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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ НАУЧНОГО ДОКЛАДА 

 

В современной отечественной литературоведческой науке одной из 

концептуальных задач является проблема культурологического анализа 

литературного процесса в контексте социально-нравственных проблем, 

происходящего в период крупных социально-политических перемен. 

Поэтому данное диссертационное исследование посвящено изучению 

социально-политических, нравственно-этических проблем башкирской 

поэзии конца ХХ– начала ХХI века на примере творчества Р.Бикбаева.  

Выбор данной темы обусловлен тем, что эти годы характеризуются как 

переломный период в истории нашей страны. Как известно, эти потрясения 

были связаны с политическими, и как его следствие, социально-

экономическими проблемами, которые, в свою очередь, затронули 

и нравственно-этические вопросы нашего общества. Кроме того, это период 

подъема национального самосознания народов Советского Союза, их 

стремления обратиться к истокам своей истории и культуры. Поэтому 

данный этап развития отечественной литературы представляет особый 

интерес для исследователей для сравнительно-сопоставительного изучения 

культурно-литературного процесса. Здесь на первый план выходят такие 

явления, как традиция и новаторство, поиск новых форм, обращение к ранее 

запретным темам. Одним из наиболее ярких представителей башкирской 

художественной словесности этого периода был Народный поэт 

Башкортостана Р.Т. Бикбаев (1938–2019).  

Поэтому творчество Народного поэта Башкортостана Р.Т. Бикбаева 

отсылают читателя к первоистокам национальной литературы. По мнению 

автора, для того, чтобы в обществе были крепкие нравственные устои, 

необходимо придерживаться и всячески развивать национальные традиции.  

Во второй половине ХХ – начале ХХI века нравственно-дидактические 

вопросы связаны, в основном, с художественной концепцией человека и 
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обстоятельствами развития советского и постсоветского общества. Это 

обуславливает выбор темы и определяет ее актуальность. 

Актуальность диссертационного исследования. Обращение 

писателей и поэтов во все времена к нравственно-этическим проблемам – 

явление закономерное. Образное решение нравственно-этических проблем в 

национальных литературах остается одной из самых злободневных тем. 

Литература (адабият) и нравственность (адаб) в тюркских языках имеют 

общий корень. Отсюда вытекает основное предназначение литературы – 

нравственное воспитание человека посредством художественного слова. 

Если в советский период социально-нравственные вопросы рассматривались 

с точки зрения советской идеологии и были уже шаблонными, то за короткий 

период времени мы видим критическое изменение норм поведения в 

обществе. Актуальность нашего диссертационного исследования 

обусловлена тем, что в нем впервые предпринята попытка системного 

анализа нравственно-этических проблем в поэзии конца ХХ– начала ХХI 

века примере творчества Р.Бикбаева. Систематизация концептуальных 

образов, принципов конструирования и социально-нравственных норм 

поведения позволяют нам 

определитьзакономерностиразвитиябашкирскоголитературногопроцесса 

переломного этапа в целом.  

Степень изученности проблемы. В отечественной гуманитарной 

науке нравственно-этические проблемы изучены достаточно подробно. В 

литературоведческом плане они детально рассмотрены в научных трудах 

известных русских ученых и критиков А. Г. Барласа, В. И. Гусева, Г. И. 

Ломидзе, Ф.С. Кузнецова и др. В данных исследованиях основное внимание 

уделено вопросам нравственно-этического формирования личности, 

взаимоотношениям личности и общества. В последние несколько лет по 

данной теме были защищены ряд диссертационных работ, преимущественно 

по национальным литературам. 
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Вопросы духовной культуры, нравственные черты современных героев 

в той или иной степени затрагивались в монографических исследованиях Р. 

Н. Баимова, Р. Т. Бикбаева, М. Ф. Гайнуллина, Г. Н. Гареевой, Т. А. 

Кильмухаметова, 3. А. Нургалина, А. X. Хабирова, Г. Б. Хусаинова. 

Например, К. А. Ахмедьянов, анализируя современный творческий процесс, 

показывает, что в центре художественной литературы находится человек и 

его борьба в контексте духовного мира. 

Особое внимание мы обратили на работы, дающие целостное 

системное исследованию нравственно-этических аспектов литературы. 

