете и проглотите,
Все равно пищей не стану вам. 
Как еда, не переварюсь:
Взяв из Живого родника,
Моя мать тело омыла мне,
Та,что искупала меня 

в своих лучах,
Всем вам известна она,
Моя мать, по имени Кояш. 
Отпустите меня - 
Отец меня все равно найдет, 
Придет и выручит меня из беды. 
Я падишаха Самрау 
Дочь, имя мое - Хумай,
Если золотые волосы распушу, 
Лучами страну залью,
Днем на землю лучи лью,
Ночью лучи посылаю Дуне. 
Отпустите вы меня,
Я вернусь в свсю страну,
Путь к Живому роднику 
Я вам укажу»

[14, С.277-278].

Услышав эти слова, Янбирде с Янбикой обратились сы
новьям за советом. Между Уралом и Шульганом началась пере
палка. Шульган был за то, чтобы съесть Хумай, а Урал захо
тел опустить ее. Потом же все вчетвером сели кушать, а 
Урал отнес Хумай в сторонку и обещал, что отнесет ее к
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родителям. Пока те, четверо, перекусывали, Хумай потрясла 
здоровым своим крылом и оттуда выпали три перышка, которых 
она окрасила кровыо, капнувшей с раненого крыла. Тут же 
появились три лебедя, подняли девушну-Хумай и улетели. 
Янбирде и Янбика расстроились, что не успели узнать дорогу 
к роднику с живой водой. Старик Янбирде тут же велел сы
новьям собраться в путь-дорогу, идти в ту сторону, куда 
улетели птицы. При этом старик велел, что если встретятся 
со Смертью, то отрезать голову и принести ему. Именно с 
этого момента в эпосе начинается настоящее движение и на
чинают разворачиваться события. В момент выхода из отчего 
дома, таким образом, как было сказано выше, Щульгану ис
полнилось двенадцать лет, а его брату - десять лет.

Символика чисел «10» и «12»

Мы не можем пройти мимо такой информации. Видимо, та
кое четко подчеркнутое указание сказителями на возраст 
братьев в свое время, в древности содержало в себе как для 
сказителей, так и для их слушателей определенную аллегори
ческую смысловую нагрузку и было им понятно. Мы предпола
гаем, что в данном случае достижение Шульганом двенадцати 
лет, видимо, означает завершение года, состоящего из две
надцати лунных месяцев, а десятилетний возраст Урала ука
зывает на десятимесячную часть . солнечного календарного 
года. Поэтому достижение Шульганом двенадцати лет и Уралом 
десяти лет мы должны понимать как завершение одного ка
лендарного года, который олицетворялся временем их роди
телей. И, действительно, в дальнейшем мы не увидим ни Ян
бирде, ни Янбику. Они исчезают из эпоса как исчерпавшие 
свое время, т.е. они - прошедшее время. Вот тут мы вынуж
дены вновь вспомнить эпизод порки стариком Янбирде своего 
сына Щульгана. В это время Шульгану, как сказано в эпосе, 
уже исполнилось двенадцать лет. В мифологических воззрени
ях многих народов ритуальная порка отцом сына означает 
преддверие нового времени. С выходом братьев в путь начи
нается новое время - время Шульгина и Урала. Это уже их 
временной цикл. При этом маршрут Шульгина повторяет путь 
Луны по ночному небосводу.
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Он проходит через те же созвездия, посещает те же мес
та небосвода в то же время, когда там бывает Луна в тече
ние года, и с Шульганом происходят те же изменения что и 
изменение вида Луны по разным фазам. Урал же во время сво
его путешествия повторяет путь Солнца. Известно, что ас
трономический солнечный год основан на четырех неподвижных 
точках (солнцестояния и равноденствия) и год начинается с 
зимнего солнцестояния. Как покажет наш анализ, все дейст
вия и подвиги Урала совершены в тех местах небосвода и в 
то время, когда наше дневное светало посещает именно четы
ре точки небосвода: во время зимнего солнцестояния, весен
него равноденствия, летнего солнцестояния и осеннего рав
ноденствия. Древние люди очень рано сумели распознать, что 
движение Луны и Солнца проходит по определенному маршру
ту. Небесный свод со всеми находящимися на нем светилами 
как единое целое ежесуточно совершает оборот вокруг оси, 
которая называется осью мира.

Северный полюс мира, фиксирующий наблюдаемый в север
ном полушарии Земли конец оси мира, в настоящее время рас
положен близ Полярной звезды. Плоскость, перпендикулярная 
оси мира, и делящая небесный свод на две равных части, 
называется плоскостью небесного экватора. В своем суточном 
вращении все светила перемещаются по кругам, так называе
мым суточным параллелям, плоскости которых параллельны 
плоскости небесного экватора. Взаимные положения звезд при 
вращении небесного свода не нарушаются; они сохраняются 
практически неизменными на протяжении многих тысячелетий. 
Однако Солнце, Луна и пять- видимых невооруженным глазом 
планет, помимо общего со звездами суточного вращения, с 
различной скоростью меняют свое положение среди звезд. 
Быстрее остальных движется Луна, проходя за сутки среди 
звезд угловое расстояние, равное примерно 26 своим попе
речникам. Солнце проходит за сутки угловое расстояние, 
равное примерно двум поперечникам Луны.

Путь Солнца на небесном своде носит название эклипти
ки. На эклиптике расположены некогда выделенные группы 
звезд - созвездия, двенадцать из которых носят название 
зодиакальных. Поделив эклиптику на 12 равных участков по 
30 градусов каждый, мы получим так называемые знаки Зодиа
ка. Названия этих знаков соответствуют названиям принадле
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жащих к ним зодиакальных созвездий. Истоки самых первых 
представлений о Зодиаке теряются в глуби веков. Хотя сам 
термин зодиак греческий, но понятие и сложение представле
ния о нем в Греции не было результатом длительного разви
тия, как это было в Вавилоне. Ученые находят греческий 
зодиак полностью сформированным в конце VI в. до н. э. 
[28, С.301]. Положение эклиптики (и, разумеется, зодиа
кальных созвездий) среди звезд на небосводе практически не
изменно, и она наклонена к небесному экватору под постоянным 
углем в 23 градуса. Та точка эклиптики, в которой Солнце 
переходит из шной полусферы небесного свода в северную, 
геометрически является точкой весеннего равноденствия. Про
тиволежащая ей точка эклиптики является точкой осеннего рав
ноденствия; между ними находятся точки летнего и зимнего 
солнцестояний. Многочисленные исследования Б.А.Фролова,
В.Е.Ларичева и других показали, что древние люди еще в па
леолите научились распознавать закономерность движения не
бесных светил. Так, Фролов Б.А. пишет, что «люди нижнего 
палеолита постоянно сталкивались с необходимостью учитывать 
периодические изменения в природе, связанные с движением 
Солнца, ориентироваться в пространстве» [120, С.81].

Систематически и внимательно наблюдая за звездным не
бом, за движениями Луны и Солнца, за областями соприкосно
вения Млечного Пути с горизонтом, соотносимым с кардиналь
ными точками восхода и захода Солнца в дни равноденствий и 
солнцестояний, с проходом Солнца через зенит, наши предки 
заметили прямую связь между видом ночного звездного неба и 
временем солнечного года, сумели сделать вывод о циклично
сти явлений природы. Млечный Путь ими использовался в ка
честве регулятора суточного.и годичного времени. Он отме
рял также время в течение более длительных периодов - в 
ходе тысячелетий. Например, строки «Кәһкәһәнең дейеүе мен 
йыл ҡыуып тотмаған» [15] из эпоса «Урал батыр» указывают, 
что наши предки на протяжении тысячелетий наблюдали за 
звездным небом. Здесь Кахкаха - это Млечный путь, а Акбу- 
зат, как мы предполагаем, звезда Сириус, но об этом будет 
сказано позже при анализе эпизода женитьбы Урала на Хумай. 
Ночные бдения древних людей не прошли даром. Ими были за
фиксированы - высота Солнца над горизонтом и положения 
точек его восхода, места пресечения Млечного пути с Зодиа
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ком, небесным экватором, расположение небесных полюсов на 
Млечном пути. Сопоставляя все эти свои познания, они при
шли к выводу, что точки пересечения Млечного пути с Зодиа
ком постоянны. Оказалось, что созвездия Тельца и Близне
цов, Скорпиона и Стрельца определяют область пересечения.

Сопоставление же высоты Солнца над горизонтом и поло
жений точек его восхода с неизбежностью привели к выделе
нию на пути Солнца - эклиптике, то есть на поясе Зодиака, 
четырех и только четырех особых точек: весеннего и осенне
го равноденствий (уравнивание светлого и темного времени 
суток при восходе Солнца строго на востоке), летнего солн
цестояния (высшее полуденное положение Солнца над горизон
том) и зимнего солнцестояния (наименьшая полуденная высота 
солнца над горизонтом). Эти точки легко устанавливаются по 
длине тени от вертикального шеста и путем фиксации точек 
восхода Солнца на горизонте.

И тот, и другой тип наблюдений хорошо известен по 
древним источникам, например, из анализа астрономического 
значения находящегося в Англии знаменитого мегалитического 
памятника Стоунхендж [123]• На исторической территории 
расселения башкирских племен в последние годы учеными об
наруживаются многочисленные менгиры, как одиночные, .так и 
групповые, составляющие так называемые аллеи. В Учалинском 
районе РБ возле д.Ахуново учеными Челябинского государст
венного университета обнаружено и начато исследование груп
пы менгиров, напоминающих вышеуказанный английский Стоун
хендж. Челябинские исследователи пришли к выводу, что Аху- 
новские менгиры по времени возведения относятся ко времени 
Стоунхенджа и также являлись астрономической обсерваторией. 
То есть, с помощью Ахуновской группы менгиров древние люди 
наблюдали за движением небесных светил. О многовековой ас
трономической культуре местного южноуральского населения 
показывают исследования, которые археоастрономы с 1990 года 
проводят на известном всему миру Аркаиме. Результаты этих 
исследований показывают, что он мог использоваться в каче
стве универсальной солнечно-лунной обсерватории. При про
верке причастности Аркаима к обсерватории, за аналог был 
взят знаменитый английский Стоунхендж: в обоих случаях име
ется кольцевая структура, близкие размеры, почти одинако
вая географическая широта [55 а, С.35].
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Поэтому вполне можно высказать предположение, что 
предки башкир прекрасно знали об этих четырех точках. И 
если в башкирском эпосе «Урал батыр» за возрастом главных 
персонажей эпоса Шульгана - «двенадцать лет» и Урала - 
«десять лет» сказители эпоса и их слушатели подразумевали 
календарные явления, то есть лунно-солнечный календарь, то 
в этом нет ничего удивительного и невозможного. Прекрасный 
знаток истории и древнего мировоззрения башкирского народа 
дореволюционный ученый, сам выходец из среды этого народа, 
Мухаметсалим Уметбаев в своем «Ядкаре» писал, что башкирам 
в обязательном порядке предписывалось знание звездного 
неба.

Поэтому сообщение Урала о том, что он знает о наличии 
пяти стран в мире, мы должны воспринимать как аллегориче
ское сообщение о центре и четырех точках эклиптики, кото
рые наш герой должен будет посетить в ходе своего путеше
ствия в поисках родника с живой водой. Встретив Хумай - 
дочь Солнца и царя птиц Самрау - Урал говорит ей, что он 
вышел из своей страны чтобы уничтожить Смерть, прошел 
большой путь и при этом узнал, что в мире есть пять стран:

Үҙем йәп-йәш булһам да, Хоть я и молод (еще),
Биш ил барын белдем мин Пять стран я узнал:
Береһендә үҙем тщуҙым, В одной я родился сам,
Икеһен йөрөп күрҙем мин, Две увидел, когда странствовал я,
Калған тағы икәүһен Остальные же две
Күрергә тип сыктым мин. Отправился повидать.

[15,С .83]. [14, С .317].

Из этих строк мы узнаем, что Урал, выйдя из своей 
страны, до встречи с Хумай уже успел посетить две стра
ны/киль» и осталось ему посетить еще две страны. Видимо, 
под иль/«страной» древние сказители эпоса «Урал батыр» 
понимали точки весеннего и осеннего равноденствий, а также 
летнего и зимнего солнцестояний. Поэтощ, чтобы правильно 
понимать описанйые в эпосе события, мы также должны пони
мать эти иль/«страны» как четыре точки пояса Зодиака, то 
есть за ними должны подразумевать точки весеннего и осен
него равноденствий, а также летнего и зимнего солнцестоя
ний. Такое понимание было свойственно многим древним наро
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дам. Согласно древним воззрениям, эти четыре точки пресе
чения Млечного Пути с созвездиями Тельца, Близнецов, Скор
пиона, Стрельца являются воротами для шаманов, душ, духов, 
богов, демонов для восхождения и нисхождения по линии 
Млечного пути. Точно так же, но площадками, или воротами 
называются эти точки в других микологиях [98, С.279]. Аме
риканские индейцы дакоты год понимают как прохождение 
солнца через четыре стороны света, обозначаемые четырьмя 
окнами и четырьмя дверьми священной постройки, и поэтому 
они говорят: «год - это круг вокруг Мира», то есть вокруг 
их священной хижины, которая у них есть некий образ мира 
(imago mundi) [131, С.51]. Только при таком понимании мы 
сможем правильно понять слова Урала о существовании «пяти 
стран» («иль»). И окажется, что Урал до встречи с Хумай 
посетил уже две точки, и осталось ему посетить еще две 
точки. Анализ всех событий, происходящих в эпосе «Урал 
батыр», и раскрытие их семантики показывает, что в данном 
случае все обстоит именно так, как мы предполагаем. Урал 
до того как встретился с Хумай, успел посетить страну царя 
Катила, встретился с Заркум, сумел овладеть волшебным по
сохом в стране белого змия.

Утверждая, что за возрастом Урала «десять лет» подра
зумевался солнечный год, состоящий из десяти месяцев, мы 
должны помнить, что он из десяти месяцев состоял не у од
них только башкир. Десятимесячный солнечный год был извес
тен многим народам мира. Так, в частности, тюркское исчис
ление времени знало лишь десять месяцев с числовыми наиме
нованиями, причем первый тюркский месяц соответствовал 
третьему китайскому, а первые два месяца имели специальные 
названия: улугай и кичигац/»большой» и «малый» месяцы» 
соответственно [43, С.373]. Отголосок о былом существова
нии у тюрков календаря с десятью месяцами сохранился в 
ногайском фольклоре. У них в сказке «Золотая птица» золо
товолосая девушка говорит батыру, пришедшему спасать ее, 
что она в десятилетнем возр&сте была выкрадена зловредным 
аздаа [91, С.40]. Здесь, если под золотоволосой девушкой 
подразумевается само солнце, то достижение ею «десяти лет» 
мы должны понимать как десятимесячный солнечный календарь. 
У тюркских народов, в том числе и у башкир солнце очень 
часто сравнивают с красавицей с золотыми волосами. Аздаа
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же (его собрат «аждаха» в башкирском фольклоре и мифологии 
- А.З.) является олицетворением зимы, отрицательного вре
мени. Поэтому кражу красавицы-девушки, в образе которой 
скрывается солнце, по достижению десяти месяцев («десяти 
лет» в сказке - А.З.) надо понимать как завершение десяти 
месяцев солнечного периода и наступление двух наиболее 
суровых зимних месяцев, олицетворяемых злым мифологическим 
существом, как аздаа. Башкиры, например, до сих пор самые 
холодные два зимних месяца называют оло селля/ «большая 
селля» и кесе селля/ «малая селля». При этом оло селля 
содержит в себе сорок дней, кесе селля - двадцать дней, 
которые в сумме дают два зимних месяца. По прошествии этих 
двух самых суровых зимних месяцев, олицетворяемых аздаа 
(аждаха у башкир), батыр должен спасти солнце-деву из лап 
этого чудовища и это будет означать наступление нового 
года весной, в марте. Такой календарь бьгговал в древности 
и у порков, и у иранских народов. Эти народы, например, до 
сегодняшнего дня празднуют свой весенний праздник Науруз, 
приходящийся на март месяц.

О десяти месяцах, связанных с солнцем неоднократно 
упоминается также и в «Ригведе»: «Пусть дитя (Кумара)
«мальчик», лежавшее в материнской утробе десять месяцев, 
выйдет живым и невредимым, живым у живой матери» говорится 
щх '’плице [108, С.335, 337, 338, 339—3̂ 1] - После десяти
месячного пребывания в утробе матери солнце-мальчика пря
чут в деревянный ящик или укрытие. Эти два месяца укрытия 
в деревянном ящике индийский исследователь Тилак, в соот
ветствии со своей теорией арктической родины ариев, объяс
няет как двухмесячная арктическая ночь. Мы же склонны счи
тать, что в данном случае речь идет не о двух месяцах арк
тической ночи, а о двух наиболее суровых месяцах зимы. 
Зима, как известно, в мифологии часто аллегорически связы
вается со смертью, сном. Поэтому древнеиндийские сказители 
аллегорически мальчика-солнце поместили на два самых -суро
вых месяца зимы в гроб (ящик, укрытие) [108, С.3391- Солн
це как бы на это время умирает, исчезает.

Тилак считает, что «на древней родине ариев солнце за
вершало свой годовой цикл за десять месяцев и скрывалось, 
и тогда Индра вступал в битву с Вритрой, стремясь снова 
поднять солнце в небо. Это он похищал солнце и вооружался
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им для борьбы с демонами / Вритрой, именуемой также Шушна, 
Ашуша, Куява - эти слова выступают как определения качест
ва Вритры и означают «засуха», «прожорливый» и «проклятье 
для урожая» [108, С.3̂ 51 -

О десяти месяцах есть упоминание и в авестийских тек
стах. Там говорится, что «несмотря на то, что «Ормазд со
творил Эранвеж лучше, чем все остальные места», он отлича
ется суровым климатом и в нем десять месяцев длится зима и 
только два - лето». Известная исследовательница зороаст
ризма М.Бойс, также как и Тилак, приписывание такого 
странного климата лучшей из земель, объясняет тем, что 
родина зороастризма лежит далеко на севере, где, как из
вестно, долгая зима и короткое лето [56, С.26-27, 111, 
274; 25, С.284]. В науке до сих пор не изжита эта устойчи
вая традиция: искать родину зороастризма далеко на севере. 
Нам же кажется, что в данном случае речь идет не о суровом 
арктическом климате, а о времени и способах наблюдения за 
небесными объектами, вследствие чего древние наблюдатели 
отмечаемые ими астрономические явления отражали зеркально, 
с точностью наоборот, т.е. древние иранцы «десять месяцев 
зимы» понимали как ночное время, когда удобно было наблю
дать за звездами для определения положения светила. Из
вестный исследователь Ю.В.Кнорозов по поводу удобства тем
ного времени суток для наблюдения за солнцем среди звезд 
писал: «Так как увидеть место солнца среди созвездий можно 
разве что при затмении, наблюдения велись при восходе, 
когда можно было видеть ближайшее к солнцу созвездие, и по 
нему определить зодиакальное’ созвездие («дом солнца»). При 
таких наблюдениях выяснилось, что солнце восходит в разных 
точках горизонта, в пределах некоторой дуги. В середине 
этой дуги солнце восходит в дни равноденствий, в крайних 
же точках - справа в самый короткий день (зимнее солнце
стояние) , слева в самый длинный день (летнее солнцестоя
ние) . Тем самым были определены четыре опорных дня в сол
нечном году и залажена основа солнечного календаря» [67, 
С.75]. В ходе дискуссии, проведенной журналом «Вестник 
древней истории» по проблеме возникновения Зодиака, из
вестный археолог, специалист в области изучения культуры 
древних тюрков Кызласов И.Л. высказал мнение: «Поскольку 
звезды не видны днем, ... положение светила определялось по
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звездам, поднимающимся перед восходом, по созвездию, в 
котором Солнце находилось в предыдущем месяце» . [76, 
С. 1бЗ]. Поэтому в отношении «десяти месяцам зимы и только 
два - лето» в зороастрийском календаре или же возраста 
наших героев («двенадцать и десять лет») мы должны, види
мо, подходить именно с этих позиций и только тогда мы смо
жем правильно понять и интерпретировать вышеуказанные се
зонные и возрастные даты.

Сакрализация ночи как времени общения с божествами ши
роко представлена в религиях мира. Например, хакасы в это 
время еженощно должны были рассказывать сказки и героиче
ские сказания, приглашая Тщя этого сказителя/«кайджи» 
[110, С.48]. О бытовании такой же практики раньше и среди 
башкир рассказывали информаторы автору этих строк во время 
полевых экспедиций. Также, в основном, в ночное время про
водятся шаманские камлания. В ночное время происходят цен
тральные ритуалы в обрядах инициации у австралийских або
ригенов . Свои главные жертвоприношения древние галлы со
вершали только ночью. Именно ночью особую заботу о людях 
проявляли боги хеттов. Великаны - отрицательные персонажи 
англосаксонского Беовульфа - выходят на добычу только ночью. 
Ночными были многие ритуалы Древней Греции [33. С.18].

Многими исследователями отмечалось, что в эпосе «Урал 
батыр» за возрастом главных героев скрывается инициальный 
возраст, когда они должны были пройти обряд инициации для 
вовлечения в жизнь общества. Если согласиться с такими 
утверждениями и понимать маршрут Шульгана и Урала как пре
одоление инициальных преград в ходе совершения данного 
ритуала, то надо думать, что этот инициальный ритуал про
ходил в темное время суток. .

Темное, ночное же время в башкирском мифологическом 
сознании связывалось с миром потусторонним, где все проис
ходит с точностью наоборот. Отголосок такого обратного 
маршрута мы видим и в башкирском эпосе «Кузыйкурпяс и Ма- 
янхылыу» [16а, С.60-123], где главный герой Кузыйңурпяс 
обходит Мировую гору в направлении обратном посолонь [1ба, 
С.91]. Во время своего путешествия Кузыйкурпяс подходит к 
неприступным горам, расположенным в виде четырехугольника. 
Кузыйкурпяс удивляется такому чудному сцеплению гор и по
воротил около них вправо в объезд, но не нашел прохода.
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Тогда обход горы Кузыйкурпяс начинает с северной стороны, 
поочередно подходя к западной, киной сторонам, но нигде не 
нашел прохода вовнутрь гор. Все они будто бы слились в 
одну, только верхи их, касаясь облаков, разделялись напо
добие шаров. Башкирский батыр уже подумал было уйти, 'но по 
какому-то внутреннему чувству решил подойти к восточной 
стороне и только повернул туда, увидел там реку, втекакщую 
в отверстие между гор. Кузыйкурпяс сумел преодолеть водную 
преграду и с восточной стороны проник вовнутрь горы, где 
башкирский батыр видит волшебное озеро, окруженное со всех 
сторон деревьями. Здесь его встречает в сопровождении ми
стической собаки по кличке «Солтоккош» добрая Маскяй абей, 
которая в эпосе обрисована как никогда не бывшей замужем 
девой. Маскяй абей приглашает его в пещеру и показывает 
там в блестящем медном зеркале будущее Кузыйкурпяса, его 
потомства, а также судьбу башкирского народа. Как и многие 
другие мифологические персонажи башкир, Кузыйкурпяс в эпо
се является солнечным героем.

Чудесная гора, которую батыр обошел против посолонь, в 
эпосе не имеет названия, но конструктивные элементы этой 
горы и события, которым стал свидетелем Кузыйкурпяс, пока
зывают нам, что здесь речь идет о Мировой горе. Если 
учесть, что Мировая гора является уменьшенной копией Мира 
в целом, то обход мировой горы Кузыйкурпясом является тем 
же, что и обход Солнца вокруг мира, но из-за того, что все 
происходит в потустороннем мире, то движение там происхо
дит в обратном порядке. Древние носители мифологического 
мышления придерживались неукоснительно и без отклонений 
установленного порядка вещей и поэтому по такому же мар
шруту, в обратном порядке, надо предполагать, происходит 
путешествие главного героя Урала в эпосе «Урал батыр». В 
огузском эпосе про Коркуд одноименный персонаж, пытаясь 
сбежать от смерти, проделывает путь в том же обратном на
правлении, поочередно посетив север, запад, юг, восток и 
поселяется в конце концов в центре. Такой же обратный мар
шрут мы встречаем в древнеарийской Ригведе, где говорится 
о двух путях движения солнца - дэваяна и питрияна. Дэваяна 
- это дневной маршрут солнца, а питрияна же путь смерти 
светила, т.е. ночной маршрут [108, С.105]. Путь дэваяна 
начинался с рассвета, т.е. с окончанием ночного мрака, и
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что это был путь, по которому проходили Агни, Ашвины, 
Ушае, Сурья и другие утренние боги в своем небесном движе
нии. Путь же питрияна (или питри) описывается по другому - 
как «обратный по отношению к дэваяне, или же путь смерти» 
(РВ.Х, 18, 1) [108, С.105]. Если дэваяна начинался с рас
света, то питрияна связана с наступлением тьмы. Путь пит
рияна повторял тот же дневной путь солнца, но уже в обрат
ном порядке в потустороннем мире, так как древние считали, 
что солнце в том мире проходит по тому же маршруту в об
ратном направлении, что и в дневном, на этом свете. Так, 
по преданиям башкир считалось, что на том свете солнце 
восходит с запада. Это подтверждают этнографические и 
фольклорные материалы.