Специализированным исследованием в этой области можно назвать 

монографию Ф.С. Фазыловой “Нравственно-этические проблемы в 

современной башкирской поэзии (II половина XX–начало XXI века)”, в 

которой анализируются произведения национальной поэзии 70– 80-х гг. XX 

вв. на фоне нравственно-этических проблем и выявляются способы их 

художественного воплощения. 

Однако до сих пор в башкирском литературоведении, в частности, по 

современной поэзии, нет специального исследования по этой теме.  

Таким образом, актуальность настоящего диссертационного 

исследования обусловлена недостаточной разработанностью нравственно-

этических проблем в башкирском литературоведении современного периода 

и необходимостью их разностороннего и углубленного изучения на примере 

башкирской поэзии второй половины XX века. 

Научная новизна диссертационной работы состоит в том, что впервые 

в башкирском литературоведение подробно рассматривается социально-

нравственные проблемы в период социально-политических катаклизмов, в 

годы перехода от советской системы к рыночным отношениям. 

Предпринимается попытка осуществить системное и комплексное изучение 

особенностей нравственно-этических проблем в башкирской поэзии 1980 - 

начала XXI века на основе творчества Р.Бикбаева. 
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Объектом исследования. В диссертации анализируются поэтические 

произведения башкирской литературы, написанные с 1980 годов до 

сегодняшнего дня, беря в основу творчество Равиля Бикбаева. 

Предмет исследования – нравственно-этические проблемы в 

башкирской поэзии 1980 - начала XXI века. 

Материал исследования. В диссертации рассматриваются 

поэтические и публицистические произведения башкирских писателей 

исследуемого периода, как Р.Бикбаев, Мустай Карим, Муса Гали и ряда 

других авторов, в которых затрагиваются нравственно-этические проблемы 

современного общества. 

Цель исследования – на основе творчества Р.Бикбаева выявить 

особенности художественного отражения нравственно-этических вопросов, 

традиции и новаторства в башкирской поэзии 1980-х годов - начала XXI века. 

Задачи исследования:  

— проследить социально-экономические процессы, происходящие в 

стране в середине 80-г. до начала ХХI века;  

- исследовать социально-политические, нравственно-этические 

проблемы башкирской поэзии конца ХХ – начала ХХI века; 

- показать историческую эволюцию морально-нравственной проблемы 

в башкирской поэзии до исследуемого периода; 

— выявить способы художественного воплощения данной проблемы в 

башкирской поэзии середины 80-г. до начала ХХI века; 

- исследовать проблемы нравственности в поэзии Р.Бикбаева и 

специфику ее художественного решения;определить ее идейно-эстетическое 

и морально-нравственное значение. 

Методологическую и теоретическую основу диссертации составляют 

исследования, в которых разрабатывается поэтика миромоделирования, 

учитывающая направленческие, жанровые, стилевые, рецептивные 

составляющие произведений башкирской поэзии 1980-х годов - начала XXI 
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веков, в частности, актуальными для нас стали труды русских и башкирских 

ученых-литературоведов и критиков А.Г. Бочарова, Ф.С. Кузнецова, А.Ф. 

Лапченко, С.А. Липина, Г.И. Ломидзе, А.М. Михайлова, Л.С. Сипко, К.А. 

Ахмедьянова, Р.Т. Бикбаева, Г.С.  Кунафина, Г. Б. Хусаинова, Ф.С. 

Фазыловой и др. 

Методы исследования. В работе используются принципы 

сравнительно-сопоставительного, сравнительно-исторического 

литературоведческого анализа, а также методы комплексного анализа ,а 

также сравнительно-исторический метод анализа источников. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Социально-экономические процессы, начавшиеся в стране в 

середине 80-г. ХХ века, оказали огромное влияние на развитие нравственно-

этической проблемы в современной башкирской поэзии 

2. В центре внимания поэтов исследуемого периода находятся не 

только основополагающие нравственные принципы, как честь, слава, счастье, 

любовь, дружба и др., но и тема родного языка, культуры, национальной 

идентификации, исторической памяти, ментальных традиций.  

2. В любовной лирике этих лет раскрываются уникальность личности, 

удивительное богатство чувств, неповторимые оттенки переживаний. 

Любовь становится силой, призывающей к нравственной красоте и чистоте. 