Снова возвращаясь к возрасту братьев, можно также вспом
нить древнекитайский «Каталог гор и морей. Шанхай цзин», 
где также есть упоминание о десяти солнцах, которые, види
мо, надо понимать как тот же десятимесячный солнечный год 
[52, С.73]. Древнекитайский солнечно-лунный календарь, да
тируемый приблизительно вторым тысячелетием до н.э., по
строен на сочетании мужского цикла, состоящего из десяти 
солнц, и женского, состоящего из двенадцати лун. Исследова
тели археологических и письменных памятников выяснили, что 
названия десяти солнц и двенадцати лун использовались для 
наименования первопредков [63, С.172-175].

Исследовательница Моисеева Н. также считает, что в ос
нове знаменитого восточного календаря исчисления лет лежат 
два цикла: десятикратный и двенадцатикратный. Первый со
ставлен из названий пяти элементов: дерево, огонь, земля, 
металл и вода; причем каждый элемент представляется в двух 
противоположных состояниях - активном и пассивном, или в 
мужском и женском, или же так: дерево - строительное дере
во, естественный огонь (молния), домашний огонь (уголь), 
грубая земля - глиняные изделия; необработанный металл - 
обработанный металл; текучая вода - стоячая вода. Таким 
образом, получается 10 «небесных ветвей», которые и счита
ются в определенном порядке. Второй цикл - двенадцатикрат
ный, состоит из двенадцати так называемых «земных ветвей», 
позднее отождествляемых с именами двенадцати животных: 
мышь, бык, тигр, заяц, дракон, змея и т.д. [84, С.бО]. О 
«десяти месяцах» календаря есть упоминание и у древних
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римлян. Так, в Древнем Риме ’считали, что имена десяти рим
ским месяцам дал Ромул, который первые два назвал в честь 
своих родителей - март в честь отца Марса, апрель в честь 
Афродиты [125, С.230-231]. В соответствии с десятимесячным 
солнечным годом в Древнем Риме месяц «ноябрь» в календаре 
был девятым месяцем «новем», что в переводе с латинского 
на русский означает «девятый», а месяц декабрь будет по 
счету «десятым» («дека» / «децем» по латински) и завершаю
щим солнечный год. В ноябре, завершая год, древние кельты 
праздновали «день поминовения мертвых, «Самайн». По 'пред
ставлениям древних кельтов, в этот день: 1 ноября завер
шался кельтский солнечный год, и исчезала невидимая маги
ческая перегородка, разделяющая новое и старое время, иной 
и человеческий миры. В это время можно было перейти из од
ного мира в другой, к живым приходили усопшие предки, ко
торых должны были ублажать живые, проводя в честь усопших 
различные праздничные ритуалы-кормления. Ирландский кален
дарь состоял из двух четко обозначенных сезонов - светлого 
и теплого с одной стороны; темного и холодного - с другой.

Зимний период времени в календаре у римлян, тюрков да 
и у других народов не имел названий. Объяснение этому мож
но найти в мифологических представлениях древних, когда 
зиму считали мертвым сезоном, когда отсутствовало время, 
то есть это был сезон безвременья. В это время в природе 
господствовали темные силы. Поэтому чтобы их не вызывать к 
себе и, чтобы они не навредили людям, названий зимних ме
сяцев не упоминали. На их названия было табу. Изучая «де
сятимесячный календарь» на шумящем браслете из Мезина, 
исследователи пришли к выводу, что остальной промежуток 
времени до конца солнечного года их не интересовал. Глав
ной особенностью народного календаря было то, что непре
рывный счет дней распространялся только на часть года [33, 
С.5-13]. Многочисленные примеры из календарных систем раз
ных по времени и месту жительства народов, показывают, что 
это было повсеместно, то есть предположение о прерывающем
ся календаре верное.

Поэтому возраст Урала «десять лет» надо понимать как 
десять благоприятных месяцев года и два самых тяжелых зим
них месяца, которые древние башкиры старались не замечать, 
проскочить, не упоминая их. Если продолжить счет по поряд
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ку, то у тех же римлян, например, двенадцатый месяц прихо
дится на февраль месяц и с марта начинается отсчет новому 
времени, то есть новому году. Действительно, в марте у 
многих народов мира, в том числе и у римлян, по календарю 
начинается новый год. О таких календарных циклах, связан
ных соотношением «десяти и двенадцати» есть сообщение в 
мифологиях и других народов мира. Так, в древнескандинав
ской мифологии говорится, что громовержец Тор «в двена
дцать зим от роду стал так силен, что мог поднять с земли 
сразу десять медвежьих шкур» [82, С.55]. Как мы видим, и 
в данном случае число «двенадцать» связано с зимой, а «де
сять» тут можно связать, видимо, с теплом, дающим десятью 
медвежьими шкурами. В осетинских нартах солнечный герой 
Сослан борется с «сыном стужи» великаном Мукаррой, охра- 
някщим «десять золотых ворот». Если «великан Мукарра» есть 
олицетворение стужи, холода и зимы, то «десять золотых 
ворот», охраняемых Мукаррой надо понимать как десять меся
цев солнечного, теплого времени года, которые удобны для 
ведения хозяйства и благоприятны для человека [134, 
С.101]. В корейской мифологии есть упоминание «десятой 
луны» - первого месяца зимы, когда праздновалось зимнее 
солнцестояние, а в древности и Новый год.

В десятой луне проводились ритуалы, направленные на 
поддержание плодородия и сохранение космоса, устоявшегося 
порядка в мире. О ритуальных праздниках в десятой луне, 
которые проводились в государстве Когуре, записано, напри
мер, в китайских династийных историях. Так, в «Истории 
трех государств» («Сань го Чжи») в разделе «История (Госу
дарства) Вәй» («Вәй шу») сказано: «на востоке страны есть 
большая пещера, называется она «пещерой Су». На Востоке 
государства (в этой пещере) устраивают ему большие жертво
приношения. В алтаре устанавливают изображения деревянного 
Су. Комментируя эти строки, исследователь Троцевич А.Ф. 
пишет, что «десятая луна» - это мертвый сезон, а «холодная 
долина» - это мертвое место, что речь в данном случае идет 
о мертвом времени и месте, где властвуют силы смерти и зла 
[111, С.48]. Этот: корейский «десятый месяц», приходящийся 
на день зимнего солнцестояния, и десятый месяц римского 
календаря «декабрь» (децембер) - имеют одну и ту же приро
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ду происхождения и приурочены к такому природному явлению 
как зимнее солнцестояние.

Все эти данные из древней мифологии разных народов, 
принадлежащих разным языковым семьям и культурам; прожи
вающих в разных, удаленных друг от друга регионах, показы
вают, что семантика чисел «десять» и «двенадцать» во всех 
этих случаях одна, календарная. Эта же календарная семан
тика скрывается, надо полагать, и в возрасте братьев, ука
занных в башкирском эпосе «Урал батыр»: Шульган - «двена
дцать лет» и Урал - «десять лет».

Понятия «Север -  ночь - зима»

Известно, что важнейший праздник иранских и тюркских 
народов Средней и Передней Азии «Науруз» - Новый Год - 
справлялся в день весеннего равноденствия в марте. В соот
ветствии с мифологическими представлениями древних людей, 
определенному пространственному положению объекта соответ
ствовал и определенный временной отрезок. Например, если 
зиме семантически соответствовали: ночь, отход ко сну, или 
же время умирания как временные отрезки, то в пространст
венном отношении им соответствовала северная сторона, где, 
как думали древние, располагалась зима, ночь, страна смер
ти. В башкирском языке север называется «тенъяк”, что на 
русский язык переводится буквально как “ночная сторона”, 
где - төн - "ночь” и як - “сторона”. У многих народов мира 
путь на север прочно ассоциируется с представлением о Ниж
нем, загробном мире. Например, герои «Калевалы» едут на 
север Лапландии, в Похъелу, как в Нижний мир. Лоухи, хо
зяйка Похъелы, злая ведьма. В Нижнем мире обитают темные 
силы, враждебные человеку существа (дейеу, аждаха и т.п.), 
и находится страна мертвых, царят мрак и неуют. Например, 
шаман сибирских народов, вернувшись оттуда, весь дрожит от 
холода и требует огня, и его немедленно разводят [71, 
С.170]. В киргизской легенде прародительница Мсйюздюу пле
мени Бугу после смерти исчезает в северной стороне, где 
расположена «страна мертвых». О том, что путь в загробный 
мир находится в северном или же в западном направлении 
подтверждают многочисленные археологические исследования. 
Сторона смерти, определяемая как направлением движения
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солнца на запад, так и мрачной, северной холодной стороной 
нашла отражение и в ландшафте, в частности в топонимии 
вод, рек, гор, урочищ и т.п.

Многочисленные башкирские топонимы на «каран», «тирс», 
«арка», «арткы» связаны с нижней, северной, задней сторо
ной. Например, Арткы һаҙ - «северное или же заднее боло
то», находящееся с северной стороны деревни Идельбаево в 
Баймакеком районе РБ. Эта же закономерность действует в 
мировоззрении других тюркских народов. В местах обитания 
тюрков зафиксированы такие топонимы, как озеро Терсакан 
(Центральная Турция), Терс (Поволжье), р.Терсаккан, Тер- 
сбутак, Терскенеспе (Казахстан), Терсакан (Туркменистан) и 
т.д. Во всех этих случаях приставка «терс» придает топони
мам значение обратное к положительному и указывает на се
верное расположение по отношению к чему-то соотносимому 
(село, гора и т.п.). Исследователи-топонимисты давно уста
новили, что огромное степное пространство в Казахстане, 
которое называется по-казахски «Сары арка», названием сво
им обязано северному расположению по отношению к южным 
казахским племенам, которые впоследствии вошли в состав 
узбекского народа. Последние и назвали эти северные степ
ные просторы «Сары аркой», исходя из своего расположения. 
В словосочетании «Сары арка» слово «арка» в переводе на 
русский язык означает «спина», «задняя сторона». Базовой 
ориентацией башкир, так же как и у всех остальных (кроме 
тувинцев) тюрков являлся восток, который считался положи
тельной, хорошей стороной, • тогда как левая - северная, 
холодная сторона являлась «плохой» стороной. Зима, как 
холодное и неудобное для жизни время года, - это смерть 
земли, когда все покрыто снегом, все застывает, и все жи
вое как бы умирает.

В башкирском фольклоре устойчиво сохраняется фразеоло
гизм «Бейек тауҙың үлгәне - башын монар алғаны, кара ерҙең 
үлгәне - ҡар аҫтында ҡалғаны»/«высокая гора умирает, если 
ее вершину закрывает мрак, мгла; земля же умирает, когда 
ее покрывает снег». Зимнее время года, связанное с 'севе
ром, по представлениям древних находилось также слева или 
сзади. Даже само башкирское слово «кыш», означающее «зи
ма», видимо, необходимо этимологизировать через тюркское 
слово «кыс, кысыпыу, кысыу», то есть «сжимать», «сжимать
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ся», «сжатое», когда в зимний, холодный период все живое 
как бы сжимается, съеживается и прячется под снегом. 'Когда 
же солнце начинает менять курс в дни зимнего солнцестоя
ния, смерть как бы начинает отходить в сторону и у древ
них людей появляется надежда на новую жизнь. Это начало 
года древние люди понимали как возрождение года после 
зимнего солнцестояния, точно также, например, они пред
ставляли возрождение дня на рассвете после ночи/ смерти.

У древних лкдей суточный цикл полностью воспроизводит 
годичный. Для них «жизнь была сменой циклически повторяе
мых событий, отмечающих важнейшие вехи: в природе весеннее 
рождение солнца, благотворными лучами высвобождакщего пло
дородные силы растений и животных, затем летний зенит, 
осенняя благодать сбора урожая и забоя нового приплода, и, 
наконец, зима, когда солнце на убыли, земля окаменела от 
стужи. И после этой мрачной поры - новый весенний рассвет» 
[7В, С.115-116]. Точно также «каждое утро солнце побеждает 
мрак и хаос, как это было в первый день творения, и как 
это происходит ежегодно в первый день нового года. Три эти 
момента., воспринимаются как нечто по существу единое» 
[116, С.42]. Такое понимание цикличного времени мы находим 
и у тюрков, которые «начало года понимали как начало тво
рения. Мир «создавался заново» каждое утро, а в полном 
объеме - каждый год» [110, С.26].

Все эти многочисленные примеры из мифологии различных 
народов мира показывают, что в эпосе «Урал батыр» повест
вуется не просто о путешествии братьев Щульгана и Урала, 
а речь в данном случае идет о посещении ими определенных 
точек небосвода, повторяя при этом маршруты Луны и Солнца 
в пространстве и времени. Тб есть, эпос является полностью 
космогоническим мифом, показывающим через аллегорию, сим
волы и коды становление пространства и времени и Мира (по 
башкирски «Донья», «Тормош») в целом, а также появление в 
этом Мире человеческого общества. Древние сказители в пу
тешествии Щульгана и Урала видели определенный календар
ный, а шире космогонический смысл. Посещаемые Шульганом и 
Уралом так называемые «страны»/иль, по представлениям 
древних сказителей-башкир, находились в определенном про
странстве и посещались эти пространственные точки указан
ными персонажами только в определенные времена года. Так,

43



например, упомянутые Уралом в разговоре с птицей Хумай 
«биш иль»/«пять стран» [15, С.83] надо понимать как точки 
зимних и летних солнцестояний и весенних, осенних равно
денствий. Центр же соответствовал месту рождения Урала.

Для подкрепления этих предположений фактом, обратимся 
к моменту поимки Хумай. Из слов самой Хумай мы узнаем, что 
она дочь царя неба Самрау и его жены Солнца, то есть 
древние башкиры за образом Хумай подразумевали солнечные 
лучи. Хумай говорит, что, если она распустит свои золотые 
волосы, то заполнит весь мир своими лучами, что днем она 
купает в лучах землю, а вечером дает свои лучи Луне. О 
том, что Луна получает свет от Солнца, т.е. светит 
отраженным светом известно было еще в 6 веке до нашей эры. 
Об этом сохранились сведения у древнегреческих философов 
Фалеса, Пифагора и Парменида [63а, С.257]. Все это как бы 
подтверждает наше предположение о том, что в эпосе “Урал 
батыр” Хумай - это солнечные лучи. В мифологии других 
народов ее можно сравнить с индоиранской богиней утренней 
зари Ушас, а также Авророй древних римлян или же Эос 
древних греков.

Если Хумай является солнечными лучами, то поимку птицы 
Хумай мы должны понимать как предвечерние сумерки, когда 
исчезает солнце, если иметь в виду суточный цикл, или же 
конец года, осень, если подразумевать годичный цикл. 
События, которые последовали после поимки и исчезновения 
Хумай, подтверждают наши предположения.

«Дорога птиц» - «Млечный путь»

Хумай рассказала, поймавшим ее Янбирде и его детям, о 
существовании живой воды. Она же обещала им показать доро
гу к этой воде. Однако, братьям и их родителям не суждено 
было узнать эту дорогу, так как Хумай сумела вырваться от 
них и улетела к себе на родину. После этого старик Янбирде 
велел своим сыновьям идти дорогой птиц.

В башкирском оригинале эпоса это указание Янбирде зву
чит так: «Ҡоштар ҡарап осҡан якка табан күҙ яҙмай китергә, 
арттарынан күҙәтеп барып, Йәншишмәнең урынын табырға, әгәр 
юлда Үлем осраһа, башын ҡыркып алып ҡайтырға ҡушкан» [15, 
С.А6]. Если не находить в словах старика Янбирде иносказа
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ния (аллегории), то на русский язык эти строки можно пере
вести как простое веление: «Янбирде велел им идти в ту 
сторону, куда полетели птицы, т.е. идти дорогой птиц». 
Однако, в башкирском языке дорогой птиц называется еще и 
такой крупный и заметный всем космический объект как Млеч
ный путь. Как нам кажется, слова старика Янбирде надо по
нимать именно в аллегорическом, символическом смыйле и 
тогда слова этого старика будут означать не простое веле
ние идти за сбежавшей птицей Хумай, а указание на необхо
димость идти по Млечному пути. Древние считали, что Млеч
ный путь указывает перелетным птицам дорогу, по которой 
они отправляются на зимовку в своих ежегодных сезонных 
миграциях в кнные края и обратно. Это, по их представлени
ям, одна из (функций Млечного пути [97, С.268; 98, С.280]. 
Но есть у Млечного пути и другая функция, связанная с 
живой водой, с источником ,сотворения. Как пишет Михаил 
Раппенглюк: «Мифы, символы, шаманские обряды иллюстрируют 
представление о Млечном пути как о дороге к источнику со
творения» [98, С.278]. Только при таком понимании слов 
старика Янбирде мы сможем понять дальнейшие действия Шуль
гана и Урала. Известно, что в мифологии многих народов 
мира Млечный путь выполняет также и функцию Мирового дере
ва [132, С.356] и тем самым является важным конструктивным 
элементом, соединяющим три мира по вертикали: верхний (не
бесный), средний (земной) и подземный (подводный) миры. По 
верованиям башкир, по Млечному пути путешествуют души 
умерших из земного мира в иной мир.

Представления о том, что Млечный путь связан с конеч
ным местопребыванием мертвых, очень распространены в раз
ных концах Земли у разных народов. Млечный путь в образе 
небесного волка или же змеи поглощает души усопших и, в 
соответствии с их заслугами, отправляет их на небо или в 
ад, например, у русских среднерусской полосы России [112, 
С.283]. «Путем духов» называют Млечный путь индейцы юго- 
востока США. КМаны и луисейьо из Калифорнии называют его 
«Путем призраков». Мокави в Боливийском Гран Чако утвер
ждают, что Млечный путь - это река, изобилующая рыбой, где 
духи мертвых ходят на рыбалку. Такие поверья, связывающие 
Млечный путь с потусторонним миром, душами умерших предков 
бытуют у многих народов мира. Как пишет исследователь из
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Тартуского университета Изольд Пустыльник, Млечный путь 
представлялся древним народам дорогой в загробный мир, 
которую души умерших преодолевали, будучи обращенными в 
птиц [97, С.268]. Поверья о том, что души умерших превра
щаются в птиц, сохранились у многих народов мира, в том 
числе и у башкир. На башкирских кладбищах можно встретить 
надгробные плиты, у которых сверху имеются небольшие уг
лубления, где скапливается небольшое количество дождевой 
или конденсатной воды, которую якобы пьют птиищ, в которых 
превратились души людей, упокоившихся на этом кладбище. В 
одной из надмогильных плит из древнего башкирского кладби
ща Акзиарат, что в Чишминском районе РБ, среди раститель
ных узоров, украшакших плиту, мы обнаружили стилизованные 
изображения двух птиц. Представления о превращении души 
умершего в птицу встречаются как у индоевропейцев, так и у 
неиндоевропейских народов. Такая вера в переход души в 
птицу была известна в прошлом многим народам. Например, 
таджики до наших дней над могилами ставят вырезанные из 
дерева изображения одного-двух птиц, как символ неосквер
ненной человеческой души.

Поэтому, если мы, как было сказано выше, уход Шульгана 
и Урала по «Пути птиц» будем воспринимать как путешествие 
по Млечному пути, то встречу братьев с седобородым стари
ком, стоящим под корнем безымянного могучего дерева, рас
тущего у некоей большой воды необходимо понимать как 
встречу прошлого с будущим, если исходить из временных 
координат, и момент перехода из этого мира в иной мир, 
если исходить из пространственных координат. «Когда 'герой 
спускается в Подземный мир, то его путь пролегает через 
корни гигантского дерева или через дыру в земле» [115, 
С.242-243]- В данном случае это безымянное могучее дерево 
мы можем понимать и как синоним Млечного пути. Как уже 
было сказано выше, Млечный путь по мифологическим верова
ниям древних лкдей, может выступить и синонимом Мирового 
дерева.
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Места взаимопроникновения миров

О том, что встреча двух братьев Ыульгана и Урала со 
стариком сулит им, действительно, переход из прошлого в 
будущее, из этого мира в иной мир, подтверждает танже мед
ный сундук, стоящий рядом со стариком под могучим деревом. 
Этот сундук в русских переводах эпоса почему-то, по неиз
вестным нам причинам, пропущен. Возможно, переводчики по
считали его элементом не совсем существенным и не несущим 
никакой смысловой нагрузки. В башкирской мифологии, также 
как в мифологии многих других народов мира, в том числе и 
родственных им тюркских народов, сундук содержит в. себе 
очень важную семантическую нагрузку. С помощью сундука 
герои башкирского фольклора очень часто переходят из одно
го мира в другой. Например, в башкирских сказках: «Ҡамыр 
батыр» [17,С.72], «Ҡамыр батыр менән убырлы ҡарсык» 
[17,С.103], «Етегән батыр» [17,С.133], «Айыуғолаҡ» [БХИ- 
6,147], «Ҡарағанда батша менән ҡыҙ батыр» [17, С.163], 
«Алтын ҡауырһын» [17, С.175], «Әхмәт батыр менән Ҡасим 
батыр» [17,С.288] и в других сундук играет роль средства 
перехода из одного мира в другой. В частности, в сказке 
«Ҡарағанда батша менән ҡыҙ 'батыр» рыбак во время рыбалки 
поймал в сети сундук, в котором находились два ребенка 
[17, С.1бЗ]. С помощью сундука из одного мира в другой 
переходят в сказке «Алтын ҡауырһын» [17, С.175].

В указанных башкирских сказках сундук играет ту же 
функцию, что лодка Харона в мифологии древних греков, где 
Харон на своей лодке переносит души умерших из одного мира 
в другой. Иногда в башкирских фольклорных произведениях 
вместо сундука выступает деревянный ящик или же бочка. 
Завершая анализ такого элемента башкирской мифологий как 
сундук, хочется сказать, что он в эпосе «Урал батыр» игра
ет очень важную роль пособника перехода из одного мира в 
другой, и очень жаль, что переводчики, по неизвестным нам 
причинам, упустили его в русских переводах эпоса.

О том, что после встречи со стариком Шульган и Урал 
переходят из своего мира в иной мир, кроме сундука под
тверждает нахождение старика под большим, могучим деревом. 
Это дерево является ничем иным как мировым деревом, соеди
няющим три мира (верхний, средний и нижний миры) по верти
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кали. Тут необходимо отметить, что башкирская модель мира 
имеет вертикальную и горизонтальную структуры. При этом по 
вертикали он делится на верхний (небесный), средний (земной 
или человеческий) и нижний (подземный или же подводный) ми
ры. Наиболее полно эта вертикальная структура мира раскры
вается через образ мирового .дерева, которое является необ
ходимым и очень важным элементом микологии, практически, 
всех народов мира. При этом части дерева: крона, ствол, 
корни соответствуют трем частям мира соответственно.

Эту идею воплощения в мировом дереве взаимосвязи миров 
мы находим, например, в корейских мифах [57, С.216], у 
которых «сидение под деревом, внизу, есть знак смерти, 
состояния хаоса, переход в потусторонний, загробный мир» 
[111, С.48-49]. Здесь же, под мировым деревом происходит 
зачатие легендарных героев в корейских генеалогических 
мифах [57. С.216]. Мировое дерево не только соединяет все 
миры в мифологическом пространстве, оно связует прошлое и 
будущее. Как встреча прошлого с будущим понималось нахож
дение под деревом также и в мифологии древних скандинавов 
[82, С.100]. В шаманской практике народов Севера это дере
во называется еще и «шаманское дерево» выступает как доро
га, путь. JI.Я.Штернберг отметил, что у тунгусских народов 
шаманское дерево называемое туру (торо), значит «дорога, 
по которой шаман или же его молитвы идут к небу» [129, 
С.123]. В мифологии древней’Скандинавии мировое дерево не 
только соединяет все миры в мифологическом пространстве, 
оно связует прошлое и будущее. Это мифическое время - вре
мя, отмеряемое чередованием дня и ночи, светилами, пере
двигающимися по небосводу. В ветвях мирового дерева обита
ют души еще не рожденных младенцев. Туда же в мир предков, 
к мировому дереву возвращались у скандинавов и у многих 
других древних народов души умерших [82, С.96, 97].

Кроме сундука и Мирового дерева, указанием на то., что 
братья находятся перед переходом из одного мира в другой, 
является то, что эпизод встречи Шульгана и Урала со ста
риком происходит у большой безымянной воды. В данном слу
чае эту большую воду, где происходит встреча героев эпоса, 
необходимо понимать как мировые воды, разделяющие этот и 
иной миры. В башкирском фольклоре и этнографии также можно 
найти множество примеров, где вода является границей, ме
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стом перехода из одного мира в другой, из мира людей в 
потусторонний мир предков. В сказке «Булат батыр» герой 
переходит через водь: огромного озера (аналог мировых вод - 
А.З.) и оказывается во владениях дива [17, С.91]. Переход 
при этом осуществляется через некий мост, проложенный че
рез это водное пространство. Например, в башкирском языке 
до сих пор бытуют идиоматические выражения: «Һыу буйы си
рат» , «сират күпере». Это выражение восходит к древним 
верованиям башкир и оно древними людьми первоначально по
нималось как ожидание перехода из одного мира в другой, 
куда дорога проходит через мост «сират». В башкирских 
сказках «Етегян» [17, С.129], «Алсудар и Кирсудар» [17, 
С.244], «Алатаев» [17, С.245], «Алеукяй» [17, С.296-300] 
батыры из этого мира в потусторонний мир, во владения дива 
переходят через мост. Вода, как граница фигурирует в мифо
логии и других тюркских народов. Например, в культуре тюр
ков Юкной Сибири вода - это стихия нижнего мира, это вла
дения духов и вход в иной мир [110, С. 19, 23]. Точно' так
же, далекие не только от уральских башкир, но и вообще от 
тюрков, мыонги Юго-Восточной Азии считали, что умершие 
предки уходят в иной мир через воду. В данном случае через 
реку Кыхонг, который на русский язык буквально переводится 
как «река душ умерших». Мыонги считали, что души умерших 
сородичей необходимо во что бы то ни стало переправить со 
всей необходимой деликатностью из этого плоского мира (ми
ра людей) в Мыонг призраков (т.е. в иной мир), который 
находился за рекой Кыхонг .[89, С.172]. В данном случае 
мыонговская река Кыхонг является тем же, что и Млечный 
путь. Например, в китайском мифе Млечный путь называется 
небесной рекой Тианхе [98, С.279]. Представление о некой 
большой реке, (функционально близкой к мировому дереву и 
связывавшей верх и низ, небо и землю существовало и в ша
манской мифологии народов Севера. При этом исток реки сов
падал с верхом, а устье - с нижним миром [52, С.60].

Сам образ седобородого старика также является указани
ем на встречу с прошлым, если иметь в виду временные ас
пекты встречи. Возраст старика намекает, что в данном слу
чае речь идет о персонаже близком к миру предков и миру 
духов. Ведь «близость стариков к миру предков и духов в 
тюркской традиции осознавалось совершенно отчетливо» [110,
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С.42, 43, 45; ,110а, с.79, 80, 81]. У тувинцев старики и 
старухи в юрте, например, располагались в «бараана -адых» 
«привходовой части жилища, где хранились шнурки добытых 
зверей, и в холодное время помещали новорожденных детены
шей домашних животных (телят, верблюжат и т.п.)». В данном 
случае тувинские старики и старухи семантически очень 
близки к седобородому старику из башкирского эпоса «Урал 
батыр». Здесь башкирский старик тоже находится в наименее 
сакральной части пространства, на краю ойкумены, упорядо
ченного мира, в наибольшей удаленности от сакрального цен
тра. В башкирских сказках сообщается, что старики и стару
хи всегда проживают одиноко на краю аула или же города, то 
есть в приграничье. Например, в сказке «Умыс» одноименный 
батыр оказывается у одинокой старушки, живущей на краю 
города [116, С.130]. Старики и старухи были лишь промежу
точными звеньями между живыми и ушедшими, людьми и духами 
предков. Старики и старухи исполняют как бы функцию по
средников , через них происходит связь между прошлым и бу
дущим.- Предки же заботятся о потомках, интересуются их 
судьбой, помогают им. Такие верования распространены в 
самых различных концах земли, принадлежащих различным язы
ковым семьям, и относящихся к совершенно разным культур
ным мирам. Аналогичное понятие о конце года, когда уходит 
старый год и приходит новое время, было у древних кельтов, 
которые в ноябре месяце праздновали, так называемый «Са- 
майн». Во время этого праздника у древних кельтов как бы 
исчезала невидимая магическая перегородка, разделяющая 
миры и происходило смешение времен, их взаимопроникнове
ние; человеческий мир посещали обитатели другого мира, 
божественные существа и духи предков. Они могли свободно 
разгуливать в этом мире, среди живых, вмешиваясь в их 
дела [82а, С.40, 91, 92, 93].

Возможно, что под седобородым стариком древние башки
ры подразумевали какое-то ныне давно ими забытое название 
зимнего созвездия. Это вполне допустимое предположение. 
Вышеперечисленные доказательства о возрасте братьев, как 
указания на календарный характер эпоса, допускают выдвиже
ние такого предположения. Косвенным подтверждением этого 
является и то, что у древних шумеров нынешнее созвездие 
Стрельца называлось «созвездием Старика». В шестом - чет
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вертом тысячелетии до н.э. это созвездие сияло в ночном 
небе с 21 ноября по 21 декабря. Ноябрь месяц в старину на 
Руси называли сумерками года. Такое лее представление о 
ноябре, как месяце завершающем год, было и у тюркоязычных 
шорцев, хакасов, у которых ноябрь месяц назывался «курту- 
як, хуртуяхай». В тувинском фенологическом календаре осень 
(с 15 ноября по 22 декабря) - это время «желтых листьев и 
пожилых людей»; они греются на солнце и прощаются с ним. 
Этот самый последний месяц у них называется «солнцем ста
рух» [110, С.52). Через эти годовые возрастные циклы тюрки 
сближали жизнь человека, с природным годовым циклом солнца, 
и последний понимался как аналог жизни человека. Тюрки- 
теленгиты, живущие на Алтае, верили, что в ноябре (15 но
ября) все владыки (эйэлэр) собираются, чтобы обсудить свои 
дела в отношении опекаемого ими населения, живущего на 
определенной территории. После этого они на зиму уходят на 
сон, который у них продолжается до марта, то есть до весны 
[50а, С.174—1753 - В эпосе «Урал батыр» анализируемый эпи
зод встречи Шульгана и Урала со стариком по времени проис
ходит именно в это время, когда наступает переход из ста
рого года в новый год, происходит замена старого времени 
новым временем. В это время происходит как бы встреча ста
рого и нового.

О том, что в эпосе «Урал батыр» под стариком вполне 
могли подразумевать и созвездие, косвенно подтвернщаюг 
другие эпизоды эпоса, где мы встретим и другие астрономи
ческие персонажи. Анализ таких персонажей как Кахкаха, 
Заркум, Азрака, Айхылыу, Акбузат показывает, что эти пер
сонажи являются астронимами и эпизоды, где описываются 
события с их участием, древние сказители понимали как ас
трономические явления, совпадающие с определенными сезона
ми года. Подробный разбор всех деталей эпизода, описываю
щего встречу Шульгана и Урала со стариком, показывает, что 
мы должны понимать этот эпизод как предстоящий переход 
братьев из этого (своего) мира в иной мир в пространствен
ном отношении; или же, если иметь временные координаты, то 
этот эпизод мы должны понимать как встречу прошедшего вре
мени с будущим. Только при таком понимании мы мажем понять 
и правильно оценить слова этого старика о «двух дорогах», 
по которым предстоит идти каждому из братьев, по выпавшим
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им жребию. Этот встретившийся им седобородый старик, по
сле расспросов: откуда к нему пришли Шульган и Урал, ука
зывает им две дороги. При этом старик дает исчерпывающие 
характеристики каждой из стран/«иль», нуда предстоит идти

находящаяся справа от старика,

Направо пойдете - на всем пути 
Плач и стенания нруглый год.
То жестокостью прославленная 
Падишаха Катила страна.
От падащаха и его приблеженных 
Горе и страдания терпят там,
Кровавые слезы лыог.
Там горы человеческих костей,
Вся земля кровью запита.

[14, С.279].

В левую сторону от старика-ведуна идет дорога в страну 
царя птиц Самрау. Эта страна по описаниям старика несет в 
себе положительные черты.

Һулға китһәң, юл буйы - 
Уйын-көлкө төн буйы, 
Ҡайғы-этлек күрмәйенсә, 
Барлығын да белмәйенсә, 
Рәхәт йәшәп байманда 
Бүре-һарык яланда, 
Төлкө-тауык урманда 
Бергә йәшәп, дуҫ булып, 
Самрау кашка баш эйеп, 
Ҡан да эсмәй, ит еймәй, 
һис Үлемгә юл куймай 
Йәшәп килгән бер ил бар, 
Яншылыкка яҡшылык 
Ҡыла торған йола бар.

[15, С. 46-47].

Налево пойдете - на всем пути 
Днем и ночью веселье (одно). 
Не зная горя и печали,
Не ведая, что это такое, 
Радостно на свободе живут 
Волк и овцы на лугу,
Лисы и куры в лесу.
Вместе живут, дружат они, 
Подчиняются птице Самрау.
Есть там такая страна,
Дце крови не пьют, мяса не едят, 
Куда путь для Смерти закрыт. 
Добром платить за добро - 
Обычай (в той стране).

[14, С.278-279].

братьям. Одна из дорюг, 
ведет в страну Катила:

Уьуа китһәң, юл буйы,
Илау һынтау төн буйы 
Яуызлынта дан алған 
Батшаһынан, башкаһынан 
Кайғы, этлек күреүсе, 
Ҡанлы йәшен түгеүсе 
Ҡатил батша иле бар;
Тау тау кеше һөйәге,
Ҡанға баткан ере бар..

[15, С.47].
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Узнав разнокачественность этих двух стран, у нас воз
никает вопрос: почему характеристики стран не соответству
ют их пространственному расположению. Ведь известно, что у 
башкир, как и у многих других народов мира, положительной 
характеристикой обладает правая сторона, а левая сторона 
является стороной отрицательной. В эпосе «Урал батыр» ста
рик страну царя птиц Самрау, являвшейся, как мы видим из 
описания, положительной страной, где все благоприятствует 
всему живому, располагает слева.

В то же время, страна царя Катила, где все враждебно 
всему живому, где горы человеческих костей и, где все то
нет в море крови несправедливо расположена справа. Пра
вильно понять слова старика о характеристиках двух стран, 
нам помогут рисунки на шаманских бубнах. Известно, что 
шаманский бубен представляет собой именно «карту мирозда
ния» [90, С.68, 69]. Можно обратиться, например, к рисун
кам на шаманских бубнах селькупов. Корпус его украшен по 
кругу двенадцатью выступами, а поверхность бубна покрыта 
рисунками. По вертикали ее пересекает Мировое дерево, сле
ва от него изображено Солнце, а справа - Луна. Известно, 
что шаман принадлежит миру духов и путешествует по иным 
мирам, где все наоборот. Поэтому у него на бубне Солнце 
изображено слева, а Луна справа, то есть с точностью на
оборот. Этот же принцип расположения Солнца и Луны мы об
наруживаем и в бубнах других народов, что показывает его 
универсальность. Поэтому мы можем предположить, что баш
кирские сказители тоже руководствовались этим же принципом 
при описании пространственного расположения страны Самрау 
и Катила. Указание стариком пространственного расположения 
этих двух стран неправильно, с точностью наоборот их ка
чественным характеристикам, вынуждает нас искать объясне
ние словам старика.

Хтонический мир и его символика

Слова старика-вещуна мы не должны понимать буквально с 
позиции современного читателя, а должны делать поправки с 
учетом древних мифологических представлений башкир о том, 
потустороннем мире, о расположении и качествах вещей в том 
мире. Только с учетом древних мифологических воззрений
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башкир и, только, поставив себя на позицию старика, мы 
сможем понять правильно его слова о расположении в про
странстве страны Самрау и страны Катил. Старик этот, как 
мы указали выше, является 'представителем потустороннего 
мира, поэтому ко всему, что он говорит надо подходить с 
точностью наоборот, как зеркальному отображению. В мире 
старика все располагается и происходит наоборот. Там пра
вое оказывается левым, и левое будет расположено справа.

Известно башкирское поверье, по которому в потусторон
нем мире солнце восходит с запада. У тюрков Алтая записано 
поверье о том, что «в том мире все наоборот». Например, 
ттарки-бельтиры по поводу порчи и ломания вещей при похоро
нах говорят: «мындагы тискери салган нэма онда онаргы бо
лар», то есть в переводе на русский язык это означает «то, 
что здесь имеет сломанный вид, там, в потустороннем мире 
получит настоящий, не сломанный вид».

Такие же поверья зафиксированы у вайнахов (чеченцев и 
ингушей), относящихся к совершенно другой культуре. Так, 
например, они считали, что солнце освещает два мира: днем 
- реальный, ночью - мир теней. Они полагали, что когда у 
нас на этом свете лето, то в потустороннем мире - зима 
[60, С.106]. Представления о, перевёрнутости в мире предков 
мы обнаруживаем у тех же вышеупомянутых мыонгов Юго- 
Восточной Азии. Они считали, что в мире призраков все ина
че - ночь для призраков - день, а день - это ночь.

Мир призраков противоположен земному миру, прежде все
го, по времени суток: темная ночь в том мире - это светлый 
день, и наоборот. Перевернутость проявляется во многом 
другом, например, сова там петух. В данном случае противо
поставляются сова - ночная птица и петух птица, возвещаю
щая утро [89, С.172, 171]. Точно также сибирские аборигены 
полагали, что мир мертвых, в общем-то, похож на мир живых, 
но он не копия его, а затемненное, зеркальное и несколько 
смешенное отражение. Днем там ночь, летом - зима, правая 
сторона - левая. Ненцы, зашивая покойника в шкуру, делали 
стежки в обратную сторону, в малицу клали рукавами к но
гам. Селькупы, собирая умершего в последний путь, так на
девали обувь и рукавицы: правые - на левую руку или ногу, 
а левые - на правую [71, С.171].
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Такие же примерно поверья записаны этнографами и у 
башкир. Например, автором этих строк записано такое пове
рье у Фаизова Исхака Давлетбаевича, 1920 г. рожд., башки
ра, уроженца д. Файзуллино (народное название Шурале) Бай- 
макского района РБ. Получить это сведение помог курьезный 
случай. Дело происходило летом. Информатор Фаизов И.Д. 
перед моим подходом к нему, 'оказывается, только что закон
чил косить сено и собирался обедать, поэтому, как заведено 
по башкирскому обычаю, пригласил к чаепитию и меня. Преж
де чем сесть за стол, мы с ним вышли во двор и хозяин 
предложил ополоснуть руки и лицо, как это предусматривает
ся башкирским ритуалом перед кажцым принятием еды. В умы
вальнике оказалось маловато воды, поэтому я решил долить. 
Взяв висевший рядом с умывальником на заборе ковш, я из 
рядом же стоящей фляги ковшом стал лить воду в умывальник. 
Хозяин, заметив как я лью воду в умывальник, спросил: кто 
я по национальности. Услышав, что я башкир, он высказал 
сомнение в этом и пояснил свое сомнение тем, что «только 
на тем свете ковш держат левой рукой и выливают воду из 
ковша переворачивая ковш наоборот, то есть не вперед, а 
назад» (как он выразился по башкирски: «теге донъяла ғына 
һыуҙы сүместе киреләй тотоп тоэялар»). И, что мне, если я 
башкир, это должно быть хорошо знакомо. Так мне информа
тором был преподан урок этнографии. От этого информатора 
мной были получены ценные сведения по этнографии башкир 
племени бурзян, к которому он сам принадлежал. Среди этих 
сведений как раз были и те, которые проливали свет на про
странственную ориентацию башкир. Так, по поверьям башкир, 
на том свете (по-башкирски: «теге донья») все происходит 
наоборот: Солнце восходит с запада, левая сторона стано
вится правой и левая, наоборот, - правой. При шитье савана 
(кэфен) нитку в иголку одевают наоборот, и шьют также, 
держа иголку в направлении от себя.

Все эти сведения из древних поверий как башкир, так и 
других народов, связанные с потусторонним миром, с покой
никами и о порядках расположения вещей на том свете, по
могают нам правильно понять слова старика о расположении 
страны Самрау и страны Катила в пространстве и кажущемся 
на первый взгляд несоответствии характеристик этих стран 
их пространственному расположению. Только при таком подхо
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де окажется, что расположение страны Самрау соответствует 
своей положительной характеристике и находится справа, где 
и положено находиться всему положительному. С позиции же 
старика, представителя того мира, будет казаться, что 
страна Самрау находится слева. Также, правильно, соответ
ственно своей отрицательной характеристике, на своем мес
те, слева расположена страна Катила, которая старику же 
кажется расположенной справа. Чтобы правильно понять слова 
старика мы также должны праҫильно расположить его и в го
ризонтальной плоскости, относительно сторон света (восток, 
кг, запад, север) так как, наряду с вертикальным строени
ем, вселенная осмысливалась древними башкирами и в гори
зонтальной проекции.

Хорошими сторонами обычно считались восток и юг, пло
хими - запад и север. Такое представление было известно 
многим народам. Так, у обских угров мир мертвых находился 
на севере, но и запад считался дурной стороной - там жили 
злые духи. Кеты же считали, что страна мертвых находится 
на западе и связывали север с местом обитания злого жен
ского божества Хоседам, поедавшего души лкдей. Столь же 
легко совмещались и взаимозаменялись «хорошие» стороны - 
восток и юг. У кетов восток был страной света и возрожде
ния, а на юге жило доброе женское божество Томам - хозяйка 
светлой восточной страны, куда улетают птицы [71, С.174]. 
На север вниз идет дорога в Гэль, говорится в Эдде, из 
чего следует, что низ и север у древних скаңцинавов были 
практически синонимами. По древним микологическим воззре
ниям башкир, старик, как предок, является представителем 
потустороннего мира. Вход в тот, иной мир находится на 
западе, если представить мир четырехгранным и своими гра
нями ориентированными по четырем сторонам света. На закате 
в западной стороне садилось, или же как считали древние, 
умирало солнце. Туда же на склоне лет, как солнце на зака
те, уходили по представлениям древних башкир, и старики. 
Поэтому старик из эпоса должен встречать Шульгана и Урала 
на западной стороне мира, при входе в иной, загробный мир, 
если иметь в виду горизонтальную плоскость, т.е. он, как 
предок, находится на западе и там встречает идущее за ним 
молодое поколение (в данном случае - Шульган и Урал). Это, 
если анализируемый эпизод мы рассматриваем в пространст
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венном аспектах. Обычно горизонтальное и вертикальное ос
мысление вселенной тесно переплетаются, образуя как бы 
единую «гибридную» модель, где север одновременно мог быть 
и низом, и задней стороной, а юг - верхом, или же передней 
стороной [75, С.171; 71, С.175].

При подходе к этому эпизоду с позиции временных коор
динат, мы должны считать, что встреча Шульгана и Урала со 
стариком происходит в конце года, если будем иметь в виду 
годовой цикл и вечером, если исходить из суточного цикла. 
Как мы сказали в самом начале, старик Янбирде со своей 
старухой Янбикой являются представителями прошедшего вре
мени и уходят со сцены эпоса. Прежде чем сойти со сцены, 
Янбирде указывает своим сыновьям путь, куда им идти. Этот 
путь мог бьггь направлен в любую сторону света, но в мифо
логии не бывает случайностей. Там каждое слово, каждый 
жест и каждое место и время, где происходят события несут 
смысловую нагрузку. Это полностью подтверждается анализом 
эпоса «Урал батыр». Пока же нами был подвергнут анализу 
эпизод встречи Щульгана и Урала со стариком, стоящим под 
огромным деревом. К оценке этого эпизода можно подойти как 
с позиции пространственных, так и с позиции временных ко
ординат.

Исследование, которое было проведено выше, показывает, 
что позиции старика и братьев можно оценивать в простран
ственном отношении как в горизонтальной плоскости, так и в 
вертикальном срезе. Если оценивать место, где происходит 
эпизод встречи старика и братьев, как горизонтальная плос
кость с ориентацией его по сторонам света, то это место 
как сторона света окажется на западе. При рассмотрении в 
вертикальном срезе, окажется, что встреча происходит у 
места, где находится вход в подземный (потусторонний) мир. 
При попытке оценить все происходящее с позиции временных 
координат и попробовать с этой точки определить, когда, в 
какое время года или суток происходит эта встреча, мы по
лучим также интересные результаты, которые полностью сов
падут с пространственными ориентирами. Как нам кажется, 
эта встреча происходит глубокой осенью, скорее всего в 
ноябре месяце, если иметь в виду годичный цикл, и вечером, 
если иметь в виду суточный цикл. У носителей мифологиче
ского мировоззрения с позиции бинарной оппозиции западу
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соответствовали по времени: закат солнца, вечер, осень, 
как завершение года. Северу соответствовали: смерть, зима, 
как годовой цикл и ночь в сутках.

Верность наших предположений подтверждает анализ 
страны Катила, куда попадает Урал после того, как братья 
оставили вещего старика и каждый из них пошел по дороге, 
выпавшей ему по жребию. По жребию Урал должен был идти в 
страну Самрау, а Шульгану же выпало идти в страну царя 
Катила. Все вроде бы правильно. Страны, куда предстояло 
идти каждому из братьев по жребию, соответствовали их ка
чествам: Уралу, как положительному герою предстояло идти в 
страну Самрау, которую старик-вещун охарактеризовал только 
положительно; Шульган же, как характеризуемый только отри
цательно, должен был бы идти в отрицательную страну царя 
Катила. Но не тут то было. Шульган воспротивился выпавшему 
жребию и, как старший из братьев, захотел идти в левую 
сторону, в страну Самрау. Урал не стал этому противиться и 
пошел направо в страну царя Катила.

Һулға китеү - Уралға, 
Унда китеү - Шүлгәнгә 
Шыбағалы юл булған. 
Шүлгән бьға күнмәгән, 
Мин уҙаман әле, тип, 
Мин барамын һулға, тип, 
Үҙенә һулды һайлаған,
Үҙ тигәнсе даулаған. 
Урал күнгән уң якка, 
Шүлгән киткән һул якка

[ 1 5 ,  С . 4 6 - 4 7 ] .

Налево Уралу идти,
Направо Щульгену идти - 
Так по жребию выпало (им).
Но не согласился Шульген.
- Я ведь старше,- он сказал, - 
Я налево пойду,- сказал.
Сам себе выбрал дорогу он - 
Как сказал, так и поступил. 
Согласился Урал направо ңдти, 
Шульген же налево пошел.
Урал направо пошел.

[ 1 4 ,  С . 2 7 9 1 .

Здесь снова можно вспомнить все тот же шаманский бубен 
селькупов, корпус которого украшен по кругу двенадцатью вы
ступами, а поверхность его покрыта рисунками. По вертикали 
ее пересекает Дерево Вселенной (Мировое древо - А.З.), слева 
от него изображено Солнце, а справа - Луна [132, С. 351]. 
Нахождение солнца слева от мирового дерева, видимо, находит 
объяснение тем, что шаман путешествует по потустороннему 
миру, поэтому и Солнце там должно находиться слева, а Луна -
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справа, то есть с точностью наоборот. Вернемся к нашему Ура
лу.