3. Видим историческую эволюцию морально-нравственной качеств в 

башкирской поэзии исследуемого периода: любовь не только ближнему и 

родной природе, но и родному языку, культуре. Взаимоотношения героя и 

природы переплетаются с темой любви к национальным истокам.  

4. Авторы, как и Р.Т. Бикбаев, особо акцентируют внимание читателей 

на духовно-нравственный облик героя, его отношения к родной культуре, 

подчеркивая, что размытие этнических традиций приводит и уничтожению 

нравственных устоев современного общества. 
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5. Для раскрытия нравственно-этических вопросов поэты, продолжая 

традиции предыдущих лет, удачно применяют разнообразные 

художественные приемы, лексические средства и обращаясь к новым или 

малоиспользуемым жанровым формам. 

6. Для поэзии Р.Бикбаева этого периода характерно обращение к 

актуальным проблемам современности: экологии, природе. родному языку, к 

историческим истокам.  

Теоретическая и практическая значимость диссертации заключается 

в том, что результаты и материалы диссертации, основные ее положения 

могут быть использованы при разработке отдельных проблем истории 

башкирской литературы, при составлении учебных и учебно-методических 

пособий по изучаемой теме, а также в процессе преподавания современной 

башкирской литературы в высших учебных заведениях, колледжах, лицеях и 

гимназиях. 

Достоверность научных выводов и полученных результатов 

основана на проведенном анализе научных исследований по теме 

диссертации и художественных текстов башкирских поэтов указанного 

периода. 

Апробация работы. Основные положения работы изложены в 4-х 

научных статьях в журналах и научных сборниках, 2 из которых входят в 

рецензируемые издания ВАК РФ, а также прошли апробацию на научных 

конференциях всероссийского уровня:«Археография Южного Урала: 75 

послевоенных лет в истории России: Материалы 19 Всероссийской научно-

практической конференции» (Уфа, 2019); «Урал-Алтай: через века в 

будущее»(Уфа, 2019) 

Апробация результатов исследования. Диссертация обсуждалась на 

заседании отдела литературоведения Института истории, языка и литературы 

УФИЦ РАН. Отдельные положения прошли апробацию в виде докладов на 

научно-практических конференциях. 
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Структура работы. Диссертация включает введение, три главы, 

заключение и список использованной литературы. 

ОСНОВНОЕСОДЕРЖАНИЕДИССЕРТАЦИИ 

Во введении обосновываются актуальность, выбор темы 

исследования,определяютсяцельизадачи,методыисследования,раскрываются

новизна,теоретическая и практическая значимость работы, характеризуются 

объект 

ипредметисследования,формулируютсяположения,выносимыеназащиту,пред

ставлены апробация работы и структура диссертации. 

 

Глава первая «Социально-экономические процессы происходящие 

в стране в середине 80-г.до начала ХХI века» посвящена обзору и анализу 

обществено-политических и социально-экономических событий, 

происходящих в стране в исследуемый период. 

Конец ХХ века характеризуются для российских граждан 

судьбоносными изменениями социально-политического характера. Наша 

страна в 1990 годы оказалась в эпицентре глобальных перемен и стала 

крупнейшей зоной нестабильности, связанной с крушением Советского 

Союза. Вызванный этим событием тотальный кризис нанес мощный удар по 

устоям государственности, а он, в свою очередь, подорвал привычный 

порядок и  инфраструктуру страны. Все это привело к экономическому 

коллапсу. Переход от социалистических устоев к капиталистическому пути 

развития подорвал устоявшийся менталитет почти сформировавшегося 

советского народа. Началась нравственно-этическая деградация российского 

общества. 

С 2000 годов постепенно проводимые кардинальные изменения 

потребовали от общества титанических усилий. В этих условиях перед 

страной стала задача формировать свои социально-политические и 

экономические цели в соответствие с современными реалиями. В этот период 
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меняется и государственная доктрина в области внешней политики. Если до 

Первой мировой войны 1914 года Российская империя занимала 

полуокраинное по отношению к мировым центрам, то в послевоенный 

период Советский Союз был одним из двух полюсов в двухполюсном 

миропорядке (СССР – США, страны Варшавского Договора – страны, 

входящих в блок НАТО). В настоящее время (начиная с 2000 годов) 

Российская Федерация  занимает срединное пространство между Европой и 

Востоком, между христианским и мусульманским миром. Это, в свою 

очередь, оказал большое влияние и на внутреннюю политику в стране. 

7−8 декабря 1991 года в резиденции “Вискуле” в Беловежской пуще 

(Белоруссия) Б.Н. Ельциным (Россия), С. С. Шушкевичем 

(Белоруссия) и Л. М. Кравчуком (Украина)  было подписано  «Соглашение о 

создании Содружества Независимых Государств». Эта международная 

организация призвана регулировать отношения  между рядом государств  

постсоветского пространства. 18 октября 2011 года участники Содружества в 

лице Российской  

Федерации, Украины, Белоруссии, Казахстана, Армении, Киргизии, Молдави

и и Таджикистана подписали дополнительный договор, регламентирующий 

режим свободной торговли на территории указанных государств. 

Отправной точкой отчета этого периода можно считать избрание в 

марте 1985 г. новым Генеральным секретарем ЦК КПСС М.С.  Горбачева, с 

деятельностью которого будут связаны последующие общественно-

политические и экономические изменения. С его приходом начинается 

резкое преобразование всех сфер общественно-политической жизни страны, 

который получил название перестройка. Естественно, они также коренным 

образом затронули социально-экономическое положение всего советского 

общества. Исследователи нашей истории период перестройки условно  

разделяют на несколько этапов. Если в 1985-1986 г. был провозглашен курс 

на ускорение темпов социально-экономического развития страны, то на 
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втором этапе (1987–1988) предпринимается попытка проведения ряда 

структурных изменений: разрешение на частную собственность в сфере 

общественного питания и бытового обслуживания населения, выборы 

руководителей хозяйственных отраслей. Начавшаяся конверсия (перевод 

предприятий военно-промышленного комплекса на выпуск мирной 

продукции) так же был одним из пунктов этих преобразований. Но должного 

экономического эффекта эти меры не принесли.  В январе 1987 г. на Пленуме 

ЦК КПСС принято решение о демократизации политической жизни страны, в 

т.ч. ограничение партийного вмешательства в хозяйственную и 

государственную деятельность, расширение прав союзных республик. Таким 

образом, М.С. Горбачев пытался укрепить свои позиции в национальных 

республиках. Именно эти преобразования через три года дали толчок для 

расширения полномочий и автономных республик, как Татарстан, 

Башкортостан и др. Проведенные в 1989 г. выборы народных депутатов, 

впервые в истории СССР стали альтернативными. 5 февраля 1990 года на 

расширенном пленуме ЦК КПСС поднимается вопрос о необходимости 

введения поста президента СССР (15 марта 1990 г. на Съезде народных 

депутатов СССР был избран М.С. Горбачев) и отмены 6-й статьи 

Конституции СССР о руководящей роли КПСС. С этого начинается 

многопартийная система в стране. 

Самыми существенными изменениями стали отмена цензуры и курс на 

гласность, принятой в октябре 1987 г. Возможно, благодаря этому в стране 

прошли большие изменения социально-политического характера. В СМИ 

стали активно поднимать ранее запретные темы, как культ личности, критика 

преступлений сталинского режима. Начавшиеся обсуждения в центральной 

печати потом плавно перекинулись в национальные средства массовой 

информации, а затем они стали находит отражение в художественных 

произведениях. Именно в эти годы в башкирской литературе появляются 

произведения, посвященные  теме культа личности. 
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Ослабление коммунистического режима и отмена цензуры положило 

начало формированию движения среди народов СССР против диктата 

центральных органов и подъему национального самосознания, и как его 

следствие – подъему национального движения.  

Б.Н. Ельцин, который был в оппозиции М.С. Горбачеву, в 1990 г. был 

избран Председателем Президиума Верховного Совета, а в июне 1991 г. был 

избран первым президентом России. 12 июня 1990 г. I Съезд народных 

депутатов РСФСР одобрил «Декларацию о государственном суверенитете 

РСФСР», которая существенно расширяла права республики в составе СССР.  

Данная Декларация запустил механизм и с 1990 года ознаменовал 

собой начало  парада суверенитетов союзных и автономных республик. 

Республики принимали декларации о своем суверенитете, в некоторых из них 

вводятся должности президента.  

Несмотря на определенные общественно-политические успехи, 

социально-экономическая ситуация становится критичной: сильно 

ухудшилось жизненный уровень населения. Начались перебои с 

продовольствием и бытовыми товарами,  введение карточек на 

продовольственные товары и средства бытовой химии не спасли положение.  