Пройдя долгий и трудный путь, Урал, наконец, прибывает в 
страну царя Катила. Можем ли мы дать ответы на вопросы: в 
какое время года или суток происходит посещение Уралом этой 
страны с временных позиций, и где находится эта страна, 
если попробовать оценить его с пространственных позиций. 
Проделанный нами анализ эпизода встречи Иульгана и Урала с 
вещим стариком дает возможность определить и время посещения 
Уралом страны Катила, и место нахождения этой страны' (как 
по горизонтали, так и по вертикали) [15, С.47].

«Страна Катила»

Если мироздание древних башкир рассматривать в верти
кальном срезе, то страна Катила окажется в нижнем, подзем
ном (подводном) ярусе. В горизонтальной же плоскости эту 
страну надо искать в северной части света. Страна Катила - 
это потусторонний мир. Данная в эпосе характеристика этой 
страны; всех персонажей, встреченных там Уралом, и собы
тия, которые там доведется увидеть, - все подтверждает 
наше предположение. По словам вещего старика, страна Кати
ла находится справа от него. Поэтому, если иметь ввиду, 
что тюрки ориентировались на восток, то есть вперед, а они 
ориентировались именно туда, то страна Катила окажется на 
северной стороне от старика. Расположение потустороннего 
мира с северной стороны было свойственно многим народам. 
Например, по демонологическим представлениям хорезмских 
узбеков, областью расположения джиннов является Север, что 
вполне согласуется и с представлениями Авесты. Мотив Севе
ра, как обители всякого зла, - один из излюбленных в Аве
сте. С Севером, с зимой связаны образы Ангро-Майнью и под
чиненных ему демонов. С Севером связан и образ трупного 
демона Насу [109а, С.143]. При определении места располо
жения страны Катила, как уже было сказано, слова старика 
надо понимать с точностью наоборот, то есть с позиции жи
вого человека страна Катила оказывается слева, на севере, 
там где и положено находится потустороннему миру предков. 
Вещий старик, встретившийся Шульгану и Уралу, описывая 
страну Катила, сообщает, что в той стране плач и стоны все
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время, люди лыот кровавые слезы, из человеческих костей 
сложены горы, и что страна эта утопает в крови.

Уңға китһәң, төн буйы - 
Илау-һыкгау йыл буйы 
Яуызлыкта дан алған, 
Батшаһынан, байкаһынан, 
Ҡайы, этлек күреүсе, 
Ҡанлы йәшен түгеүсе, 
Ҡатил батша иле бар; 
Тау-тау кеше һөйәге, 
Ҡанға баткан ере бар 

[15, С. 47].

Направо пойдете - на всем пути 
Плачь и стенания круглый год.
То жестокостью прославленная 
Падишаха Катила страна.
От падишаха и его приближенных 
Горе и страдания терпят там, 
Кровавые слезы лыот,
Там горы человеческих костей, 
Вся земля кровно запита..

[14, С.279].
Все это есть ни что иное, как аллегорический намек 

на то, что страна Катила является страной смерти. Урал в 
эту страну прибывает в день, когда там приготовились ис
полнить какие-то ежегодные ритуалы жертвоприношений. При
быв на место, Урал видит выстроившиеся ряды совершенно 
голых людей [15, С.50]. Нахождение в голом состоянии это 
маркер потустороннего мира. Расспросив собравшихся людей, 
Урал от них узнает кровавые’обычаи, царящие в этой стране 
[15, С. 47-51].

При анализе этой страны нельзя упускать из виду само 
имя царя этой страны. В эпосе имя владыки этой страны пе
редано в форме «Катил батша». Слово «катил» не тюркское, а 
иранское и на русский язык переводится как «убийца», ((уби
вец» . Словосочетание ((Катил батша» переводится как «царь- 
убивец» или же «убивакщий царь». Как видим, в эпосе баш
кирскими сказителями сообщается не само имя владыки, этой 
страны, а указывается только его функциональные обязанно
сти. Видимо, на произношение имени этого царя у башкир 
было табу, объясняемое страхом, что он может ненароком 
явиться, если назвать его имя. О табуизации имени этого 
персонажа говорит и то, что даже его функция убийцы пере
дается через иранское слово.

В мифологических воззрениях древних был распространен 
обычай применения слов из чужого, непонятного для большин
ства языка, чтобы утаить намерение, или же чтобы нечаянно 
не вызвать нежелательное явление или событие. Подобную
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табуиаацию образов и желание избежать сюжетов, связанных с 
хтоничесними силами, фиксируют многочисленные этнографиче
ские материалы [62, С.160-183]•

Не случайно и упоминание знамени царя Катила. Знамена 
являлись непременным атрибутом погребального обряда каза
хов, и у многих ираноязычных народов. История возникнове
ния штандартов показывает, что с момента появления их в 
Месопотамии, в конце IV тысячелетия до н.э., они уже тогда 
символизировали определенные космологические представления 
или конкретных божеств, что проявлялось в увенчивавших их 
знаках. [130, С.108]. По поверьям древних, «знамена явля
лись как бы своеобразным паспортом, удостоверением лично
сти, визитной карточкой. Они имели сакральное значение» 
[39, С.166, 168]. Знаменам, как символам определенного 
божества, даже приносили жертвы [92, С.150-151]. Как пишет 
А.П. Деревянко «...знамя у всех азиатских народов окружалось 
ореолом святости и таинственной силы - в нем невидимо жил 
сам дух-покровитель племени (в случае с эпосом «Урал ба
тыр» «Иль»- А.З.). Поэтому знамени приносились жертвы ку
мысом, а в более древние времена и людьми» [46, С.76, - 
79]■ Все это дает нам основание считать, что такое же зна
чение придавалось сказителями и знамени царя Катила. Знамя 
этого царя украшает черный ворон, последнее так же не слу
чайность.

В мифологии многих народов мира, в том числе и башкир, 
птица ворон является символом потустороннего, хтонического 
мира. Например, у якутов сохранилась устойчивая неприязнь 
к ворону, как к птице, связанной с «нечистой силой». Якуты 
считали, что ворон живет 300 лет и обладает даром предви
дения. Они боятся встречи с вороном, считая, что обяза
тельно случится несчастье. В якутских олонхо - вороны вра
ги главных героев, жителей среднего мира и богатырей-айыы, 
обитателей верхнего мира [3, С.99-100]. Ярко выраженными 
хтоничесними чертами обладает ворон и в мифологии корей
ского народа [111, С.133]• У тюркоязычных карачаевцев и 
балкарцев Кавказа ворон также связан с потусторонним миром 
и предвестник недоброго [61, С.40, 41]. Эта птица питается 
падалью и этим своим качеством связана с миром мертвых. 
Черный же цвет, (цвет перьев ворона) в поверьях и мифоло
гии башкир характеризует мир мрака, мир мертвых. Башкиры



до сих пор мир смерти, потусторонний мир описывают черным 
цветом, «ҡараңгы донъя, или ҡара донъя», «ҡара гүр» (чер
ный свет, имеется в виду потусторонний мир).

«Север» в башкирском языке называется «Төньяҡ», то 
есть «ночная, темная сторона», где никогда не бывает солн
ца. Черным, темным цветом башкиры маркируют северную сто
рону, которая так же, как было сказано выше, является стра
ной мрака, ночной стороной, поэтому и называется «төн як», 
которая в башкирском языке имеет еще и цветовую маркировку 
«ҡараңгы төн»/«черная, темная ночь». В этой стороне распо
лагается страна ушедших в иной мир предков, там никогда не 
бывает солнца, света. Здесь властвует смерть; раз в год 
приносятся кровавые человеческие жертвоприношения:

һәр йыл батша тыуған көн 
Ата-әсәһе хаҡы өсөн,
Батша тыуғас, һыу алып,

Йыуған ҡойоһо өсөн 
Ҡорбан бирер йола бар. 
Батшаның тыу биҙәге - 
Ҡара ҡоҙғон ҡошо бар,
Шул ҡоштарҙы йыл һайын 
һыйлай торған көнө бар. 
Ана егет күрәмһең,
Ул ҡоштарҙы беләмһең, 
Килеп тауға ҡунғандар,
04 булырын белгәндәр. 
Ҡойоға ҡыҙҙар һалған һуң, 
Ҡыҙҙар унда үлгән һуң, 
Барыһын алып ҡойонан 
Ҡоҙғондарға ташлайҙар, 
Улар шунда ашайҙар.
Бынау бәйле егеттәр 
Һәр ырыуҙан килгәндер, 
Батша ҡыҙы йыл һайын 
Тәүҙә һайлай берәүһен; 
Унан ҡала батша үҙе 
Ҡолдар һайлай һарайға; 
Унан тороп ҡалғаны - 
Тәңре өсөн ҡорбанға..

[15, С.51]

В день рсищения падишаха кавдый год 
В честь его матери и отца, *
В честь колодца, из которого 
брали воду,
Чтоб новорожденного падишаха омыть, 
Существует облай жертвы приносить. 
На знамени падишаха 
Птица - черный ворон - (изображена). 
Раз в году бывает день,
Когда кормят этих птиц.
Вон, егет, видишь их?
Встречал ли ты этих птиц? 
Прилетели на гору, сели они, 
Учуяли, что пища будет им. 
Когда девушек в колодец бросят, 
Когда девушки умрут,
Когда вытащат их всех,
Ворснам (на съедение) швырнут,
Они тут же их склкюг.
Вот эти связанные егеты 
Приведены из всех рюдов.
Дочь падишаха каждый год 
Себе выбирает одного;
После нее сам падишах 
Рабов отбирает для дворца;
А оставшихся (лкщей)
В жертву приносят Тенгри.

[14, С.283-284]
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йньЛы һарайға барыр, тап, 
ЕЬнЛы ҡорбанға булыр, тап, 
Ҡш һайлауьн бөткән,та. 
[15, С.53]

Сказал: &ЮТ ю  дворец пойдет, 
Этот для жертвы подойдет - 
Так закончил отбор рабов, говорят.

[14, С.286]

Ҡагғаңдары әсәңдең, 
Мине йыуған ҡойоңдоң 
Ҡорбанына ҡалыр, тап 
Аҙаҡ һүҙен әйткән,та. 
[15, С.531

Ҡорбандарҙы тотмағыҙ, 
Ҡыҙын һыуға һальғыҙ, 
фен утка атағыҙ.

[15, С.55]

Ярандары ҡыҙҙарҙы, 
%пы бәйле ирҙәрҙе, - 
Ҡыҙын һыуға ташларға, 
Ирен утна ташларға 
%ҙғалыла башлағас, 
[15,С.53-55]

Оставшихся в честь матер! моей,
В честь колодца, водой которого омывали меня, 
В жертву принесите! - приказал,
Так закончил слово свое, говорят.

[14, С.286]
Не мешкайте с теми, кто в жертву определен, 
Девушек в воду бросайте,
^жчин в огонь кидайте

[14, С.288]
Как только приближенные 
Связанных по рукам девушек и мужчин - 
Девушек собрались в воду бросать,
А мужчин в огонь кидать,
Как только двинулись они

[14, С.288]

Для подчеркивания царящего в той стране ужаса и с це
лью усиления эффекта воздействия на слушателей, описание 
этого кровавого обряда человеческого жертвоприношения по
вторяется несколько раз [15, С.53-55]. На принадлежность 
страны Катила хтоническому миру указывает также огромный 
свирепый бык, на спине которого находится дворец Катила 
[15, С. 56] и, с которым вынужден будет бороться Урал [15, 
С.56-57]. Из слов Катила:

«Һарайымды күтәргән Быка приведите сюда,
Үгеҙеңде кшггерең» Который поддерживает мой дворец

[15,С.56] [14, С.289].
можно понять, что на спине этого огромного быка стоит дво
рец Катила.

Здесь под дворцом необходимо понимать сам мир, где 
царит Катил, то есть - весь подземный, потусторонний мир. 
В данном случае, роль быка не ограничивается лишь ролью
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опоры мироздания в мифологической картине мира башкир. В 
древности сама вселенная мыслилась как космически огромный 
зверь. Известный русский философ А.Ф.Лосев по этому поводу 
писал: «Если данная стихия находится в распоряжении того 
или иного божества, то для мифолога это - ясное свидетель
ство о том, что некогда и само божество было данной стихи
ей» [77, С.65]. В данном случае, для подкрепления своих 
предположений обратимся к еще одному авторитету и вспомним 
Дж. Фрэзэра, который также полагал, что, если о каком - то 
боге известно, что он питается мясом какого-то животного 
или сохраняет его шкуру, то это означает, что данный бог 
некогда имел образ данного животного [117, С.435, 556]. 
Поэтому можно сказать, что, если опорой земли служит тот 
или иной зверь, то значит, что в еще более глубокой древ
ности сама земля представлялась в облике этого зверя.

Символика Быка

В рассматриваемом же нами случае, применительно к эпосу 
«Урал батыр», под быком, который держит дворец царя Кати
ла, древние сказители и их слушатели понимали сам мир царя 
Катила. В мифологии многих тюркских народов до сих пор со
храняется поверье, что весь мир покоится на спине огромно
го быка. Например, у тюркоязычных кумыков считалось, что 
мир держится на огромном быке. Устав держать землю, бык 
перемещает его с одного рога на другой и поэтому на земле 
происходят землетрясения. 'Верки верили, что в настоящее 
время один рог быка уже сломался под тяжестью Вселенной. 
Когда же сломается второй рог, то наступит конец света. 
Такое же поверье зафиксировано и у башкир. Башкирская ис
следовательница Ф.А.Надршина в своей работе «Рухи хазина
лар» [85, С.15] приводит башкирскую легенду о том, что по
тусторонний мир состоит из семи слоев и, что на последнем 
седьмом, в воде лежит огромная рыба. На усах этой рыбы 
стоит огромный бык и своими рогами держит всю землю. Когда 
этот бык двигается, то происходят землетрясения. Автору 
этих строк еще в детские годы приходилось слышать *почти 
аналогичную легенду от своей бабушки Аминевой С.Х. С ее 
слов, мир покоится на спине огромного бурого быка, который 
иногда устает и начинает сдвигать свою тяжелую ношу с мес
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та на место, чтобы удобнее было держать. При таких сдвигах 
с места на место происходили землетрясения. Аналогичную 
легенду мифологического содержания о нахождении земЛи на 
спине быка автору удалось записать во время сбора этногра
фического материала и от других информаторов, в частности, 
от вышеупомянутого Фаизова И.Д. У тторкоязычных якутов, жи
вущих на огромном расстоянии от башкир, записана легенда о 
том, что бык - это животное владыки потустороннего мира; 
герои якутских олонхо в подземный мир уходят на быке, а 
иногда же, превратившись в быка. У юкносибирских тюрков 
сохранились верования о том, что Эрлик, владыка потусто
роннего подземного мира ездит на черном быке (иногда на 
сивом быке). Выдающийся археолог-сибиревед Грязнов М.П., 
изучавший погребальную обрядность населения бронзового ве
ка Сибири, считал, что бык у них в ритуале выступал в роли 
властелина водной стихии. У современных жителей Шной Си
бири, хакасов этнографами зафиксированы поверья, где бык 
является духом-хозяином воды. Они же во время весеннего 
половодья духу-хозяину воды приносили жертву в виде трех
летнего бычка и спускали его вниз по реке [110, С.18, 23]. 
У тюркоязычных народов различных регионов очень часто бык 
- обитатель потустороннего мира, владыка водного источни
ка. У башкир записаны многочисленные мифологические леген
ды, согласно которым некоторые водные источники появились 
там, где бык рыл землю копытами.

На связь быка с водой, а через нее и с потусторонним 
миром, указывают многочисленные водные источники (родники, 
реки, озера и т.п.), названия которых связаны с быком 
(угез, окуз, огуз и т.п.). Башкиры, весной, когда трогает
ся лед в реках, треск ломающегося льда, шум и рев воды 
объясняют тем, что это ревет1 водный бык, требуя себе жерт
вы. Старые люди, когда слышат гул и рев, вскрывакзцейся от 
льда реки, до сих пор предупреждают, что «речной бык силь
но ревет и это не к добру, что он, видимо, кого-то возьмет 
себе в жертву». При этом под жертвой подразумевается, что 
кто-то может утонуть в реке. Все эти примеры о связи быка 
с потусторонним миром, с водной стихией подтверждают, что 
в эпосе «Урал батыр» бык Катила также является указателем 
на то, что страна Катила является потусторонним миром 
мертвых, что Урал после ухода от вещего старика попал в
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потусторонний мир, если иметь в виду пространственный ас
пект. Примеры из мифологических верований различных наро
дов мира показывают, что тот же бык служил древним людям и 
временным маркером. Изучавшая петроглифы на горе Калбак- 
Таш на Алтае Окладникова Е.А. пришла к выводу, что для 
тех, кто наносил эти петроглифы, изображенные там быки с 
лунарными символами символизировали собой двенадцать меся
цев года [93, С.148-149].

У многих современных тюркоязычных народов такое пред
ставление о быке дожило до современности. Так, например, у 
якутов хозяина зимнего времени представляли в виде быка. 
Они верили, что если человек во сне едет верхом на быке, 
значит, благополучно доживет до конца года, также считали, 
что каждый год в конце осени бык выходит из Северного 
океана и несет с собой холод, голод, нужду и болезни [99, 
С.86].Связь быка с зимним временем нашла свое отражение в 
башкирской загадке, где зима представлена в виде бычка, 
хвалящегося своей силой [18, С.37]. Башкиры говорят, что 
зимний селля ломает быку рога, имея в виду, что после это
го самые холодные месяцы зимы заканчиваются и дело идет к 
потеплению. В протоиндийской культуре бык, или тур симво
лизировали зимнее солнцестояние, а также сезон, начинающий 
год и весь год в целом [10, С.159, 167].

Бык или вол, по предположению исследователя Петера 
Бломберга, как обозначение созвездия было еще у минойцев 
Крита. Это созвездие Вола располагалось вблизи Полярной 
звезды, где мы теперь видим Большую Медведицу [24, С.100, 
101]. Вол, как звезда, связанная с созвездием Большой Мед
ведицы, с Полярной звездой, зафиксирован также у эстонцев 
[97, С.267]. Как видим, бык и семантически ему равные вол, 
тур связаны с севером, потусторонним миром, которые во 
временном же отношении соответствуют отрицательному време
ни, зиме, если брать годовой цикл и ночь, если брать су
точный цикл.

Время прихода Урала в страну Катила и его борьбу там с 
быком в годовом цикле надо понимать как время зимнего 
солнцестояния, которое приходится на 22 декабря, когда 
наступает самый короткий день и самая длинная ночь в го
ду. По представлениям древних тюрков, это самое «страшное» 
время года, когда мир распадался и рождался вновь. С на

66



ступлением зимы мир погружался в глубокий сон, и в это 
время, начинается разгул нечистых сил. У древних иранцев 
десятый месяц солнечного календаря, приходящийся на де
кабрь, на начало зимы, назывался «дей», т.е. див [100, 
С.377]. Зима считалась опасным временем года, когда власт
вовали демоны-дайва и в представлениях древних иранцев 
[110, С.49; 95, С.1б5]. В это время старый год находится в 
агонии, а новому же году только еще предстоит родиться. 
Урал, как олицетворение теплого солнечного начала, борется 
с быком, представляющим зимнее, холодное время и побеждает 
его в борьбе.

Ритуальные поединки людей между собой или же с живот
ными, а также животных между собой - постоянный элемент 
календарных обрядов разных народов. Например, в хаттеком 
«Ми$е об Иллуянке» описывается битва божественного героя с 
драконом Иллуянкой во время приближакщегося Нового года 
[58, С.215]• Семантика борьбы Урала с быком Катила и борь
бы хаттского божественного героя с драконом Иллуянкой одна 
и та же - это аллегорическое зарождение нового времени, 
переход с зимнего холодного времени на теплое, летнее вре
мя. В это время, видимо, древние башкиры, как указывается 
в эпосе, проводили различные ритуалы жертвоприношений в 
честь предков, представителей потустороннего мира. Во вре
мя декабрьского солнцестояния у многих народов мира прово
дились различные ритуалы умилостивления духов предков. 
Например, у древних инков в это время проводилось помино
вение усопших. Согласно их верованиям, ежегодно в’ этот 
день мертвые возвращались на землю, чтобы вернуть к жизни 
власть традиции, общаясь некоторое время с живыми. Венцем 
инкского ритуала был своего рода пир с предками, четыре 
дня еды и питья с ними, как будто они были живыми. Эти 
пиршества происходили в течение «окна солнцестояния», то 
есть в течение четырех дней, начиная за два дня до солнце
стояния и заканчиваясь через день после солнцестояния, 
когда солнце казалось «садящимся» неподвижно в самой южной 
точке своего восхода на водточном горизонте [103, С.74]. 
По утверждению известного исследователя Пропп В.Я., новый 
год для русского крестьянина начинался со дня зимнего 
солнцеворота. Этим объясняется то, что на святочный цикл 
приходилось наибольшее количество обрядов, связанных с
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инициальной магией и имеющих целью обеспечить хороший уро
жай и высокий приплод скота..

Большую роль в дни зимнего солнцеворота у древних сла
вян играли ритуалы, связанные с культом предков. Соблюде
ние связанных с ним обрядов обеспечивало, по их мнению, 
лучший урожай и благополучие в семье. Д.К.Зеленин считал, 
что рождественские праздники представляли собой поминки. С 
культом предков связано и ряжение стариком и старухой, 
имеющее древний смысл: передать плодородящие силы уходяще
го из жизни - будущему, еще не появившемуся на свет [55, 
С.247]. Эти ритуалы славян помогают нам раскрыть семантику 
ритуалов, проводимых в стране Катила в честь дня рождения 
своих родителей. Такие же примерно ритуалы проводились в 
это время и тюркскими народами. Так, по якутским представ
лениям, вторая половина декабря, когда наступают самые 
короткие дни года, считается «вершиной» года. В это время 
якуты совершали обрядовые действия: празднества, связанные 
с вершиной зимнего года и проводили зимние календарные 
обряды гадания Танха ихиллиир. Это гадание у проруби, 
«гадание верхом на коновязи», просеивание снега и др. 
[104, С. 183]. Эти ритуалы, проводимые в день зимнего 
солнцестояния разными народами, наталкивают нас на мысль, 
что описываемый в эпосе «Урал батыр» ритуал человеческих 
жертвоприношений [15, С.49, 51, 53, 55] также был при
урочен ко дню зимнего солнцестояния. Вот описание этого 
кровавого ритуала:

Ауырыу-Һыҙлау күрмәйенсә,
Үлем башка килмәйенсә,
Ҡатын-кыҙҙы, ир-атш,
Айырмаҫтан йәш-картты,
Т^л-аяғын бәйләтеп,
Арыуҙарын һайлатып, 
fern да бер кат йыйҙыра,
Һарайына аддңэа;
Ҡыҙы һайлай егетен,
Үҙе һайлай кыҙ-кыриын,
Ҡалғандарын тағы ла 
Ярандары карайҙар,
Үҙҙәренә һайлайҙар;

Тех, кто боли-болезни не знал, 
0 смерти и не помышлял,- 
Девушгк и женьщн, кнсшей и садов, 
Без разбору, старых и молодых, 
Связав по рукам и ногам, 
Еыбирая самых лучших (из них), 
Раз в год заставлял собирать и 
В свой дворец приводить;
Дочь его егетов выбирает,
Сам он девушек шбирает,
А тех, что остаются потом, 
Приближенные падишаха 
Отбирают для себя.
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Бүтәндәрен аямай,
■Канлы йәшкә ҡарамай, 
Тереләтә.һау квйгә 
Кыҙын күлгә һадцыра,
Ирен утта яндыра;
Атаһы өсөн,үҙе өсөн, 
Ярандары даны өсөн,
Үҙе тыуған көнө өсөн,
Йыл да бер тат Тәңре өсөн 
Канлы торбан уҙҙьра. 
йна мин дә ун бала 
Күргән әсә донъяла, 
Дүртеһен һайлап алдылар, 
Бишеһен һңуға һалдалар.

[15, С .49].

Всех остальных не щадят - 
Несмотря на кровавые слезы их, 
Живьми-здоровьми они 
Девушек в озеро бросают,
Мужчин в огне сжигают;
В честь отца своего и в честь себя, 
В честь приближенных своих,
В честь дня рождения своего,
В честь Богов раз в году 
(Катал) кровавые жертвы приносит. 
Вот и я десятерых детей 
Произвела на свет.
Четверых из них забрали, 
Пятерых в воде утопили,

[14, С .281].