Башкортостан в 1990-е гг., как и другие национальные республики, в 

эти годы пережил переход от автономной республики в составе РСФСР к 

субъекту современной Российской Федерации.  

Уравновешенная политика республиканских властей в области 

экономики позволило в некоторой степени смягчить социально-

экономические процессы в обществе.  

 

Глава вторая «Социально-политические, нравственно-этические 

проблемы башкирской поэзии конца ХХ – начала ХХI века» посвящена 

анализу развитие нравственно-этических проблем в башкирской поэзии 

указанного периода.  
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Необходимо отметить, что нравственно-этические каноны и установки 

нашли отражение во всех основных жанрах мировой литературы и 

фольклоре. Как говорится в древнеиндейском памятнике литературы 

"Панчатантра", она была написана для того, чтобы перевоспитать трех 

глупых сыновей царя. В арабо-персидской литературе бытовала даже  

отдельное направление: литература адаба - литература нравственно-

дидактического характера. В произведениях башкирского народного 

творчества, как "Урал-батыр», «Акбузат», «Кузкурпэс и Маянсылу» и др., 

нравственно-этические вопросы также  занимают центральное место. 

"Вопросы нравственности нашли отражение в творчестве сказителей-

мастеров слова (Хабрау, Асан-Кайгы, Казтуган, Шалгыз), сэсэнов (Кубагуш, 

Карас, Баик, Буранбай-Яркей, Ишмухамет, Габит), а также в древних 

средневековых историко-литературных произведениях (шежере, таварихи, 

тарихнамэ)", - отмечает Ф.С. Фазылова. 

Нравственно-этические часто встречается в творчестве поэтов-суфиев, 

в т.ч. и башкирских, как, например, ГабдрахимаУсмана (1752 –1836), 

Хибатуллы Салихова (1794 –1867), ШамсетдинаЗаки (1826 – 1865), Гали 

Сокрыя (1826 – 1889). Основой выступает концепция, что  духовные 

ценности важнее мирских соблазнов (материальных ценностей).Наиболее 

остро они находят отражения в произведениях ШамсетдинаЗаки «Одной 

низкой душе», «Нужен глаз», “Булыр – булмаҫ” («Будет – не будет»), 

«Словно не может быть у кого-то пять свойств». На рубеже конца XIX– 

начала ХХ века нравственно-этические вопросы наиболее ярко проявляются 

в творчестве поэтов-просветителей Мифтахетдина Акмуллы (1831–

1895),Мухаметсалима Уметбаева (1841–1907), Шафика Аминева-

Тамьяни ( 1858–1936). Например, Акмуллыво главу угла ставить такие 

высокие общечеловеческие категории, как вера, ум, терпеливость, 

преданность, искренность, критикуяневежеству, гордыню, любовь к роскоши 

и др. 
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Поэты-просветители обращаются к молодому поколению с призывами 

совершенствовать свой нравственный мир, получать хорошеесветское 

образование.Данная тенеденция находит отражение в произведениях С. 

Якшигулова,М. Гафури, Г. Исянбирдинаи др. 

В советский период меняется коренным образом меняется идеология, 

но морально-этические проблемы остаются одним из актуальных тем. В 

1930-х годах они часто встречаются в поэзии Б. Бикбая, Р. Нигмати, С. 

Кудаша, М. Хая и др.  

 

Глава третья «Нравственно-этические проблемы в творчестве 

Р.Бикбаева» посвящена анализу произведений Народного поэта 

Башкортостана.   

Как известно, письменная литература своими истоками восходит к 

народной поэзии и до сих фольклор продолжает плодотворно ее питать. В 

творчестве многих современных писателей и поэтов мы наблюдаем это 

влияние на уровне мотивов и сюжетов. Данная тенденция характерна и для 

творчества Р.Т. Бикбаева, творчества многогранного и разнообразного по 

проблематике, идейно-художественному содержанию и форме. Для его 

поэзии характерно умение тонко проникнуть в проблемы современности 

через призму истории и культуры своего народа. Как отметил сам поэт, 

«Связь литературы с современностью требует от писателя неустанных 

поисков, жить тревогами и надеждами народа. Творчество – это очень 

индивидуальная работа, но только в единстве наших устремлений, наших 

целей – наша сила!». 

Творческий путь Р.Т. Бикбаева начинается со студенческих лет (с 1957 

г.), а первое крупное произведение – поэма «Вокзал» увидел свет в 1962 году. 

С первых произведений он показал себя как самобытного поэта с лирико-

философским мироощущением. Уже тогда поэт начал затрагивать такие 

глобальные философские вопросы, как судьба страны, своей малой родины, 
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жизнь и мировосприятие современников. Из в года в год его творчество 

развивалось и обогащалось: лирико-философские размышления 

дополнялись историзмом мышления и стремлением к философскому 

обобщению. Для его творчества «… характерно глубокое постижение 

действительности, особое внимание к острым социальным, политическим, 

философским и экологическим проблемам современности, стремление 

проникнуть в душевный мир народа» [1, с. 548].  

В 1980–1990 годах социально-экономические проблемы коренным 

образом затронули и нравственно-этические аспекты. Кроме того, этот 

период характеризуется подъемом национального самосознания народов 

нашей страны, их стремлением обратиться к истокам своей истории и 

культуры.  

В эти годы Р.Т. Бикбаев одним из первых в национальной поэзии 

поднимает тему родного языка и культуры, призывает обратить взор на 

историческое прошлое народа во взаимосвязи с сегодняшними 

реалиями. Наиболее остро они нашли отражение в таких произведениях, как 

поэтический монолог «Халҡыма хат» (1989; «Письмо моему 

народу», поэмах “Һыуһаным, һыуҙар бирегеҙ! (1989; «Жажду – дайте воды!», 

«Баҙар балтаһы” (1993; «Базарный топор») и др.  

Создание подобных произведений в отечественной, как и в 

национальных литературах, в первую очередь было связано 

идеями перестройки, началом которой считается 1987 год, когда на 

январском пленуме ЦК КПСС перестройка была объявлена о новом 

направлении развития государства. В первых порах идеология нового 

советского партийного руководства характеризовался признанием некоторых 

недостатков существовавшей политико-экономической системы страны и 

попытками исправить их. Идеи демократии, гласности и плюрализма, 
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естественно, положительно сказались и на развитии национальных 

литератур.  

Поэму «Халҡыма хат» («Письмо моему народу») можно 

считать поэтическим воззванием башкирскому народу с мольбой о 

сохранении родного языка, культуры и истории. Даже жанровая 

и стилевая особенность произведения отсылает читателя к первоистокам 

национальной литературы – хитап, форме стихотворного обращения к 

народу.  

В башкирской культуре с древнейших времен существовала традиция в 

трудные времена обращения к соплеменникам образной речью, в которой 

просто и доходчиво разъясняли или доводили до них насущные проблемы и 

призывали решать их. В народной памяти остались имена таких мастеров 

словесности, как Байык-сэсэн, Салават Юлаев, Сафуан Якшыгулов, 

Шайхзада Бабич, ШафикАминев-Тамъяни, Галя Ходаяров и др. Как отмечает 

Г.С. Кунафин: «В переломные, судьбоносные для Родины и народа дни 

сэсэны и поэты непосредственно обращались к народной массе со своими 

мыслями, пожеланиями и призывами»  

Например, Байык-сэсэн, который воевал против царских карателей в 

рядах войск С.Юлаева, в 1812 году обращается к своим сородичам с 

призывом выступить против французских захватчиков. Здесь мы видим 

нравственную чистоту наших далеких предков – они жизненные идеи 

ставили выше и умели забывать свои обиды  перед общими врагами.  

Для жанра хитап характерно такое явление: он становится особенно 

популярным и актуальным в период социально-политических потрясений. 

Это связано с тем, что автор как бы напрямую, лично обращается каждому 

читателю или слушателю. Его рассвет в башкирской поэзии приходится на 

после революционные годы (1917–1919). Например, в стихотворении «Ер» 

(1917; «Земля») Ш.Бабич обращаясь к своим сородичам, так просто и 

лаконично объясняет важность земельного вопроса для башкир:  
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Земля – счастье башкир,  

Земля – трон его счастья.  

Если отстоим землю, то будущее  

Лучезарно и светло.  

Сохраним землю – сами сохранимся.  

Другого нет пути.  