Эти строки раскрывают нам древние календарные ритуалы, 
сопровождаемые человеческими жертвоприношениями, приуро
ченные к определенному времени года, и если бьтгь конкрет
нее, то приуроченные к зимнему солнцевороту. На это указы
вают строки: «ежегодно, один раз в честь предков и в честь 
себя приносит в жертву девушек, которых топят в колодце, а 
мужчин сжигают живьем в огне; что эти кровавые жертвопри
ношения посвящены Тенгри». Известно, что ткрки в честь 
Тенгри проводили ежегодные ритуальные жертвоприношения 25 
декабря [2, С.174]. Здесь очень важно сообщение о том, что 
ритуалы эти проводятся в честь предков, которые, как нами 
уже было сказано, являются олицетворением, символом про
шедшего времени и связаны с зимой, то есть речь идет о 
зимнем времени. Предки у башкир связаны были с зимним вре
менем. У башкир до сих пор в загадках сохраняется связь 
предков с зимой. Например, в загадке о зиме говорится: • 

Бабайым килә һағынып,
Аҡ толобон ябынып.
Бер карт килә ҡағынып,
Ауа-түнә абынып.
Аҡ бабай, аҡ бабай,
Аҡ тунынды ҡаҡ бабай 

[18, С.371.
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Эти строки с башкирского на русский можно перевести 
как: «зима идет, вышит, как старик, укутавшийся в белый 
тулуп».

Таким образом, после анализа всех элементов и деталей 
эпизода прибытия Урала в страну Катила и всего того, что 
там Урал увидел или же совершил, есть все основания счи
тать, что Урал прибыл в страну Катила в день зимнего солн
цестояния, когда там приготовились проводить ритуалы, по
священные дню зимнего солнцестояния.

«Яблоко Гесперид» или дочери Катила

Древние башкирские сказители в эпизоде посещения Ура
лом страны Катила через различные символические коды, пу
тем аллегории рассказывали о времени зимнего солнцестоя
ния. О том, что этот эпизод совпадает с временем зимнего 
солнцестояния, с зимним периодом вообще и связано с миром 
потусторонним, подтверждает также такой момент как вруче
ние Уралу яблока дочерью царя Катила. Яблоко - это атрибут 
бога преисподней [40, С.130]. У таджиков Ура-Тюбе есть 
обычай класть на место, где лежал умерший, яблоко. Счита
ется, что это яблоко - райское и его приносит Азраил. На 
аромат этого яблока душа выходит легко и безболезненно, 
если человек был праведником и долго и мучительно, если 
умерший был грешен [107, С.179]. И в данном случае яблоко 
связано с потусторонним миром, как и в случае, упомянутом 
Ариэлем Голаном. Яблоко является также и символом начала 
нового времени. В связи с этим яблоком можно найти ему 
параллель в мифологии скандинавских народов, у которых 
имеется молодильное яблоко Идунн. По поводу яблока Идунн 
известный исследователь Стеблин-Каменский М.И. пишет, что 
боги должны отведать его как только они начинают старить
ся, что это, очевидно, материализованное время [105, 
С.43]. Откусывая это яблоко скандинавские асы возвращали 
себе молодость [44, С.31]. V башкир, кроме эпоса ‘«Урал 
батыр», яблоко встречается и в других фольклорных произве
дениях. Например, в эпосе «Акбузат», царь Масим дает своей 
дочери Айхылыу яблоко, которое она должна вручить самому 
достойному батыру [15, С.175].
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Параллель яблоку из эпосов «Урал батыр», «Акбузат» 
можно найти и в древнегреческой микологии - это «яблоко 
гесперид». Яблоко, как символ начала нового времени, имеет 
очень широкий ареал распространения, встречается в фолькло
ре и поверьях народов, принадлежащих различным языковым, 
культурным мирам. Например, у русских яблоко, съедаемое мо
лодыми во время возвращения из церкви, после венчания, от
носится к числу средств поднятия плодовитости и любви. В 
народной медицине и суевериях яблоко наделяется эротической 
силой [59. С. 177]. В связи с этим необходимо отметить, что 
очень часто яблоко связано с женитьбой, что можно понимать 
и как начало новой жизни, нового времени. Например, в баш
кирской сказке «Алсудар и Кирсудар» три сестры прежде чем 
выйти замуж используют яблоню. Яблоко, связанное с женить
бой, с выбором жениха встречается в фольклоре не только 
башкир, но и других тюркских народов мира. Например, у ттор- 
ков-уйгуров в сказе «Туглук батур» див превращается в де
вушку и протягивает джигиту яблоко [35, С.89-90].

В кумыкском архаическом мифе о происхождении первых 
людей и первой смерти говорится: «Мать Еве в день три раза 
рожала: утром - брата и сестру; в обед - двоюродных брата 
и сестру; вечером - троюродных брата и сестру. Близнецы по 
истечению определенного времени, а именно, во время со
зревания осенних яблок должны были жениться». В данном 
случае, как видим, яблоко также связано с женитьбой [122, 
С.128]. В связи с выбором жениха дочерью царя Катила необ
ходимо указать, что брак в традиционном обществе характе
ризуется строгой временной соотнесенностью: указывается 
время суток и сезон, когда’ он происходит. В праздничном 
календаре это один из важнейших ритуалов годового цикла 
[8, С.97]. Исследовательница свадебной обрядности поморов 
Т.А.Бернштам пишет: «Время свадеб - единое для всего изу
ченного района (здесь имеются в виду поморы - А.З.) - от 
крещенья до великого заговенья, когда в жизни поморских жи
телей наступал период относительно свободный от основных их 
занятий - морских промыслов» [23, С.184]. Поэтому эпизод 
выбора жениха дочерью царя Катила мы должны пониматд как 
начало нового времени. Вручая Уралу яблоко, она как бы за
кладывает начало новому времени. Очень символично также то, 
что у дочери Катила в эпосе не указывается имя. Видимо,
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первоначально у нее имя было, но из-за действовавшего у 
древних башкир запрета на произношение ее имени, как пред
ставительницы потустороннего мира, мира смерти, имя ее за
былось, и в эпосе сохранилось только иносказательное: 
«дочь царя Катила», «дочь Катила». У башкир до сих пор со
хранились поверья, что нельзя вслух упоминать какую-либо 
болезнь или же смерть, так они могут явиться человеку, ко
торый их произнес. Возможно, первоначально у древних людей 
«действовало табу на упоминание названий самих зимних меся
цев», когда в природе верховодили отрицательные силы смер
ти, зла. К такому выводу приходит исследователь Э.О.Берзин, 
исследовавший историю возникновения Зодиака [22, С.165].

Почему же Урал первым посетил потусторонний мир, яв
ляющийся олицетворением Хаоса? Видимо, это объясняется 
тем, что древние башкиры, также как и многие другие наро
ды мира, считали, что мир начинается с хаоса. Посетив мир 
Хаоса, Урал оттуда начинает свою мироустроительную деятель
ность. С позиции бинарной оппозиции хаосу соответствует 
ночь, темное время суток, или зима в годовом цикле времени. 
Поэтому, точно так же, дню предшествует ночь, а отсчет го
ду, новому времени начинается с зимы, с зимнего солнцестоя
ния (22 декабря). Такое понимание начала года зафиксировано 
еще у древних индийцев, которые считали, что год начинается 
с зимнего солнцестояния [9, С.79. 89, 90, 94].

В языке анатолийских турков сохранилось древнее тюрк
ское название декабря месяца «аралык» что в переводе на 
русский язык означает «промежуток». Действительно, декабрь 
является как бы промежутком между новым и старым временем, 
старый год заканчивается и начинается новое время, новый 
год. В связи с турецким «аралык» вспоминается кельтский 
праздник «Самайн» в конце г,ода, когда мир человеческий и 
мир потусторонний как бы приходят в соприкосновение, т.е. 
это тоже промежуточное время. Очень интересный термин име
ется у персов применительно к 22 декабря, как к дню зимне
го солнцестояния. Они этот день называют «ялда».

В связи с этим вспоминаются строки из эпоса «Урал ба
тыр», где в эпизоде проведения ежегодного ритуала жертво
приношения царя Катила, говорится: «Йылда бер ҡат йыйҙыра, 
һарайына алдыра...» [15, С.49]. На русский язык эти строки 
переведены как: «Раз в год заставлял собирать и в. свой
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дворец приводить..» [14, С.281]. Слово «йылда» действитель
но, можно перевести как «ежегодно», «каждый год», но если 
вспомнить персидский термин «ялда», обозначающий день зим
него солнцестояния, то можно выдвинуть предположение, что 
первоначально в эпосе вполне могло быть слово «ялда». То
гда окажется, что на русский язык вышеупомянутые строки 
надо было перевести как «один раз в день зимнего солнце
стояния заставлял собирать и в свой дворец приводить..». 
Вроде бы незначительная замена лишь одного звука, но как - 
совершенно меняется смысл произнесенных строк и при этом 
эта замена звука и смысла полностью совпадает с нашим ана
лизом событий в стране Катила.

Этнографами и фольклористами у башкир записаны данные 
о существовании у них праздника Нардуган, который праздно
вался в дни зимнего солнцестояния, начинаясь 25 декабря и 
продолжаясь целую неделю [2i, С.189]. Это показывает, что 
башкирскому календарю был известен день зимнего солнце
стояния, и что они отмечали его соответствующими ритуала
ми. Новый год - это время перехода, борьбы жизни со смер
тью, блага со злом, победы жизни, возрождения времени и 
Космоса, а также всяких основ человеческого существования 
[103а, С.81]. Это время отмечалось особыми ритуалами не 
только башкирами. Как время промежуточное, опасное, когда 
происходит соприкосновение миров и времени, люди традици
онной культуры старались различными ритуалами ублажить 
потусторонние силы. Например, хакасы Новый год, январь 
месяц считали самым опасным временем года. В это страшное 
время - стык старого и нового времени - хакасы еженощно 
читали свои героические сказания, сказки, приглашая для 
этого кайджи/ сказителя. На эти ритуалы не допускались 
дети и после завершения сказа устраивался той/«угощение» 
[110, С.48].

Следующей временной координатой в годовом солнечном 
цикле после зимнего солнцестояния является день весеннего 
равноденствия, который приходится на 22 марта. В простран
ственном же отношении этому времени соответствует восток, 
если рассматривать в горизонтальной плоскости и выход на 
земную поверхность, если мы будем рассматривать путешест
вие Урала в вертикальном срезе. Но, так как события проис
ходят в темное время суток, и на том свете, то там все
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происходит с точностью наоборот. Поэтому встречу Урала с 
Заркумом надо понимать как происходящим на Западной сторо
не небосклона в пространственном отношении, и в сумерках, 
если будем иметь в виду временной отрезок. О том, что это 
действительно так, подтверждают события, которые описыва
ются в эпизоде встречи Урала с Заркумом после ухода батыра 
из страны Катила.

Весна -  время возрождения

После того, как Урал завершил все свои дела в стране 
царя Катила, он продолжил свой путь и прибыл в другую 
страну/ «иль». В эту страну Урал прибыл в темное время 
суток. О том, что события будут происходит в темное время, 
перед отходом в сон, указывают строки эпоса:

Урал тағы киткән, та, Урал снова отправился в путь, говорят.
Бара торғас, бер ерҙә, Пҫ пути, в местности одной,
Бер ҡая тау битендә, У подножья скалистой горы,
Уйпат-сая эсендә, Посреди' ложбины,
Арҫланынан теыөп, Соскочил со своего льва,
Ял итергә ятҡанда, Прилег он отдохнуть.
Йылан ыҫлаған тауьш Шипение змеи
Талағына салынған (Вдруг) посльшпось ему.
Ырғып тороп урынынан, (Урал) с места вскочил,
Тирә-яғын ҡаранған. Огляделся по сторонам.
Йырак түгел, янында, Недалеко, рядом совсем,
Бер ҡулҡының янында (Змей) возле куста,
Бейеклеген ҡараһаң, - Если прикинуть, в толщину он
Арыҫлан аш күренмәҫ, (Такой), что заслонит собой льва,
Оҙонлоғон үлсәһәң, - Если измерить его длину,
Йөҙ аҙьцца түкәлмәҫ, Мало и ста шагов -
Ғәләмәт бер ҙур йылан Огромный этот змей
Тулкы эсенән һөҙөп, Еыполз из кустов,
Тотоп алған бер болан. Схватил оленя одного.
Ай, айнаш, ти, былар, Борогся они, говорят,
һай, сайкаша, ти, былар, Бктся они, говорят,
Аҙак сиктә түҙалмәй, Не вынес, в конце концов,
Йыладаа ҡариы торалмай, Против змея не устоял,
Сәсәп, йьғылған болан, Задохнулся олень, упал,
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Арт һанынан боландың 
Щувдук калкан, ти, йылан. 
Урал барған югереп,
Йылан ҡойроғон болғап 
Дулай,ти, ағас һындырьп, 
Урадпы ла йоторға 
Ҡойрсм менән һуккак, ™, 
Урал урап йыландың 
Ҡойроғонан тоткан, ти, 
Ебәр һин боланда:, тип, 
Йыланға Урал әйткән, та. 
Йылан бер һүҙ әйтмәгән, 
Боландың ул арт һанын 
Сәйнәгән дә сәйнәгән. 
Тырьшан, та, был йылан 
Үҙ теләген итергә, 
Боланды йотоп бөтөргә 
ДҮҫшһа ла, булмаған, 
Ҙур мөгөҙҙә тукгаған, 
Ҡойроғо менән шаҡарған, 
Унда ла мөгөҙ һынмаған, 
Ергә һуккан боланды, - 
Мөгөҙгә бер ни булмаған. 
Бара-тора йылаңдаң 
Һис тәкәте ҡалмаған; 
Йотһа, мөгөҙ ебәрмәй, 
Ҡыҫһа, кире табалмәй; 
Аптыраған, алйьған, 
һис тә эйе сыймағас, 
Башка сара ҡалмағас, 
Йылан башын сәкәйтеп, 
Уралға ҡарап ялбарған, 
-Ай, егетем, ярҙам ит, 
Шул бупмаһьи үлемем, 
Кәһкәһәнең ульмын,
Зәркүм тагән егетмен..

[15, С.60-62]

И тут же оленя за хребет 
Пастш ухватил змей, говорят.
Урал к ним подбежал,
Змей бил хвостом,
Ломая деревья, говорят.
Чтобы и Урала проглотить,
Хвостом ударил его, говорят.
Урал змея скрутил,
Схватил его за хвост, говорят,
«Оленя отпусти» - 
Змею он приказал.
Змей ни слова не сказал,
Он оленю хребет 
Продолжал рвать и лсмать.
Старался змей, говорят,
Сделать то, что хотел, - 
Оленя скорей проглотить,
Но это не удавалось ему:
Больше рога не пролезали в пасть. 
Хвостом выламывал их,
Но не ломались рога,
Об землю оленя ударял,
Но и тут не поддались рога.
Змей, в юнце концов,
Из сил выбился совсем;
Проглотил бы (оленя) - не проходят рога, 
ЕЫгакнул &  его, но не монет он: 
Обессилел змей, изнемог.
Пеняв, что е еяенем справиться не смог., 
Что другого выхода нет,
Змей голову приподнял,
С мольбой к Уралу воззвал:
«О егет май, пемэги!
Пусть не сейчас придет моя смерть.
Я сын падишаха Кахкахи,
Егет по имени Заркум.

[14, С.293-295]-
Анализу данного эпизода проглатывания оленя мимическим 

существом Заркумом помогут ’работы исследователей, посвя
щенные исследованию семантики сцен глотания, терзания хищ-
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ником или же фантастическим чудовищем оленя или другого 
травоядного животного. Этот сюжет терзания, глотания фан
тастическим грифоном, хищным зверем (львом, тигром, лео
пардом и т.п.) оленя, быка ңли другого копытного травояд
ного зверя очень распространен был в скиф-жом искусстве. 
Исследователи долгие годы строили различные догадки, пыта
ясь понять семантику этого сюжета. Практически все они 
предполагали, что в данных композициях изображены сцены из 
какого-то скифского мифа. Исследовательнице Е.Е.Кузьминой 
удалось очень удачно расшифровать эту сцену терзания гри
фонами оленей. Анализируя сцены терзания грифонами оленей, 
изображенные на вазе, найденной в Чертомлыцком кургане, 
исследовательница пришла к очень интересным и убедительным 
выводам, которые можно применить и по отношению к описан
ному в эпосе «Урал батыр» эпизоду встречи Урала с фанта
стическим существом по имени Заркум, где последний также 
терзает оленя с рогами, имеющими 12 ответвлений.

Данная сцена терзания хищником копытных животных ха
рактерная для изобразительного искусства причерноморских 
скифов, среднеазиатских и сибирских саков и иранцев Ахеме- 
нидской империи имеет переднеазиатские корни.

Он был заимствован вышеуказанными народами из репер
туара переднеазиатских мастёров, которые в этих изображе
ниях отражали известные для них астральные явления. Шумер
ские астрономы, составляя календарь, необходимый для орга
низации земледельческих и ирригационных работ, разделяли 
годовой цикл по взаимному положению на небосклоне некото
рых звезд на широте Шумера. Там начало весенних земледель
ческих работ приходилось на 10 февраля, когда в последний 
раз было видно на небе созвездие Плеяд, называющееся по- 
шумерски «Звезда Быка». В ту же ночь в зените было созвез
дие Льва с «Царской звездой». Этот-то важнейший для шумер
ских земледельцев момент и представляли в искусстве как 
победу Льва над Быком. Вместе с Плеядами на небе Месопота
мии заходило созвездие Кассиопеи, называвшееся «Звездой 
Оленя».

Поэтому сцена терзания оленя львом семантически тожде
ственна борьбе льва с быком. Этот астральный сюжет был 
заимствован из шумерского искусства многими народами, в 
частности, через посредство ассирийского и мидийского ис
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кусства он попал в ахеменидский Иран. В Персии в ахеменид- 
скую эпоху описанное взаиморасположение созвездий Льва и 
Плеяд приходилось уже не на 10 февраля, а на 28 марта, то 
есть очень близко ко времени весеннего равноденствия, с 
которого в Иране начинался солярный Новый год - Ноуруз. 
Поэтому при Ахеменидах сражение Быка и Льва трактовалось 
как воплощение этого важнейшего календарного праздника 
[74, С.68-69]. Анализируя события, описанные в эпизоде 
встречи Урала с Заркумом, когда последний терзает оленя, 
чтобы его проглотить, мы приходим к выводу, что в данном 
случае древние башкирские сказители в сцене терзания оленя 
мимическим существом Заркумом в аллегорической форме сооб
щали своим слушателям календарный миф, а конкретнее - миф 
о времени весеннего равноденствия - 22 марта.

В башкирском эпосе Лев заменен на мифическое существо 
по имени Заркум. Мы можем сказать, что это мифическое су
щество есть грифон. Образ грифона тождественен Льву и воз
ник в творчестве переднеазиатских народов под влиянием 
хеттов, от которых попал в Грецию, а также и в Ассирию и 
оттуда в Мидию, в ахеменидский Иран и в евразийские степи. 
В скифском искусстве уже в архаическую эпоху грифоны пред
ставлены в обоих вариантах - и с орлиной и с львиной голо
вой. Классический тип грифона в Скифии был создан в V-IV 
вв. до н.э. Тогда же грифоны стали популярны в искусстве 
саков. В сако-скифском искусстве в сценах терзания в роли 
существ, терзающих быка или оленя, фигурируют львы, грифо
ны, орлы. Семантически все варианты тождественны, равно
значны. Наш башкирский Заркум также должен быть отнесен к 
тему же разряду терзающих, что и львы, грифоны и орлы. Тут 
можно привести очень интересный момент касающийся самого 
слова «Заркум». В персидском языке есть слово «Зергам», 
который на русский переводится как «лев» [100, С.377]. В 
башкирском языке специалистами-лингвистами обнаруживается 
довольно большой пласт ираноязычных слов и ими же установ
лено, что сама фонетика этого языка сохранила многие 
древнеиранские элементы.

Башкирский историк-антрополог Р.М.Юсупов [132а. С.42- 
43] считает, что в этногенезе башкир определенную роль в 
качестве субстратного компонента сыграли ираноязычные сар- 
мато-аланские кочевники Юкного Приуралья. Тут необходимо
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отметить, что до Р.М.Юсупова такую же мысль, об участии 
дотюркекого населения края, в частности индоиранских пле
мен в этногенезе башкир в свое время высказали 
С.И.Руденко, А.П.Смирнов. Исследователями давно установле
но, что некоторые башкирские имена своими корнями уходят в 
древнеиранскую древность [38, С.81,84]. Поэтому этимологи
зация имени башкирского эпического персонажа Заркум через 
иранские языки как «лев» вполне допустима. Перевод Заркума 
как «лев» позволяет нам сказать, что башкирские сказители 
сумели сохранить не только первоначальное астрономическое 
содержание этого древнего мифологического екжета, где од
ним из главных действующих лиц является лев, но даже суме
ли сохранить древнее иранское название этого персонажа.

О том, что этот эпизод происходит именно 22 марта, ес
ли иметь в виду временной аспект; и на востоке, если иметь 
в виду пространственный аспект, подтверждает само описание 
места, где Урал встречает Заркума. Событие разворачивается 
на склоне, у подножия горы, в долине, где Урал собрался 
лечь на отдых, то есть собрался уйти на сон. По мифологи
ческим поверьям башкир, также как и у многих других древ
них народов мира, долина, ущелье, овраг, залив, яма, коло
дец, дыра на земной поверхности, пещера и т.п. природные 
объекты являются местами перехода из одного мира в другой. 
Это контактные зоны, где мир человеческий соприкасается с 
потусторонним миром, миром умерших, миром предков.

Также симптоматично то, что Урал собрался уйти на сон, 
который как известно, в мифологических верованиях древних 
также является состоянием означающим переход из одного мира 
в другой. В башкирском фольклоре герои очень часто при пере
ходе из одного мира в другой или засыпают, или же закрывают 
глаза, что также тождественно сну, или же теряют сознание. 
Так, например, в эпосе «Акбузат» [15, С.156, 166, 171, 172, 
174, 179], главный герой эпоса Хаубан по велению Нэркэс за
крывает глаза, когда переходит из своего земного мира в под
водный мир царя Шульгана. В этом же эпосе про Сура батыра 
говорится, что он ушел в «сон-смерть», то есть здесь сон и 
смерть выступают равноценными понятиями. Точно танже закры
вает глаза (как бы засыпает) Заятуляк при переходе в подвод
но-подземный мир красавицы Хыухылыу [15, С.21В].
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Все вышеперечисленные моменты подтверждают наше пред
положение, что сказители через встречу Урала с Заркумом 
аллегорически передавали нахождение их на востоке, совпа
дающее по времени с 22 марта, т.е. с днем весеннего равно
денствия. Олень в этом эпизоде описан, как имеющий рога с 
двенадцатью отростками. У тюрков орнамент в виде стилизо
ванного рога барана воплощал в себе идею источника посто
янного роста и обновления. В связи с Заркумом, глотающим 
оленя, можно вспомнить изображение головы оленя в клюве 
грифона из второго Пазырыкского кургана на Алтае. Заглаты
ваемая грифоном голова оленя имеет огромный рог, состоящий 
из ритмично повторяющихся отростков, которые в свою оче
редь заканчиваются маленькими клювообразными головками 
[79, С. 14-15]. Через эти рога с двенадцатые отростками 
сказители символически, иносказательно передавали информа
цию о годовом цикле имеющем двенадцать месяцев. В мифоло
гии многих народов мира олень - священное животное, свя
занное с мировым деревом и часто в мифологических традици
ях рога могли быть заменены и деревом, так как сами напо
минают дерево. Способность оленя ежегодно сбрасывать рога 
вызывает ассоциацию с вегетативным циклом дерева. Это яви
лось причиной появления образа космического оленя, связан
ного с мировым деревом. Поэтому четкое указание в эпосе на 
то, что олень должен иметь рога с двенадцатью отростками 
мы можем понимать и как дерево с двенадцатью ветками.