Наибольшую известность в национальной поэзии получило 

поэтическое обращение Ш. Бабича «Большевиктар менән килешеү туралы 

башҡорт халҡына көйлө хитап» (1919; «Стихотворное обращение к 

башкирскому народу по поводу соглашения с 

большевиками»), которое оказало огромное влияние к переходу башкирских 

войск в сторону Красной Армии. В ней автор стремится объяснить суть 

башкирского национального движения  и причины присоединения 

к большевикам.  В годы Великой Отечественной войны широкую известность 

получила поэма Р.Нигмати «Үлтер улым, фашисты!» (1944; «Убей, сын мой, 

фашиста!»). Обращение своему народу содержится и 

произведениях Рами Гарипова «Туған тел» («Родной язык») и др.  

Поэма-монолог «Письмо моему народу» Р.Т. Бикбаева воспринимается 

как логическое продолжение и даже актуализацией основной идеи 

вышеназванного произведения Р. Гарипова. 

 Как известно, этические нормы поведения складывались на 

протяжении веков, и их соблюдение обязательно для сохранения 

самосознания народа и ее культурной целостности. Поэтому проблема 

родного языка и культуры неразрывно связаны друг с другом. «Нормы этики 

фиксируются языком в целом и усваиваются языковым сознанием человека 

1) в виде системы концептов, каждый из которых имеет заданный, 

сложившийся исторически набор смысловых элементов и их связей (душа, 

дух, воля, доброта, великодушие, эгоизм, альтруизм, благодарность, стыд, 

совесть, труд, правда, любовь, счастье и пр.) и 2) неписаных правил, которые 
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часто облекаются в афористические формулы, пословицы, поговорки, 

крылатые слова» [3]. Возможно, поэтому для поэтического обращения 

характерно остроумие, афористичность, философская глубина размышлений 

и особый стиль. 

Сюжет поэмы-монолога начинается со вступительного слова «Наша 

общая боль», в которой поэт указывает причину создания произведения. Во 

время поэтического праздника, посвященного Салавату Юлаеву, автору 

передали письмо неизвестной башкирской девушки, которая писала, что она 

не умеет разговаривать и писать на родном языке. Причину она объясняла 

тем, что родители в детстве записали ее в класс с русским языком 

обучения, мотивируя это тем, что изучать родной язык сейчас 

уже непрестижно. Изучая все предметы в школе и вузе на 

русском, владея двумя иностранными языками, она не знает ни языка, 

ни историю, культуру и традиции своего народа [4, с. 287-288].  

Таким образом, письмо девушки стало основолагающим фактором, по 

причине которой поэт обращается с монологом к своему народу:  

Как справедливо отметила Р.Даутова, “...стихотворное обращение 

«Письмо моему народу» Р.Т. Бикбаева – это своего рода летопись не только 

периода перестройки, но и современности, когда его призыв не теряет 

своей актуальности и в наши дни. Ведь судьба национального языка 

становится судьбой нации, защиты и гарантии ее будущего” [5, с. 90].  

Родной язык – это не только язык матери, это и язык народа, его 

история, культура, философия и мировоззрение. У него, как 

и у башкирского народа, есть тысячелетняя славная история. Судьба народа, 

его история и будущее неразрывно связана с его языком: только благодаря 

героизму наших предков – славных батыров, которые полегли на 

многочисленных битвах, но сумели сохранить свой язык. 

Р. Бикбаев еще в 1969 году о будущем нашего общества писал 

следующее: “Человек должен преклоняться перед тремя вещами. Перед 
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прошлым своей страны, сегодняшним днем и будущим. Современность и 

будущее –  два крыла человека”  [6, С. 2]. По мнению автора, у народа, 

который забыл свои корни, нет и будущего.    

Однако сравнение с историческим прошлым не в пользу современного 

положения башкирского общества: молодежь забывает свой родной язык и 

свои национальные 

корни. Только славное историческое прошлое народа дает ему некоторый 

оптимизм будущему.  

Обращение к жанру башкирского народного творчества кубаиру, с 

которым в древние времена сэсэны обращались к народу, так же несет себя 

двоякую функцию – с одной стороны усиливает ритмическую интонацию и 

мелодичность произведения, а с другой – напоминает слушателям о прошлом 

народа, который, несмотря на все трудности и даже трагические периоды, не 

отрекался от родного языка. 