В башкирском фольклорэе год устойчиво представляется 
как огрюмное дерево (понимаемой как Мирювое дерево), имею
щее двенадцать больших веток. В мифологии многих народов 
Мирювое дерево воплощало не только прюстранство, но и вре
мя. Иггдрасиль скандинавской мифологии соединял не только 
все миры - он был и средоточием времени, соединял прюшлое 
и будущее [82, С.99-100]. У русских сохранилась загадка о 
мирювом дереве: «Стоит дуб, на дубу двенадцать гнезд, на 
каждом гнезде по четыре синицы, у каждой синицы по четыр
надцать яиц, семь беленьких да семь черненьких». Двена
дцать гнезд - это двенадцать месяцев, четыре синицы •- это 
четыре времени года, яйца - семь дней и семь ночей в неде
ле. У башкир имеется почти такая же загадка:
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Ҙур тирәк,
Ун ике ботаҡ,
Ботаҡ һайын дүрт тармаҡ,
Тармаҡ һайын ете япраҡ,
Япраҡтың бер яғы ҡара,
Бер яғы аҡ,
Уйлап тап та, менеп ят.

[18,С.331.

Эта загадка переводится: «Имеется огромное дерево с 
двенадцатью ветками. В каждой ветке по четыре ответвления. 
В каждом ответвлении по семь листочков. У каждого листочка 
одна сторона черная, а другая белая».

В другой башкирской загадке говорится:

Алла яраткан бер ағас 
Ул ағаста бөтәһе ун ике ботаҡ,
Һәр ботаҡта утыҙ япраҡ,
Һәр япраҡтың’бер яғы ҡара,
Ә бер яғы аҡ. [18, С.35].

Бер өйәңкелә ун ике ботаҡ,
Ботаҡ һайын утыҙ япраҡ, 
һәр япраҡтың бер яғы ҡара,
Бер яғы аҡ.

[18, С.34].

В этих загадках говорится, что «есть одно дерево, ко
торое имеет двенадцать веток, в каждой из которых по три
дцать листьев, внутренняя сторона листа черная, а наружная 
сторона белая». Отгадка этой загадки - «год, состоящий из 
двенадцати месяцев, каждый из которых имеет по тридцать 
суток, состоящих из дня и ночи». В том же томе Башкирского 
народного творчества приводится другая башкирская загадка 
о годе/ дереве, состоящем из 365 дней:

Донъяла бар бер ағас,
Өс йөҙ алтмыш биш япрағы,
Япрағының бер яғы аҡ,
Бер яғы ҡара

[18, С.35].
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Все эти примеры из фольклора башкир и других народов 
показывают, что дерево с двенадцатью ветками, а также се
мантически ему равный рог оленя с двенадцатью отростками 
являются символами времени - в данном случае года, состоя
щего из двенадцати месяцев.

На вопрос Урала: почему Заркум терзает безвинного оле
ня, тот ответил:
Ай, егетем, әйтәйем 
Бар серемде һөйләйем 
Беҙгә якын бер ерҙә, 
Коштар торған ҙур илдә, 
Самрау тигән батша бар. 
Шул батшаның 'Кояштан 
ТЫуып төшкән ҡыҙы бар. 
Мин һораньм - бирмәне, 
Һин йылан, тип ҡыҙы ла 
Мине тартып килмәне. 
Мин атама ялынддм, 
Көнөн-кисен ялбарҙьм, 
Атай, шуны ал, тинем, 
һис булмаһа иленә 
Утлы яуың ас, тинем. 
Бөгөн ауға сьж, тине, 
Уй ике тарбак мөгөҙлө 
Болан табып ей, тине, 
Шуны йотһаң, донъяла 
Төрлө төҫкә керерһең, 
Хәүеф белмәй йөрөрһөң, 
Кешеләрҙең һылыуы,
Бер ир-егет бульрһың, 
Кош иленә барырһың, 
Самрауҙың бер ҡыҙын 
Үҙең һайлап альрһың, 
Тигәс, ауға сыкнайным, 
Боланды ла йотҡайным, 
Инде хәлем ҡалманы: 
Ауыҙьма кипләнгән 
Мөгөҙө Һис һынманы, 
Теләгәнем булманы.

[15, С.62-63].

«0 егет мой, расскажу,
Всю тайну открою тебе.
Недалеко от наших мест,
В одной стране, где птицы живут, 
Есть падишах по имени Самрау. *
У того падишаха есть дочь,
Она Солнцем ровдена.
Я просил - не отдал он ее,
Дочь его тоже сказала: «Ты змей»,
Не захотела идти за меня.
Молил я отца своего,
Дни и ночи упрашивал его:
«Отец, лени меня на ней», - говорил. 
Если согласия не дадут,
«С их страной огненную битву начни». 
Отец сказал: «На охоту пойди,
В свою змеиную шкуру облачись, 
Оленя с рогами в двенадцать ветвей 
Поймай и съешь, - он сказал. - 
Если проглотишь его,
Побей облик сможешь принять.
Страха ты не будешь знать,
Самьм красивым среди людей 
Мужчиною станешь ты.
В страну птиц явишься ты,
Одну из дочерей Самрау 
Выберешь для себя».
На охоту я вышел по совету отца 
И оленя совсем уж было проглотил, 
Да сил недостало мне - 
В горле застрявшие рога 
Так и не сломались совсем,
Не сбылось желание мое.

[14, С.295-296]
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Оказывается, именно в эту ночь отец велел Заркуму вый
ти на охоту, поймать оленя имевшими рога с двенадцатью 
отростками и, только проглотив такого оленя, он сумеет 
изменить свою внешность, перевоплощаясь в существа с раз
ной ипостасью. Только после этого Заркум рассчитывал за
воевать сердце Хумай, которая до этого отказала ему во 
взаимности, заявив, что он сын змеи и не ровня ей. Хумай 
же в эпосе, как было сказано выше, описывается как дочь 
Самрау и Солнца и, что она является солнечным лучом. По
этому желание Заркума жениться на Хумай можно понять как 
встречу с солнечным лучом, который должен появиться утром, 
если мы будем иметь в виду суточный цикл времени и вееен- 
.нее равноденствие 22 марта - начало года в годовом солнеч
ном цикле.

У древних иранцев было ежегодное жертвоприношение оле
ня с целью ежегодного обновления природы. Обряд жертвопри
ношения оленя практиковался и в древней Маргиане. Предпо
лагается существование особого культа оленя у хеттов, где 
олень был священным животным божества солнца и связывался 
с весенним праздником возрождения природы [13, С.99]. 
Олень, как животное солнечного божества, имеется и в осе
тинском нартском эпосе. С потусторонним миром связан появ
ляющийся во время охоты Сослана золотой олень. Золото, 
золотой цвет как известно, ввязывается с солнцем и с сол
нечностью. Сослану никогда не удается убить золотого оле
ня, это всегда делает кто-то другой, с кем Сослан вступает 
в куначеские отношения. Этот эпизод связывается временем 
зарождения солнца, и олицетворяет утреннюю зарю [96, 
С.9**]. Точно так же и в башкирском эпосе «Урал батыр» оле
ня глотает, т.е. убивает Заркум, а Урал, подобно осетин
скому Сослану, идет в гости к Заркуму. Здесь надо отме
тить, что в башкирской мифологии олень также устойчиво 
связан с солнцем, зарождением нового времени и жизни. На
пример, в башкирской сказке «Кыран батыр» [17, С.266] упо
минается уродливый персонаж, который, пинками погоняя, 
мучает оленя, который обещал принести людям, мучающимся от 
сильной стужи, солнце, но не выполняет свои обещания. По
этому эпизод встречи Урала с Заркумом, глотающим оленя, мы 
можем с уверенностью связать с временем заронщения солнца 
весной, с весенним равноденствием.
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Мифологическая легенда «Гәйнә ырыуы» с аналогичной се
мантикой записана у башкир племени гайна, где говорится, 
что раньше солнце находилось за речкой Тол во владениях у 
аждахи под землей. Туда на олене прибыл Гайна батыр. Он 
сумел победить аждаху: изрубил его на куски и выпустил 
солнце из-под земли и, повесив его на оленьи рога, перевез 
на эту сторону реки Тол [19, С.70]. Семантика этой мифоло
гической легенды тождественна эпизоду встречи Урала с Зар- 
кумом, в момент его глотания им оленя. В эпосе «Урал ба
тыр» солнце в лице своей дочери Хумай еще отсутствует, 
находясь во владениях ночи, семантически равнозначного 
миру хаоса. О том, что дело происходит в темное, ночное 
время суток в эпосе сообщается прямо через Заркума, кото
рый Уралу говорит, что ему велено было выйти на охоту но
чью, и как уже было сказано выше, Урал собрался уже лечь 
спать. В вышеприведенной легенде же башкир-гайнинцев солн
це находится за водой, т.е. в потустороннем мире. Вода же, 
как известно, по мифологическим воззрениям башкир является 
маркером, обозначающим потусторонний, иной, враждебный 
человеку мир.

Таким образом, и в эпосе и в легенде речь идет об од
ном и том же астральном явлении, происходящем в день ве
сеннего равноденствия. В этой башкирской легенде знамена
тельно то, что Солнце и олень взаимосвязаны. Связь оленя и 
солнца мы встречаем также и в других башкирских легендах, 
например, в легендах «Толбуйҙар», «Әйнә менән Ғәйнә» [19, 
С.70, 71]. Как было отмечено выше, исследователями связь 
оленя с солнцем, с весенним равноденствием, возрождением к 
новой жизни, с плодородием установлена давно. Четкое ука
зание на время и место охоты Заркума, в эпосе не случайно. 
Как уже было сказано при анализе эпизодов, происходящих в 
стране царя Катила, в эпосе нет и не бывает ничего случай
ного, все там несет какую-то семантическую нагрузку, все 
имеет какой-то смысл. Этот смысл нам, современному читате
лю, слушателю может бьггь не очень понятен или, может быть, 
и вообще не ясен, но это не означает случайность упомина
ния какого-то слова или эпизода, или же указание на время 
и место события, что мы видим в эпосе «Урал батыр». В эпо
се указаны пространственные ориентиры, где Урал встретил 
Заркума - это «уйпат-сай», «кулкы». На русский язык слово
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сочетание «уйпат-сай» буквально переводится как «лощина- 
долина», «высохшее русло реки». Слово «сай», взятое от
дельно , можно перевести на русский язык как «река». Кулкы 
же на русский язык переводится как «залив».

Все эти природные объекты в мифах являются местом пе
рехода из одного мира в другой, как об этом уже было ска
зано выше. Заркум просит Урала помочь ему проглотить оленя 
и в благодарность за оказанную помощь приглашает к себе на 
родину, где царствует его отец Кахкаха. При этом Заркум 
объясняет Уралу, чтобы тот в гостях у Кахкахи потребовал 
бы, чтобы тот снял шубу аждахи, а также попросил у него 
позволения поцеловать его язык. Как нам кажется, в данном 
случае речь идет о переходе из зимнего времени в летне
весенний, когда снимают шубу. То, что шубу должен снять 
аждаха также символично. Такие персонажи башкирской мифо
логии как дейеу, аждаха, являясь существами хтоническими, 
семантически находятся в одном ряду с зимой, являются оли
цетворением зимы. Тут снова можно вспомнить древних иран
цев, у которых начальный зимний месяц декабрь носил назва
ние «дей» (по-башкирски - «дейеу»/ «див», да и вообще зима 
связана была с демонами-дайвами. Поэтому снятие ажцахой 
шубы можно воспринимать как аллегорическое сообщение о 
завершении зимнего времени, уход аждахи-зимы и наступление 
благоприятного для человека, теплого времени. В башкирском 
фольклоре от аждахи или же от дейеу можно избавиться толь
ко путем сжигания их в огне. Такое же поверье имеется у 
тюркоязычных уйгуров, у которых, например, в сказке «Туг- 
лук батыр» [35, С.89] джигит избавляется от дива только 
сжигая его в огне. Здесь, видимо, отразилось мифологиче
ское воззрение древних, когда, чтобы спастись от зимней 
стужи, разжигали огонь.

Этнографами у разных народов зафиксированы ритуалы, 
когда в период зимнего солнцестояния разжигали огонь, пры
гали через него. Например, в осетинском празднике «Цип- 
пурс», который приурочивался к дню зимнего солнцестояния, 
каждая семья должна была разжечь костер, чтобы члены семьи 
грелись у огня, имитируя тем самым будто бы греются на том 
свете их предки [88, С.39, 47]. В многочисленных археоло
гических находках, обнаруживаемых на огромных пространст
вах Евразии, очень часты изображения композиционно связан
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ных методу собой оленей, драконов, грифонов, а также хищных 
зверей. Так, исследуя изображения оленей и преследующего 
их неизвестного хищного существа на пластинке из кургана у 
мехзавода в г.Ростов-на-Дону, Т.А.Прохорова пришла к .выво
ду, что семантика этих изображений связана с культом воз
рождающейся природы, где олени являются символами солнца 
[96, С.89-99].

Странной выглядит просьба «поцеловать язык аждахи». В 
курдской сказке «Авчи Ахмад» Авчи Ахмад просит белую змею 
дать ему изо рта в рот яда. После выполнения этой просьбы 
Авчи Ахмад становится обладателем всех секретов царя змей, 
начинает понимать язык камней, трав и птиц. Получил Ахмад 
от змеи огромное богатство, а из хвоста белой змеи выросло 
чудо-дерево, на котором были все плоды земные. Семантика эпи
зода «целования языка змеи, снятия шубы аждахи, с последуюцим 
завладением волшебным посохом» в эпосе «Урал батыр» и «полу
чения яда изо рта у белой змеи», из которого впоследствие вы
растает мировое дерево - одна и та же. Здесь змея - символ 
мудрости, всезнания и через целование персонажи завладевают 
тайной змеи. Обладание посохом и вырастание дерева с разными 
плодами - это тот же образ Мирового дерева, медиатора между 
тремя мирами. Интересно также то, что и в башкирском эпосе, и 
в курдской сказке змея-аждаха окружает определенную террито
рию. В курдской сказке змея сама очерчивает круг и никто его 
не может достать внутри этого круга. В башкирском же эпосе 
змею кругом-кольцом укладывает Урал батыр. Но все это уже 
случится в следующей стране/ «иль», то есть в стране Кахкахи.

Символы летнего солнцестояния

С помощью Урала Заркум проглотил оленя и в благодар
ность за спасение пригласил своего спасителя в гости, в 
свою страну и рассказал ему о волшебном посохе с жемчужным 
набалдашником, которым владеет его отец - царь этой страны 
по имени Кахкаха. они вдвоем пошли в страну Кахкахи. Преж
де чем уйти в ту страну, Урал попрощался со своим львом, 
поцеловал его в-лоб и велел вернуться домой, не ждать его, 
если он не вернется к нему:
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Һау булһам, кире килермен, 
һинең менән булырмын; 
Килмәһәм, оҙаҡ көтмәҫһең, 
Ситтә ғүмер итмәҫһең, - 
Төҫәүелләп юлыңдан,
Илгә ҡайтып китерһең,
Минән сәләм әйтерһең, - тип 
Арҫланына әйткән, ти, 
Маңлайынан үпкән, ти, 
Шунда ҡуйып киткән, ти.

[15, С.65].

Если жив буду - вернусь, 
Встретимся (с тобою) вновь,
Не вернусь, долго не жди,
Не скитайся в чужих краях, 
Дорогу обратную найди,
Домой отправляйся (тогда), 
Привет от меня передай - 
Так он сказал льву, говорят, 
Поцеловал его в лоб, говорят, 
Расстался с ним, говорят.

[14, С.299].

Символику этих слов и действий Урала мы можем понять 
обратившись к мифологии других восточных народов, с 
которыми башкиры во все времена имели тесные этнические и 
культурные контакты. Возможно, что в данном случае древние 
сказители под Львом подразумевали какое-то ныне башкирами 
забытое созвездие. Известно, что лев всеми народами 
Переднего Востока почитался как солярное животное [124, 
С.119]• На Древнем Востоке также Львом обозначали летнее 
достижение Солнцем высшей точки своего пути, который до 
наших дней в геральдике остается символом верховной власти 
- царственности [45, С.158]. Поэтому, как нам кажется, не 
будет преувеличением наше предположение, что оставление 
Уралом своего Льва перед страной Кахкахи символизирует 
переход нашего героя на летнее время, если иметь в виду 
календарь, т.е. временной отрезок; в пространстве же это 
событие мы должны будем поместить в юнной части 
небосклона.

О том, что наше предположение верно, показывает то, 
что Урал после посещения страны Кахкахи со львом 
расстается и этот персонаж в эпосе рядом с Уралом не 
встречается и не упоминается. После летнего солнцестояния, 
когда Солнце достигает зенита, дни начинают убывать и 
Солнце начинает попятное движение к осени. Это явление 
природы башкирские сказители символически передали своим 
слушателям как прощание Урала со своим Львом, так как 
Солнце уже не царствует на небе, начинается снижение его 
траектории.Если это созвездие, то оставление льва и уход в 
страну Кахкахи без него, может означать только одно - это
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созвездие исчезает с ночного небосклона в летнее время. О 
том, что Урал страну Кахкахи посещает в летнее время, в 
период летнего солнцестояния подтверждают все события, 
которые происходят в этой стране.

Сразу же необходимо указать на цветосимволику этой 
страны. Этой стране свойственен белый цвет, антипод черно
го. Черным же светом в эпосе, читатель должен помнить, 
была охарактеризована страна Катила, потусторонний мир. По 
принципу бинарной опозиции древних, черному противопостав
ляется белый цвет, северу - кжная сторона, низу - 'верх. 
Поэтому, исходя из этого принципа, мы можем сказать, что 
Урал прибыл в страну, находящуюся в противоположной сторо
не от страны Катила, который являлся владыкой потусторон
него мира. Исходя из противорасположенности, мы можем ска
зать, что страна Кахкахи это средний, светлый мир. Урал 
вышел как бы на поверхность земли. Земной мир, как извест
но, находится в центре между нижним (потусторонним) и 
верхним (небесным) мирами. На то, что Урал в данном слу
чае, действительно, находится как бы в центре, т.е. в се
редине, между верхним и нижним мирами указывает такая де
таль как укладывание царя змей Кахкахи кольцом. Урал после 
того, как завладел посохом и отнял тем самым силу Кахкахи, 
укладывает последнего на землю кольцом /«ергә урап халган, 
ти» [15, С.68]. Исследовательница Т.А. Шеркова по поводу 
кольца в мифологии пишет, что оно организует пространство, 
является его центром в горизонтальном и вертикальном чле
нении космоса [127. С.96-115]. В этой стране Урал завладе
вает волшебным жемчужным посохом, освобождает находящуюся 
в заточении у Кахкахи земную девушку по имени Гулистан и 
женится на ней. Описание этого эпизода напоминает нам осе
тинский нартский эпос, где герой входит в могильный склеп, 
отнимает там у змеи волшебную каменную бусину, оживляет 
умершую и тут же соединяется с ней [94, С.442]. Осетины до 
недавнего времени верили, что у змеи можно отнять могуще
ственный фетиш - сердоликовую «бусину счастья», которая 
падает с неба [133, С. 192]. Этот осетинский сюжет дает, 
как нам кажется, ключ к пониманию эпизода посещения Уралом 
страны Кахкахи и всего, что там потом произойдет.

У башкир до этнографического сегодня дошло поверье о 
том, что, если кто-либо встретиться с белой змеей, то
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срочно должен постелить на землю белый платок, куда змея 
якобы кладет свои рога, и те принесут счастливцу удачу во 
всех его делах. Рассказавшая это поверье женщина из д. 
Карышкино Баймакского района РБ продемонстрировала автору 
этих строк некий маленький рог, который ей якобы достался 
в наследство от бабушки. Бабушку же этим рогом одарила 
волшебная белая змея. Этот рог информатор хранит как самую 
дорогую вещь на дне сундука, завернув в чистую белую мате
рию. В этом поверье рог можно понимать как отголосок миро
вого дерева, путешествуя по которому человек может взойти 
на небеса и обрести там счастье, покой. В Маргиане в Сред
ней Азии археологами обнаружены статуэтки с изображениями 
змееподобного существа, голова, которого увенчана рогом в 
виде пальметки-трилистника [81, С.39]. Рога, которые якобы 
дарит счастливцу белый змей башкир, и рога в виде пальмет
ки-трилистника из Маргианы - все они из одного и того же 
ряда и являются синонимами мирового дерева. Эти же рога 
белой змеи можно понимать и как тот же волшебный посох из 
эпоса «Урал батыр».

В рамках мифологического мышления посох легко может 
быть заменен на любой объект, имеющий вертикальную струк
туру, как то: Мировое дерево, Мировая гора, скала, шаман
ский жезл, тотемный столб и т.п. в мифологической картине 
мира. Все эпизоды эпоса «Урал батыр», где фигурирует по
сох, являются подтверждением этому. Посох, как ось мира, 
одним концом связан с тем, потусторонним миром и, проходя 
через этот, земной мир, связывает верхний небесный мир, 
где его вершиной является Полярная звезда, именуемая у 
башкир «Тимер казык» (в переводе на русский язык, означаю
щий буквально «Железный кол»). В эпизоде посещения страны 
Кахкахи, Урал посредством этого посоха, т.е. путешествуя 
как бы по стволу, вышел на этот свет. С помощью этого же 
волшебного посоха Урал впоследствии, по просьбе и поруче
нию Хумай, поднимается на вершину Мировой горы, где нахо
дит волшебную птицу Айхыпыу. Впоследствии посохом завладе
вает Шульган и с его помощью затапливает весь мир водой
[15, С.104-105].

Урап таяғын алып, 
Барыһын һыуҙан баҫтырып, 
Ҡыран-яран итергә,

У Урала посох отнять: 
Водой все затопить, 
Уничтожить, разрушить все,
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Аибуҙатка менергә,
Һсмайҙы ла алырға, 
Эзрәкәғә китергә,- 
IVien, Шүлгән уйлаған.
Щул урында Уралға 
Шлай тип ул һөйләгән 
Мин дә бер дан табайьм, 
Өзрәкәғә барайьм,
Илен баҫып алайьм,- 
Тип, таяғын һораған.
Икәү бергә барайык,
Бергә йөрөп тарайык, - 
Тигән Урал Шүлгәнгә, 
Шүлгән быға күнмәгән, 
Урал таякш биргән.
Һомай ящан сыккансы, 
Зәркүм менән һөйләшеп, 
Бөтә серҙе белгәнсе, 
Шүлгән таяк алғас та, 
һсмайҙы ла көтмәйсе, 
Айһылыуҙы күрмәйсе, 
Самрауға әйтмәйсе,
Бер як ■кьҫға сыккан да, 
Таякш бер һуккан да, 
Барыһын һыуҙан баҫтырған, 
Бөтәһен дә шул сакта

На Акбузата сесть верхсм,
Хумай с собой захватить 
И бежать к Азраке - 
Тан порешил В̂ льган.
А Уралу он 
Тҙк стал говорить:
Хочу и славу добыть,
Пойду на страну Азрани,
Завсио ее, - сказал.
Посох у него попросил.
Пойдем-ка вдвоем (на небо), 
Попробуем вместе пойти,
Огветал Щульгану Урал,
Но не согласился Щульган,
И Урал ему посох отдал.
Пока не вышла из подземелья Хумай 
И, с Заркумсм поговорив,
Не узнала тайну его,
Щульган посох схватил,
Не дожидаясь Хумай,
Не встретившись с Айхыпыу,
Ничего не сказав Самрау,
В сторону отошел,
Посохом ударил (по земле),
Водой всех затопил,
В ужас поверг.

Һәләкәткә кадщфған.
[14, С.340]. [15, С.104-105].

Потом, в конце же эпоса, Шульган уходит в воды, соз
данного им с помощью посоха, подводного царства. Посох, 
как ось мира, семантически равный Мировому дереву встреча
ется и в башкирских сказках. Например, в сказке «Батыр 
малай» [16, С. 149] живая вода охраняется змеем, который 
лежит, окружив некий столб. Дшпит незаметно для змея су
мел вырвать этот столб из земли, ударил им об землю и тот
час же из этого места фонтаном забила живая вода. Как ви
дим, в данной башкирской сказке, также как и в эпосе «Урал 
батыр», с помощью посоха появляется вода, т.е. он связан с 
водой и равнозначным ей потусторонним мирюм. Посох семан
тически равноценный Мировому дереву, оси мира (фигурирует
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также и в микологии тюркских народов Саяно-Алтая. У тюрков 
Алтая мир был затоплен водой так же с помощью посоха и с 
его же помощью один из персонажей дистанциируется от дру
гого, создает свой мир.

В алтайской традиции противник верхнего бога (Эрлик) 
для обретения собственного «царства» применяет интересный 
способ: «Эрлик спрашивает у.Ульгена дать ему столько зем
ли, чтобы он мог поставить конец своей палки. Ульген на 
это согласился. Эрлик, взяв свою палку, всю забил ее в 
землю, потом выдернул ее, и вместе с тем произвел из земли 
кабана, схватившегося за конец палки зубами, за его хвост 
державшуюся змею, за змею прицепившуюся лягушку и множест
во других нечистых гадов и вредных животных, сказал им: 
«Все вы будете враги человеку». Ульген, видя то, сказал: 
«если бы дать ему больше места, он сделал бы еще не это», 
разгневался и свернул Эрлика с его силою в преисподнкю со 
словами: «Делай там что тебе угодно». Как видим, Эрлик 
своей палкой делает отверстие - вход в иной, потусторонний 
мир. По мнению Сагалаева А.М. эти действия Эрлика равно
значны творению подземного мира [101, С.36, 37» 38, 40].

После прибытия Урала в страну Кахкахи и завладения там 
его волшебным посохом, последний признается, что вместе с 
потерей посоха он потерял и свою силу и подчиняется требо
ваниям Урала: отпускает всех пленных у него людей.

Шул сак һарай ишеген 
Бер ак йылак аскан, ти; 
Зәһәрҙәрен сәскән, ти: 
Bin кем бында инеүсе, 
Һис кешегә теймәҫтәй 
Таяғьэды алыусы, тап 
Йылан килеп Урата, 
Йогайьы тап, укгалһа, 
Урал тотоп алган.та 
Ергә урап һалған.та.

[14, С.302]

В тот же миг дворцовую дверь 
Распахнул белый змей, говорят.
Это кто сюда вошел?
Кто взял посох мой,
Не доступный ни для кого из лкдей? 
Так сказав, кинулся на Урала змей, 
Чтобы его проглотить.
Урал схватил его, говорят,
Скрутил, швырнул 
На землю, говорят

[15, С.68].
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Урал потребовал, чтобы Кахкаха собрал всех змей и ди
вов и тот подчинился этим требованиям со словами:

Таяғьы киткәс ъульвдан - Раз посох упустил из рук,
Көсөм һиндә,- тигән, ти К тебе перешла сила моя!
Батаа $нрмэн биргән, та: Падишах, говорят, приказал,
Бар йылаңды йыйған, ти; Всех змей собрать,
Как ашап үҫкәндең Тем, кто, съев лкдей,
Башын Урал 'кырккан, та. Головы себе отрастал,
Баштан кешеләр сыккан, та. Урал головы отрубил,
Бар һарайҙы астырған, Вновь они в лкдей превратились
Зиндавдағы тстиовдоң Си велел все дворцы открыть.
Барьһын да ҡотнарған. Потсм из темниц
Хәҙер улыңда тап,-тагэн, Всех узников выпустил.
Эҙләп алып кил! - таган. Потом велел сына своего

Отекать и к себе привести.
[15, С.69]. [14, С.ЗОЗ].

Почему же исчезает Заркум и Кахкаха? Известно| что 
Кахкаха в иранских языках означает Млечный Путь. Поэтому 
исчезновение Заркума и Кахкахи в данном эпизоде эпоса мы 
должны понимать как исчезновение их с ночного небосвода в 
летнее время. Действительно, в летнее время видимость 
Млечного Пути несколько тускнеет, что объясняется блеском 
Солнца, заслоняющего собой свечение Млечного Пути. Вот это 
небесное явление, совпадающее с летним сезоном, древние 
башкиры и отразили в своем эпосе через различные коды и 
символы. Это природное явлрдае нашло отражение и в обрядах 
древних славян, которые 24 июня праздновали окончание пе
риода годовой видимости Млечного Пути и в этот день симво
лически сжигали дерево, олитцетворякщее собой Млечный 
путь. Таким образом, исчезновение Млечного Пути в это вре
мя (24 июня) в огне вечерней зари воспроизводилось в обря
де сожжения ритуального дерева [34, С.109, 110, 115, 120, 
136 и др]. В эпосе «Урал батыр» после того, как Урал за
владел волшебным посохом Кахкахи, последний говорит Уралу 
что подчиняется ему, так как вместе с посохом ушла его 
сила. Ослабление силы Кахкахи мы в данном случае должны 
понимать как ослабление свечения Млечного пути в ночном 
летнем небе.
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Возвращаясь к анализируемому эпизоду посещения Уралом 
страны Кахкахи, мы видим, что в этом мире Урал женится на 
земной девушке по имени Гулистак. Как сказано в эпосе:

Йыланға ҡаршы яу асҡан, 
Күп йыл буйы Ьуғышкэн,

Жил там муж по имени Алгар, 
Он против змея поднялся,

Алғыр тигән ир булған, - 
Щуны башлык ҡылған, ти. 
Адаьр ҡарт ҡорҙашының,

Много лет боролся с ним,
Его-то избрали главой, говорят 
У Алгыра-старика

Кыҙы ҡалған - Гөлөстан, 
Кәһкәһәлә ҡол булған.
Тоғро бер юлдашының

Һарайҙағы тап булған 
Сһю ҡыҙҙы димләшеп, 
Урағға бирмәк булғандар.

[15, С.70].

(Ог умершего) верного его друга 
Дочь осталась по имени Гулистан. 
Шла она рабыней у Кахкахи. 
Девушку эту сосватали ему, 
Ремили за Урала замуж отдать

[14, С.303-304].
Про Гөлөстан в эпосе говорится, что она достойна 

Урала, так как:

Башкиры свою страну поэтизированно называли Гулистан, 
Гулбустан, что в переводе на русский означает «страна цве
тов», «сад цветов». Еще в начале двадцатого века великий 
башкирский поэт Шайхзада Бабич, воспевая свою башкирскую 
родину, родной Урал, сравнивал его с садом цветов, называл 
его Гульбустаном, где родились и выросли башкиры. Самар
ские башкиры (башкирский анклав в Заволжье) до сих пор 
свой край называют Гулистан. Эту девушку Гулистан можно 
сопоставить с зодиакальным Сумбуля восточного календаря, 
которая у тюрков, иранцев по времени появления совпадает с 
зодиакальным созвездием Девы. Известный исследователь ис
тории Зодиака Гурштейн А.А. пишет, что «точку лета фикси
ровало созвездие с именем женщины - символом плодородия. 
Образ женщины как символа плодородия характерен для 'куль-

Батыр атанан ҡот йәйгән 
Матур әсәнән һөт имгән, 
Һиңә тиңцәш булыр ҡыҙ, 
Батырға әсә булыр ҡыҙ. 

[15, С.70].

Та девушка от батыра-отца рождена, 
Молоком красавицы матери вскормлена. 
Эта девушка под стать тебе,
Сынуг твоему будет матерью она.

[14, С.304].
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товой пластики от палеолита до раннеземледельческих об
ществ: фигурки обнаженных беременных и рожающих женщин 
широко известны по археологическим данным. Применительно к 
Зодиаку дева на небе в изобразительном материале практиче
ски задублирована вторым символом плодородия - колосом. 
Подобная символика полностью отвечает идее Расцвета -(Поры 
зреслости) [45, С.157].

О том, что Урал прибыл в эту страну во время летнего 
солнцестояния, указывает также шестиголовость дейеу, кото
рые открыли своими ключами двери дворца Кахкахи, то есть 
шестиголовость символизирует прошедшие шесть месяцев года, 
если отсчет вести со времени посещения Уралом страны Кати
ла в декабре. В башкирской мифологии дейеу являются олице
творением, символами времени. В мифологии многих народов 
мира, когда хотят символически изобразить вечное время, 
изображают змею, проглотившую свой хвост. В нашем случае, 
Урал после победы над змеей Кахкахой, укладывает того сло
жив кольцом, т.е. кругом («ергә урап һалған, ти» [15, 
С.68], что может быть понято семантически равнозначным 
змее, прикусившем свой хвост. Например, в хакасской тради
ции символом времени является змея, прикусившая свой хвост 
[12, С.13]. Точно также, символом времени был он у далеких 
и по времени, и по расстоянию от хакасов, - древних рим
лян. Среди находок в Древнем Риме встречаются многочислен
ные изображения змеи, проглотившей свой хвост, что симво
лизировало в понимании римлян, вечно возвращакщееся, цик
лическое время [66, С.38]. Такие же изображения змеи, с 
той же семантикой мы находим также и в мифологии сканди
навских народов. Змей, проглотивший свой хвост, встречает
ся и в башкирском фольклоре, например, в сказках: «Караса 
батыр» [17, С.120], «Юлбат» [17, С.213], «Угланы Корокса 
батыр» [17, С.219], «Дарыу эзлэуселяр» [17, С.292] и в 
других. Во всех этих случаях они несут в себе примерно ту 
же семантику. Поэтому наличие у дейеу шести голов в эпосе 
«Урал батыр» может означать только одно - прошедшие после 
начала года период в шесть месяцев, если начать отсчет 
времени с 22 декабря. Прибытие Урала в страну Кахкахи и 
происходящие там события по времени, таким образом, совпа
дают с летним солнцестоянием, то есть с 22 июня.
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В то же время, надо отметить, что цифра «шесть» явля
лась в мифологических воззрениях многих народов тревожной 
границей крайностей и приобретала зловешцй оттенок. По 
данным В.М.Кулемзина и Н.В.Лукиной, главным признаком чу
дища Пырнэ была шестипалость; новорожденные шестипалые 
младенцы рассматривались как ее воплощение. Так же несущим 
опасность и зло считались шесть мухоморов у обских угров. 
Однако, миновав препятствие «шесть», шаман оказывался на 
«седьмом небе» и ему открывались все премудрости Мироздания 
[41, С.87]. В нашем же случае, Урал, завладев волшебным по
сохом и, одержав победу над Кахкахой, овладевает также и 
южном, который находился у шестиголовых дивов, и после 
этого уже взбирается, как мы увидим из анализируемого эпо
са, на вершину Мировой горы/Кот таущ/, там находит Айхылыу 
и доставляет ее сестре Хумай. Восхождение Урала на вершину 
Мировой горы, и все что он там видит, мы можем поставить в 
один ряд с восхождением шамана «на седьмое небо» после того 
как он благополучно минует ҫимволичеекое препятствие, свя
занное с цифрой «шесть».

Алгыр / Орион?

Символично в этом эпизоде и имя Алгыр. Это имя можно 
перевести на русский язык как «передний» и, таким образом, 
через это имя сказители сообщают слушателям о том, что 
речь идет о стране передней или же кжной, в противовес 
стране северной, задней, каковым являлась страна Катила.

Исследователями башкирской культуры зафиксирован также 
и космоним “Алгыр”, которым башкиры называли созвездие 
Ориона. Это созвездие в летнее время находится точно в 
кжном направлении и указывает полуночное время. О том, что 
это созвездие служит для определения полуночного времени у 
башкир до сих пор сохранились поверья. О чем автору этих 
строк довелось слышать во время своих полевых 
исследований. Так, Идрисова М.В., 1932 года рождения, 
башкирка из дер. Абдрахман Баймакского района РБ во время 
беседы, перечисляя звезды, которые ей известны, указала и 
на звезду “Алгыр” и при этом добавила, что знает эту 
звезду со слов матери, которая, указывая на эту звезду, 
требовала у детей ложиться спать, так как уже полночь.
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Информатор добавила, что данная звезда Алгыр указывает на 
полуночное время и сияет летом прямо над головой, 
наверху/“Баш осонда гына тора”. Так как события происходят 
все еще в потустороннем мире, то это - время полуночное. 
Если бы это событие происходило в этом, светлом мире, то 
мы могли бы сказать, что это время полуденное, совпадающее 
в пространственном отношении с южной стороной. В годовом 
цикле этому времени соответствует летнее время - 22 июня. 
По вертикали же этот мир мы должны поместить в середине, 
т.е. в светлом мире, принадлежащем всему живому, о чем 
нами было сказано при анализе имени Гулистан.

Не случайно также то, что в этом эпизоде ключ волокут 
четыре дива (дейеу). Как показал анализ этого эпизода, 
Урал, вышел уже на земную поверхность, то есть в этот, 
светлый мир. Башкиры этот мир в горизонтальной плоскости 
представляли четырехугольным, четырехгранным, ориентиро
ванным по четырем сторонам света. Эти четыре дива, волоку
щие ключи, являются как бы опорами мира по четырем сторо
нам света. Например, с этим можно сопоставить древнееги
петскую мифологическую картину мира, согласно которой в 
четырех углах вселенной обит'ают четыре пары божеств, имею
щих облик лягушек и змей [53» С. 66]. У древних индусов 
считалось, что мир по четырем углам держат четыре слона 
[53. С.59]. а у древних китайцев мир по четырем углам опи
рается на четыре черепахи-опоры. В башкирском фольклоре 
устойчивым является мотив нахождения дива, аждахи на краю 
света, куда башкирский батыр попадает в поисках суженой 
или же живой воды. Эти дивы, аждахи в фольклоре являются 
стражами живой воды или же суженой джигита. Такая деталь, 
как укладывание Уралом змеи Кахкахи кольцом, о чем мы упо
минали выше, несет в себе также и пространственную семан
тику. Известно, что в мифологии многих народов мира на 
краю земли обитает мировой змей, который окружает землю, 
например, змей Ермунганд у древних скандинавов. Ермунганд 
опоясывает «средний мир» - Мидгард. Множество примеров о 
змеях, окружающих землю или определенный объект, мы обна
руживаем в башкирском фольклоре. Например, в сказке «Угна
ны Корокса батыр» [17, С.217-222] повествуется об аждахе, 
который, прикусив свой хвост, лежит кольцом и тем самым 
опоясывает землю, никого, никуда не пуская. Такая же змея
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упоминается в сказках - «Югсбат» [17, С.207-217], «Етегян 
батыр» [17, С.128-134] и др.

После женитьбы на земной девушке Гулистан, Урал про
должает свой путь и прибывает в страну красавицы Хумай. 
Еще в самом начале эпоса мы узнаем, что Хумай является 
дочерью Солнца и царя небесной стихии и птиц Самрау. Сам
рау мы должны понимать как само небо, так как «если в мифе 
какое-то существо является владыкой определенной стихии, 
то оно и является этой самой стихией» [78, С.31-32]. Таким 
образом, Самрау является небом, а его женами являются 
Солнце и Луна. Хумай же, как было сказано выше, является 
солнечным лучом. О том, что Хумай это солнечный луч, под
тверждают слова ее самой. Она говорит:

Самрау тигән батшаның 
һомай тигән кыҙымын;
Алтын сәсем таркаһам,
Нурға илде күмәмен:
Көндөҙ ергә нур һибәм,
Кисен айға нур бирәм.

[15, С.45],
что днем освещает землю сама, а ночью дает свет луне.

Образ Хумай является очень распространенным в мифоло
гии и фольклоре тюрко-монгольских, тунгусо-маньчжурских и 
иранских народов. В фольклорных и этнографических материа
лах он встречается в вариантах - Хумай/ Хубай/ Умай/ Убай/ 
Ымай/ Май-ине/ Пай-ине/ Оми и означал сакральную субстан
цию солнечной природы - душу. Этот образ имеет также зна
чения: 1). Сказочная птица, якобы гнездящаяся в воздухе; 
2). Мифическое женское существо, охранякщее младенцев, к 
нему обращаются иногда за помощью мужчины и женщины. Тюрки 
Саяно-Алтая представляли Мать Умай в образе красивой жен
щины, спускающейся якобы с неба. Хотя ее птичьи черты и 
стерлись, но ясно, что она должна иметь крылья, чтобы оби
тать в небесах [26, С.276]. Очень распространен образ Ху
май и в башкирском фольклоре. Например, Хумай, кроме эпоса 
«Урал батыр» упоминается также в эпосе «Акбузат».

Поверья о Хумае встречаются и в этнографических мате
риалах. О том, что Хумай является лучом солнца, подтвер
ждают многочисленные примеры из тюркского фольклора. У

96



тюркских народов сохранились многочисленные предания, где 
какая-то красавица забеременела от солнечного луча. У баш
кир зафиксирован миф о чудесном зачатии от солнечных лу
чей. В этом мифе говорится, что в «очень давние времена, в 
некоем городе Макине у белого моря жил хан, у которого 
была красавица дочь Кулямялик-Куркпык. Отец спрятал ее от 
посторонних глаз в темнице,- где она забеременала от сол
нечных лучей. Тогда рассерженный хан посадил ее в серебря
ную лодку и отдал воле волн» [70, С.27]. В то же время у 
псрков зафиксированы предания о том, что душу «кот» ребен
ку дает Хумай. И в случае, когда беременеют от солнечного 
луча, и в случае, когда Хумай дает ребенку душу «кот» - 
речь идет об одном и том же - о солнечных лучах, которые 
тюрки называли Хумай. У телеутов Алтая и шорцев Умай при
надлежала к небесным духам и связана с верховным небесным 
духом Ульгеном. На' призыв людей Умай спускается от белого 
Ульгеня по радуге, подобной солнцу [48, С.230-237].

В этой же стране Урал овладевает небесным конем Акбу- 
зат. Этот конь был подарен Солнцем своей дочери Хумай. Где 
же располагалась в пространственном отношении страна Сам
рау. Так как речь в эпосе «Урал батыр» идет о рождении 
Космоса из хаоса, то движение Урала воспроизводит движение 
солнца по потустороннему миру, где все происходит наобо
рот. Поэтому маршрут Урала мы должны представлять как дви
жение против посолонь в потустороннем мир, то есть он про
шел уже через Север, Запад и Юг.

Последняя сторона света, где еще не был Урал, это - 
Восток. Действительно, последующие события, которые про
изойдут в эпосе, подтверждают наше предположение. Как из
вестно, на западе солнце исчезает вечером, чтобы уйти в 
мир мрака на ночь. Эпизоды происходящие в стране Самрау мы 
должны будем отнести по времени к осени, если иметь в виду 
годовой цикл. Осень семантически равнозначен вечеру, су
меркам. Это конец года, пора увядания, старость и преддве
рие смерти. Поэтому в мифологии эта пора в пространстве 
связывается с Западом. После этого наступает зима, смерть, 
которые, как нами было проанализировано в связи с прибыти
ем Урала в страну Катила, связаны с Севером. Таким обра
зом, круг замыкается. В стране Хумай Урал спит целых пять
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дней. Сон же по верованиям древних народов является заме
нителем, как бы предтечей смерти.

Этот богатырский пятидневный сон Урала можно объяснить 
следующим. Как сказано было еще в самом начале нашего 
исследования, эпос является календарным, космогоническим 
мифом. В нем описывается время оное («борон-борон борон
да» ), когда боги создавали мир, то есть и пространство и 
время, и все сущее в нем. Поэтому можно сказать, что пяти
суточный сон Урала - это то же самое, что и пятидневный 
сон Ормазда. Согласно иранской традиции, религиозные 
празднества были установлены Ормаздом в память об -актах 
Сотворения Мира, который длился один год. В конце каждого 
периода представляющего соответственно этапы создания не
ба, воды, земли, растений, животных и человека, Ормазд 
отдыхал в течение пяти дней. Анализируя оленьи рога с две
надцатью ответвлениями, мы установили, что год в древне
башкирском календаре состоял из 365 дней, который в свою 
очередь делился на двенадцать месяцев по тридцать дней в 
каждом месяце. Тут необходимо вспомнить загадку об одном 
дереве, имеющем двенадцать веток с тридцатью листочками в 
каждой ветке. В конце года башкиры к ЗбО-и дням присоеди
няли недостающие пять дней. Об этих недостающих пяти днях 
в конце года как раз и говорится в эпосе, когда там сооб
щается, что Урал спал целых пять дней, не просыпаясь. Та
кой же календарь был, например, у древних иранцев, у кото
рых год также состоял из 365 дней. При этом год делился на 
двенадцать месяцев, по тридцать дней в каждсм и плюс до
полнительные пять дней. Такой же календарь имелся у древ
них египтян [28].

События, которые описываются в эпосе, подтвернщаюг на
ше предположение. Урал, завершив все свои дела, обойдя мир 
по кругу, умирает. Так заканчивается цикл Урала и Шульга- 
на, то есть один год, состоящий из 365 дней. Материалы

Урал ятһа йокпарға, Урал, когда ложился спать,
Мэг он проспать пять дней подряд. 
Опасаясь %льгана, к Уралу 
Хумай девушек приставила сторожить.

Биш көн тотош йокпағас, 
Шүлгәндән кыҙ шикләнгәс 
Ҡыҙҙар ҡуйған һанларға. 
[15, С.95]. [14, С.331].
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башкирской этнографта дают основания считать, что древним 
башкирам был известен зороастрийский или же древнеиранский 
календарь, которым с IV века до н.э. пользовались также в 
древнем Хорезме. Это - так называемый хорезмийский вариант 
зороастрийского календаря [30, С.137]. Календарь древне
иранских народов состоял из 12 месяцев, и в каждом месяце 
было по 30 дней. Общее количество дней в году составляло 
ЗбО дней. В конце года добавлялось дополнительно еще 5 
дней, называемых «фандж» и «андаргах». В каждом месяце был 
день, название которого совпадало с названием данного ме
сяца. Когда они совпадали, Ьти дни считались праздниками. 
Прибавлением к названию этих дней суффосса «-ган» обозна
чалось наименование праздника [88, С.933• В эти дополни
тельные пять дней в конце года иранцы приводят свои дома в 
порядок, убираются, чистят и на радость духам предков дают 
милостыню, чтобы последние оставались довольными, в хоро
шем настроении возвратились бы в места своего постоянного 
пребывания. По поверьям таджиков, духи предков заботятся о 
потомках, интересуются их судьбой, помогают им. Поэтому 
иранцы для умилостивления духов предков разжигали в очаге 
огонь, читали молитвы [65, С.79» 80]. О дополнительных 
пяти днях есть упоминание и в календаре древних майя, ко
торые также, как и древние народы Старого света в конце 
года, состоящего из ЗбО дней, добавляли дополнительные 
пять дней [67, С.70].

Осень и «Кызыл Энер»

О том, что посещение Уралом страны Хумай и их свадьба 
происходят в осеннее время, указывает танже и то, что 
Урал здесь овладевает конем Акбузат. Этот конь у древних 
башкир являлся символом звезды Сириус, которого древние 
тарки называли Айгыр, то есть «Жеребец». Известно, что 
тюрки-мамлюки в XIII веке Сириус также называли Айгыр/ 
«Жеребец». Уточнив, что время завладения Акбузатом - это 
уже сумерки года, осень, мы можем сказать, что древние 
башкиры Акбузатом. называли звезду Сириус. Из всех эпите
тов, которыми его характеризуют в эпосе, можно делать вы
вод, что Акбузат по всем своим параметрам подходит под 
жеребца. У тюрков-хакасов зафиксирована легенда, где го
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ворится, что звезда Сириус у них называется «Азгыр», что в 
переводе на русский язык также означает «Жеребец». Это 
созвездие сияет на ночном небосклоне с 22 августа до 22 
сентября и означает наступление осени и дождливых дней. У 
башкир есть поверье, что человек, увидевший мимического 
Акбузата, вскоре умирает. Это поверье, видимо, связано с 
тем, что Акбузат как созвездие появляется ближе к концу 
года, т.е. осенью, в сумерках года. Поэтому подобно тому, 
как запрещалось спать в сумерки, так же считалось, что 
увидеть во сне Акбузат - к смерти. Такое же поверье запи
сано у горцев Кавказа, которые говорят, что человек, уви
девший звезду Турши, должен .погибнуть. Поэтому в ночь вос
хода этой звезды люди старались не выходить из дома. Звез
да Турши появляется в ту же пору, что и наш Акбузат или 
Сириус к осени [37, С.7]. Аналогичное поверье записано у 
ираноязычных горцев Памира.

В эпосе имеется еще и цветовой маркер, указывающий на 
запад и осеннее время. Так, во время свадьбы Хумай вдруг 
все небо и мир окрашивается в красный цвет. Этот цвет яв
ляется маркером перехода из одного состояния в другой, или 
из одного мира в другой. Так, у тарков, иранцев красный 
цвет является символом западной стороны. Западу же, как 
было выше сказано, по времени соответствует вечер, сумер
ки или же осень, как время завершавший год.