Не оставляет поэта равнодушным отношение к родному языку 

некоторых родителей, как у этой неизвестной девушки, в результате 

которого появляются в обществе манкурты.  По мнению поэта, это не просто 

равнодушие, а равноценно преступлению против своих детей, будущему 

всего народа.  

По мнению автора, во многом это было связано с государственной 

языковой политикой в СССР. В начале 60-х годов ХХ века в стране были 

закрыты большинство национальных школ, обучение в основном 

велось только на русском языке. По этой причине выросли несколько 

поколений молодых людей, не знающие родного языка, отторженные от него 

и забывшие о национальной гордости. Возможно, это было одним из этапов 

создания “единой советской нации” – человека, не знающего своего родного 

языка и размытым национальным самосознанием. Такое отношение к языку 

по инерции продолжается и в наши дни.  
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Поэт, как и Р.Фахретдинов, призывает своих сородичей просыпаться от 

“спячки”, не расслабляться и надеяться, что не все еще забыли свои корни. 

Это звучит как предостережение не только своим современникам, но и 

будущему поколению.  

Губительная политика советского правительства в области языковой 

политики не дает покоя поэту: все больше молодых людей, отвернувшихся от 

своего родного языка:  

В том, что “поколенье безъязыкое грядет” автор обвиняет все наше 

общество: семью, школу, родителей,  наше равнодушие.  Не государство 

виновато, как стремятся показывать некоторые наши общественники, а мы 

сами, наша беспринципность и беспечность.  

Авторская позиция особенно актуально звучат в наши дни. Снижение 

статуса национальных языков может отрицательно повлиять на социально-

политическую обстановку. Родной язык непосредственно взаимосвязан с 

культурой, а последняя – нравственно-этическими принципами. Человек, 

который забыл свои корни, превращается в манкурта, у него исчезает такое 

понятие, как патриотизм и любовь к Родине и к родной земле. Поэтому 

всегда патриотическое воспитание всегда идет во взаимосвязи с 

краеведением. Там, где сильны национальные традиции, там выше 

нравственные устои и историческая память. Таким образом, при 

таком подходе к национальным культурам мы можем потерять целые 

поколения, которые забудут о таких категориях, как Родина, родная земля, 

честь и нравственность.  

Как указывает автор, нам нельзя забывать о собственной 

ответственности в воспитании детей без национального самосознания. Здесь 

поэт ставит знак равенство между родным языком матери и Землей-

матушкой, которая дает силу, опору и надежду только тем, кто не забыл 

родные истоки:  
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Таким образом, сохранение и развитие родного языка - важное 

политическое дело не только государственного, но и мирового масштаба. 

Если язык функционирует, живет и народ, поэтому первым важнейшим 

условием для прогресса башкирского народа, развития его языка, культуры 

является воспитание у детей и молодежи в первую очередь чувств 

национальной гордости и патриотизма. 

Именно поэтому нам сегодня необходимо пересмотреть свои 

стереотипы и бросит все свои усилия на сохранении родного языка, мелодии. 

Только сохранив эти вечные ценности, мы сможем сохранить свою страну:     

Таким образом, в обращении “Письмо моему народу” Р. Бикбаев 

призывает нас “скинуть с себя одеяло” равнодушия, проснуться и мыслить 

глубже о будущем народа, языка, родной земли. Истощение природы, 

загрязнение источников,  моральное “обнищание” приводят к забвению 

народных традиций, потере уважения старшему поколению. Он гордится 

прошлым, анализирует современное его состояние и тревожится 

за будущее родного народа. «Автор выступает как сын своего народа, 

воспитанный им, выросший в его среде, но видящий дальше и глубже 

понимающий его нужды. Его лирический герой – уверенная в своей правоте 

личность – считающий, что имеет моральное право разговаривать с публикой 

откровенно, с глазу на глаз. Герой полагает нужным не только призывать 

народ к борьбе за светлое будущее, за прогресс, но и осуждает людей за 

нерадивость и невежество, стараясь задеть тонкие струны их души».  

Автор поднимает не только тему родного языка, идея-тематика 

намного шире – через языковой вопрос он затрагивает такие проблемы, как 

духовность и нравственность.  

В заключении подводятся итоги исследовательской работы, делаются 

 

Основные положения диссертации отражены в следующих 

публикациях:  
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