У башкир сумерки характеризуются как «кызыл энер», то 
есть «красные сумерки». Этот временной промежуток башкиры 
считали очень опасным и в это время запрещали лежать, 
спать, так как считали, что нельзя ложиться раньше солнца, 
соперничать с ним, собирающимся уходить на ночь в потусто
ронний мир. Считалось, что в это время начинают выходить 
из своих укромных мест вредоносные существа (джинны, би- 
ре/пярий и т.п.), поэтому, чтобы они не нанесли вреда, в 
это время не выносили из дома молоко. Такие же поверья 
существовали в отношении вечерних сумерек у многих иран
ских и ткркоязычных народов, в частности, у казахов [54, 
С.316, 334], у алтайцев [113]. Алтайцы при наступлении 
«кызыл энир» запрещали выносить из дежа огонь и молоко; 
выходить из дома без головного убора; спать, стирать, уби
раться дома; шуметь, стричь ногти и волосы и т.д. .[113, 
С.109, С.61]. Поэтому можно сказать, что через красный
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цвет в эпосе символически характеризуется осеннее время, 
то есть сумерки года.

О том, что свадьба Хумая происходит именно осенью, 
подтверждает также еще один эпизод из эпоса. В то время 
когда, можно сказать, свадьба Хумая в разгаре, вдруг из 
неба падает нечто, объятое красным пламенем, и весь мир 
озаряется красным цветом.

Һомай туйы барғанда, 
Уйын-көлкө булғанда,
Ер тетрәп киткән, ти,
Бары аптьрап ниткән, ти. 
Төрлө уйға субандар,
ЕЬш ни булыр, тигәндәр, - 
Караһалар: күк йөҙөн 
Кып-ҡыҙыл ут алған, ти; 
Барыһы ла күккә ҡарап, 
Аптьрауға ҡагған, ти. 
һис кем быны аңламай,
Ни тип әйтергә белмәй, 
Шулай алйып торғанда, 
Дейеү микән был, тиеп 
Барыһы шоға ҡабаңда, 
Күктән сыр-сыу, илаулап, 
Ниҙер төшөп килә, ти, 
Бары ҡарап тора, ти.
Кара көйгән ялнынды, 
Күнтәге ут-тулкынды 
Тотоп атған, ти, Урал. 
Карағаңцар, ти, былар: 
Айһылыу ҡыҙ булған, ти, 
Кайтап килгән сағында 
Ялкын сырмап алған, ти, 
Ут эсендә ҡағған, ти.

[15, С.102-103].

В то время, ногда шла свадьба Хумай, 
В разгар самого веселья,
Задрожала земля, говорят,
Все удивились, говорят,
По-разному думали все.
«Что это такое?» - говорили они, 
Посмотрели - небо (целиком)
Охвачено красньм огнем, говорят,
Все, кто смотрел вверх,
Растерялись, говорят.
Никто понять ничего не мог,
Не знали, что и сказать,
И1 когда в недоумении стояли они,- 
Не див ли уж это (летит)? - 
Все стали думать, гадать.
И тут только заметили, что с небес 
С плачем-воплем падает, говорят, 
Что-то черное, охваченное огнем,
Все смотрели на это, говорят.
В небе огненный клубок 
Схватил Урал, говорят.
Посмотрели все и узнали (ее): *
Оказалось - это девушка Айхылыу. 
Когда возвращалась домой,
Пламя ее охватило, говорят,
Она очутилась в огне, говорят.

[14, С.338-339].

Когда над восточным горизонтом, рядом с серпом умираю
щей Пуны, предвещая восход Солнца, впервые взмывала в небо 
в предрассветное врэемя Венера (по-бурятски Солбон) и потом 
исчезала в солнечных лучах, буряты это астрономическое
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событие воспринимали как начало длительного зимнего сезона 
и проводили ритуальные праздники [27а, С.223]. Этот бурят
ский материал дает нам ключ к пониманию времени, когда же 
происходит свадьба Хумай и Урала. Чуть ли не дословно сов
падает описание падения объятого пламенем Айхылыу с неба в 
эпосе «Урал батыр», с эпизодом связанным с падением Люци
фера в Библии.

Анализируя этот эпизод из Библии, Эдвин Крапп пришел к 
выводу, что древние в данном случае имели в виду исчезно
вение ярко сияющей планеты Венера в утренних восходящих 
лучах Солнца. Крапп пишет: «Люцифер камнем падает вниз, 
низвергнутый с подножья небесного престола. Направляясь в 
преисподнюю, он копирует нисхождение утренней звезды Вене
ры в пламенные объятия восходящего солнца» [72, С.379]. В 
данном случае, как библейский Люцифер символизирует утрен
нюю планету Венеру, так и красавица Айхылыу из эпоса, яв
ляется башкирским названием утренней Венеры, сияющей перед 
восходом солнца.

Башкиры эту планету называют, также как и все осталь
ные тюрко-монгольские народы, Сулпан. При этом утреннюю 
называют «Тан Сулпаны», то есть «Утренняя Сулпан». При 
восходе же в вечерних сумерках, эту планету башкиры назы
вают уже или «Энер йондозы» - «Сумеречная звезда», или же 
просто «Сулпан». Называют эту планету еще и заимствованным 
у арабов именем Зухра. Еще в 6 веке до нашей эры некоторые 
древнегреческие астрономы выяснили, что «утренняя звезда» 
и «вечерняя звезда» - это одна и та же звезда. Об этом, в 
частности, говорил еще Парменид [бЗа, С.257].

О том, что в эпосе древние сказители за образом Айхы
лыу имели в виду планету Венера, показывает анализ эпизо
дов, в которых она появляется в эпосе. В эпосе же Айхылыу 
дважды выдают замуж за Шульгана, который в нашем эпосе 
идет маршрутом Луны по ночному небосводу. Известно, что в 
вечерних сумерках планета Венера появляется рядом с Луной. 
Планета Венера может сиять рядом с Луной и утром, перед 
восходом солнца. Эти особенности планеты Венера сказители 
в эпосе оформили как женитьбу Шульгана на Айхылыу дважды. 
Как мы видели, у башкир зарождение Космоса, нового про
странства и времени начинается с хаоса, с ночи. Поэтому в 
эпосе Айхылыу/ Венера и выходит сначала замуж за Шульга- 
на/Луну сначала вечером, когда ее выдает замуж обманным
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путем Азрака [15, С.77]-персонаж потустороннего, ночного 
мира. Во второй раз Айхылыу выдает замуж за Щульгана ее 
отец Самрау во время свадьбы Хумай с Уралом. Эта свадьба 
по времени происходит на рассвете, перед появлением утрен
них солнечных лучей/Хумай, когда земля вот-вот должна оза
риться утренними лучами солнца.

В пространственном отношении, если подходить к маршру
ту Урала как движение посолонь, т.е. по ходу Солнца в 
дневное время, то свадьбу необходимо располагать на запа
де, так как Урал уже посетил Север, Восток, Юг и должен 
замкнуть круг, посетив Запад. После этого он умирает, по
добно Солнцу, исчезахщему в конце года. Западная сторона, 
как мы уже разбирали, соответсвует по времени осеннему 
сезону в годовом цикле.

У исследователя башкирской мифологии Рустама Ражапова 
мы нашли интересное сообщение о забьггом ныне осеннем 
празднике башкир. Этот праздник отмечался только стариками 
и мужчинами, которые выходили в поле и там целый день 
проводили праздно - готовили еду, беседовали, веселились. 
Время проведения этого башкирского осеннего праздника сов
падает с иранским праздником Мехраган, который праздновал
ся в сентябре-октябре (23 сентября-22 октября) [88, С. 78- 
90]. В связи с этим вспоминается также сообщение своей 
бабушки Аминевой С.Х., которая неоднократно осенью с гру
стью вспоминала про какой-то осенний праздник стариков и 
сокрушалась, что такой праздник всеми забыт. С ее слов, 
осенью, в сентябре, старики ее аула Идельбаево выходили к 
долине речки Эльмя и там целый день веселились, играли на 
курае, сами варили кушать. Этот праздник приходился на 
осеннее время, когда уже уборка урожая завершалась. Как 
она говорила: «Ураҡ айлары ла үтеп киткәс». Бабушка также 
вспоминала и напевала какие-то ритуальные песни, которые 
исполнялись в это время. К горькому своему сожалению, 
мной, прилежным советским учеником как признак «отстало
сти» своих предков, живших в не советское, а в капитали
стическое время, на них не обращалось внимания и сейчас 
они забыты. Дни осеннего равноденствия отмечались скром
но, без тех пышностей и веселья, которым отмечали весенние 
праздники.
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Эйәләр-хозяева сторон света

Женившись на Хумай и справив свадьбу, Урал по просьбе 
народа продолжил борьбу с дивами, аждаха. Практически Урал 
уже обошел землю со всех сторон и маршрут его приближается 
к завершению. Об этом подтверждает также то, что на помощь 
к нему приходят четыре батыра - сыновья самого Урала: Яик, 
Нугуш и Идель; а также сын Ыульгана Сакмар. То, что эти 
батыры приходят на помощь к Уралу после завершения Уралом 
всех своих дел, тоже симптоматично.

Этих четырех батыров мы должны понимать в тем же зна
чении, что и локапала древнеиндийской микологии. Как из
вестно, локапала/«хранители света» древнеиндийской'мифоло
гии являются властителями стран света и охраняют их. Пер
воначально их было четыре - по одному на каждую сторону. 
Покапала поддерживают с четырех сторон землю. При этом 
Индре достался восток, Яма охраняет юг, Варуна - запад, а 
Кубера - север (иногда вместо Куберы выступает Агни или 
Сома). Каждая из этих сторон описывается в качестве особо
го царства. Подобная система Покапал имеет типологические 
соответствия в индоевропейской и во многих других традици
ях [83, С.67]. Наши башкирские четыре батыра по своим 
функциональные назначениям соответствуют древнеиндийским 
локапалам. Они, как показывает наш анализ, через своих 
матерей тоже соотносятся со сторонами света. Так, мать 
Яика является существом, принадлежащим к северной стороне 
света. Этой же стороне, как было нами установлено, принад
лежит и его дед со стороны матери. Нугуш же через свою 
мать Гулистан принадлежит кжной стороне света, Идель же 
принадлежит к западу. Оставшуюся восточную сторону мы вы
нуждены будем отдать Сакмару, который через своих родите
лей - отца Ыульгана и мать Айхылыу, действительно, должен 
принадлежать стороне восточной, связанной с миром промежу
точным, близким к потустороннему.

В башкирском языке есть слово «эйэ», которое на рус
ский язык переводится как «владыка», «хозяин», «господин». 
Поэтому вышеперечисленных четырех батыров мы можем на
звать, как хозяев сторон света, или же, говоря по башкир
ски, они являются эйәләр. О том, что у башкир ранее были 
владыки сторон света, есть подтверждение и в фольклоре.
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Например, в сказках: «Бузансы батыр», «Караса батыр»,
«Етегян батыр», «Буре улы Сынтимер» и в других центральный 
персонаж встречает в своем странствовании трех или четырех 
батыров-помощников, которых зовут: Тау батыр/ «Гора ба
тыр», Ертыңлар батыр/ «все слышащий батыр», Урман батыр/ 
«Лес батыр», Кульуртлар батыр/ «Озерный батыр». Эти батыры 
являются никем иным как владыками - Тау батыр - это влады
ка гор; Урман батыр - владыка лесов; Кульуртлар батыр - 
владыка озер и вод. Эти четыре батыра в башкирских миколо
гических воззрениях первоначально представлялись как стра
жи, хранители сторюн света и уже потом превратились во 
владык местностей, имеющих определенные особенности, как- 
то горы, леса, озера. О том, что башкиры первоначально 
этих владык/ «эйәләр» подразумевали именно как охранителей 
сторюн света, подтверждают развитие древнеиндийских пока
пал, которые впоследствии у них также стали обозначать 
местных божеств (охранителей гор, лесов, рек, племен и 
т.д.) [83, С.67].

Исходя из событий, описанных в эпосе, можно сказать, 
что четыре батыра: Яик, Нугуш, Идель, Сакмар являются баш
кирскими прототипами покапал. Со временем первоначальное 
значение этих персонажей, видимо, было подзабыто, или же 
было башкирами скорректировано применительно к новым усло
виям, и они стали владыками местностей (гор, лесов, озер, 
урочищ и т.п.). Все четыре батыра приходят на помощь Ура
лу, когда тот уже практически завершил все свои дела, обо
шел мир со всех четырех сторон. Завершив свои дела, Урал 
передает мир в руки своих сыновей, каждый из которых полу
чает по стороне света: Нику достается север, Нугушу - юг, 
Иделю - запад, Сакмару - восток.

Таким образом, завершив обход мира по четырем сторонам 
света по горизонтали, посетйв три мира по вертикали, Урал 
как бы завершил свою мироустроительную деятельность, то 
есть завершился его цикл и он должен уйти со сцены. В 
эпосе так и случается - Урал погибает, остаются на свете 
его сыновья, продолжатели его дела уже на новом витке вре
мени, начинается цикл его детей. Объясняя причину смерти 
главного героя Сатьяваны, ровно через год в древнеиндий
ском «Рассказе о Савитри» - вставном эпизоде Махабхараты», 
исследователь Вигасин А.А. [31, С.100, 105] пришел к ныво-
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ду, что в данном случае речь идет о солнечном мифе, когда 
миМический герой, повторяя годовой путь дневного светила 
по небосводу, делает один круг, завершает обход и после 
этого, подобно солнду, ровно через год должен исчезнуть, 
чтобы возродиться заною. Выводы А. А. Вигасина вполне при
менимы и к эпосу «Урал батыр», где главный персонаж Урал - 
солнечный герой, пройдя годовым маршрутом солнца по небо
своду, в конце года также погибает.

Исследовательница Е.А.Окладникова, анализируя мировоззре
ние алтайских тазрков, пришла к тем же выводам и пишет, что 
завершив своо мироустроительную деятельность среди людей, де
миург отправляется в уединенное место и исчезает [93, С.50].

Четыре батыра, продолжая дело Урала, борятся с дивами 
и аждаха, создают народу удобные для жизни условия. Они же 
прорубают русла четырех башкирских рек Яик, Нугуш, Идель и 
Сакмара и дают, изнывающему от безводья народу, воду. Эти 
реки, несмотря на то, что они носят названия четырех нжно- 
уральских рек, являются теми же четырьмя мимическими река
ми, которые стекают с вершины мировой горы по четырем сто
ронам света, соединяясь с мировыми водами. Мифологема о 
четырех вселенских реках, о четырех райских реках является 
очень распространенной. Мимические четыре реки упоминаются 
в мифологии древних скандинавов. У иранцев и индийцев Ми
ровая гора связана с мимическим небесным потоком и мировым 
океаном. С иранского Хара-Березайти, как и с Меру (с Ри- 
пейских гор), берут начало’земные реки [26а, С.55]. В 
эпосе «Урал батыр» впоследствие по берегам этих четырех 
рек расселяется народ. В эпосе нет названий конкретного 
народа или рода, племени, которые заселились по берегам 
этих рек. Однако изучение мест расселения башкирских пле
мен и наложение их на территорию протекания рек Яик, Ну
гуш, Идель и Сакмара, показывает, что в этих местах рассе
ляются. так называемые башкиры «семиродцы», которые якобы 
были в основе сложения башкирского народа.

Символика числа «7»

В связи с этим тут необходимо вспомнить еще один при
мер из башкирского фольклора, где имеется прекрасная сказ
ка «Алп-батыр» [7, С.43-44]. В этой сказке, имеющей мифо
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логическую основу, говорите#, что «в давние-предавние вре
мена на Урал-тау жил богатырь по имени Алл, что в переводе 
с башкирского на русский означает «Титан». Женился этот 
Алп/Титан/ на девушке-богатырше, под стать себе. Жена ро
дила Аллу семерых джигитов. В местах, куда на Урал-тау/ 
ступала нога башкирского богатыря Алла, возникали огромные 
поляны. Своих семерых сыновей Алл поселил в тех самых по
лянах на Урал-тау. От этих семерых сыновей Алла пошли го
ворят башкирские семь родов». Эта сказка является этного- 
ническим мифом, объясняющим появление башнир-семиродцев 
(«Ете ырыу»). Башкиры, считают, что начало их народу поло
жили семь племен /«ете ырыу». Оставляя в стороне вопрос - 
были или нет эти «семь племен» в реальности, мы можем ска
зать, что в легенде о семи башкирских племенах находит 
отражение древнее мифологическое мировоззрение народа. 
Вышеприведенная, так называемая сказка «Алп-батыр» являет
ся, можно сказать, кратким, конспективным пересказом эпоса 
«Урал батыр».

Если эпос «Урал батыр», понимать как космогонический 
миф, то мироустроительное путешествие Урал батыра можно 
представить схематично как посещение трех миров по верти
кали и обход мира по четырем углам в горизонтальной плос
кости, и представить эти действия Урала как три шага по 
вертикали и четыре шага в горизонтальной плоскости, то 
сложение этих шагов даст нам искомую цифру «семь», которые 
лежат в основе ете ырыу/«семь родов» и заложили начало 
всему башкирскому миру/«Донъя», состоящей в совокупности 
из семи миров.

Для такого понимания есть все основания. Изучая мифоло
гическое мировоззрение древних народов, известный исследо
ватель Евсюков В.В. пришел к выводу: «В главных своих чер
тах картина мира у большинства народов повторяется с неко
торыми вариациями. Мироздание имеет весьма устойчивое число 
параметров. Прежде всего оно делится на две части: мир ес
тественный и мир сверхъестественный, а по вертикали состоит 
минимум из трех частей. Горизонталь разбивается на четыре 
части с особо отмеченной точкой в центре. Итого важнейших 
координат получается ровно’ семь: четыре страны света,
центр, верх, низ. Думается именно этим следует объяснить 
громадную популярность семерки - ведь она описывает собой
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основные параметры Космоса» (51, С.103). Некоторые 
исследователи считают, что уже к концу верхнего палеолита (11 
тыс. лет тому назад), как свидетельствует археологический 
материал, сформировалось само понятие «Вселенная», 
рассматриваемое как единое целое, как «семиричная» модель мира 
с тремя вертикальными сферами и четырьмя горизонтальными 
делениями - север, юг, запад, восток» [106, С.174; 118; 119].

Семиричная «модель мира» является одним из архаичных. 
Следы бытования семиричной системы исчисления выявляются в 
индоиранском, древнетюркском, • кетском, ненецком, мансийском, 
древнемонгольском культурах. Числом «семь» характеризуются 
основные параметры космоса: его структура, генезис,
пространство, время, стихийные силы; физический и духовный 
облик человека, его жизненная цикличность и происхождение 
конкретных родов, формы родственных связей, представления о 
соседних этносах [119, С.111].

Например, в индоарийской мифологии Вишну семью шагами 
создал весь мир. Индусы до сих пор при женитьбе, которые 
можно понять как начало новой жизни в масштабе Семьи, 
совершают ритуал «семи шагов Вишну» («Вишну-пада» - шаги 
Вишну»). У индусов сохранился миф о Вишну, которую вкратце 
можно рассказать так: Вишну в облике карлика явился на
жертвоприношение к властителям асурюв, захвативших всю 
вселенную. Тот предложил Вишну столько земли, сколько тот 
сможет прюйти тремя шагами. Вишну приняв свой истинный облик 
великана, схватил своими шагами все три сферы мироздания и 
освободил мир от демонов. Это один из славных деяний Вишну и 
отсюда происходит его известный эпитет «широкоступакщий». В 
этой акции Вишну исследователи видят символическое овладение 
тремя мирами: верхним, сродним и нижним. Три ритуальных шага 
совершали индуистские жрецы. Аналогичные представления 
встречаются в буддийской мифологии, где Будда, едва родившись, 
делает семь магических шагов, знак того, что он - грядущий 
властелин миро. [52, С.99].

Сказка «Алл батыр» показывает, что социальное устройство 
древних башкир («семиродцы») соответствовало семиричной 
мифологической модели мира, то есть предки башкир, свое 
представление об оптимальней устройстве Космоса 
экстраполировали на свое общественное устройство. По 
представлениям древних, только такое соответствие могло 
обеспечить устойчивость как всего мира, так и человеческого 
общества.
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Только такое устройство гарантировало им безопасность от 
всяких катаклизмов.

При реконструкции башкирской космогонии, привлечены 
некоторые данные по тем народам, с которыми башкиры и их 
далекие предки никогда и не соприкасались. В связи с этим, 
считаю необходимым дать краткое пояснение о причинах при
влечения материалов из мифологии совершенно различных как 
по языку, так и по культуре народов, сформировавшихся в 
разное время, живших или живущих иногда в противоположных 
концах света. Это объясняется тем, что восход и заход 
Солнца, Луны, взаиморасположения Млечного Пути, звезд и 
созвездий и .другие небесные, природные, сезонные явления 
наблюдаются одинаково во всех культурах, то есть они имеют 
универсальный характер и находят примерно одинаковое отра
жение в космогонических мифах. Мифологии народов, материа
лы из которых привлечены для раскрытия космогонии башкир, 
в настоящее время исследованы достаточно хорошо, чего не 
скажешь про башкирскую мифологию. Универсальность вышеука
занных природных явлений допускает применение материалов 
мифологии этих народов для сравнительного анализа и вос
становления башкирского материала.

Заключение

Завершая свое далеко не полное исследование космого
нических воззрений башкир, хочу сказать, что эти воззрения 
намного богаче и шире, чем они преподнесены в данной рабо
те. Автор, не являясь специалистом в области астрономии, 
не мог дать полный разбор путешествий Урал батыра и Шуль- 
гана, а также таких персонажей как Заркум, Кахкаха, Азра- 
ка. Последние три персонажа в эпосе имеют характеристики, 
эпитеты, которые указывают на их явно астрономический ха
рактер. Например, время появления, исчезновения Зарнума в 
различных эпизодах эпоса и связь его с Шульганом, показы
вают, что за данным персонажем древние сказители имели в 
виду, скорее всего такое созвездие как Плеяды. Тут необхо
димо отметить, что нынешнее представление о группе звезд, 
входящих в созвездие Плеяды может и не совпасть с пред
ставлением древних предков башкир об этом созвездии. Они 
могли включить в это созвездие, который у них назывался 
Заркум, и другие звезды, находящиеся рядом.
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У некоторых иранских народов, в частности у таких ма
лочисленных народов как барзанги, ишкашим, вахан Кахкаха 
означает Млечный Путь и на русский язык переводится как 
«путь соломы». По мифологическим легендам этих народов, 
Млечный Путь (Кахкаха) - это светящаяся в небе солома, 
рассыпавшаяся с телеги во время ее кражи ворами. У каза
хов, узбеков и киргиз Млечный Путь называется «Саман (Са
бан) жолы», который на русский язык переводится также 
«Путь Соломы». Как нами бьрю сказано выше, при анализе 
событий, связанных с летним солнцестоянием, за образом 
Кахкаха сказители эпоса также подразумевали Млечный Путь, 
хотя наш персонаж никак не связан с соломой. Тут мы можем 
выдвинуть предположение, что башкиры или забыли предание, 
связанное с кражей соломы, или же они слово «Кахкаха» взя
ли у ираноязычных народов с целью сокрытия смысла. Ведь 
содержание эпоса «Урал батыр» для предков башкир было тай
ным, сакральным знанием, которое необходимо было прятать 
от чужих ушей.

Возможно, космонимом является и такой персонаж как 
Азрака. В зороастрийсних текстах есть упоминание о лунном 
доме, который называется Азрак [56, С.268,273]. В башкир
ском же эпосе Азрака связан с Шульганом, который, как мы 
писали, повторяет в своем путешествии маршрут Луны по не
босводу.

Таким образом, древние предки башкир, создавшие эпос 
«Урал батыр», через путешествие и борьбу двух братьев 
(Урала и Шульгана) отразили свои представления о космого
нии, то есть о процессе сотворения Мира/«Донья». При этом 
Урал создал этот, светлый мир/«якты донья», где стали жить 
люди и все живое; Шульган же создал и стал владыкой потус
тороннего, водного мира, куда переселились все враждебные 
человеку силы.

К сожалению, древние и оригинальные космогонические 
воззрения башкир пока еще остаются слабо изученной обла
стью науки. Данная работа написана с целью привлечь внима
ние мифологов, (философов, культурологов и в особенности 
специалистов в области археоастрономии к сведениям, содер
жащимся в башкирской космогонии. Богатая по содежанию и 
самобытная мифология башкирского народа ждет своего внима
тельного, уважительного к нему исследователя.
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