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Актуальность темы иследования. Сегодня современная 

ситуация в России характеризуется девальвацией духовных ценностей 

среди молодежи, снижением воспитательного воздействия историко-

культурных ценностей, искусства и образования как важнейших 

факторов формирования гражданственности и патриотизма 

подрастающего поколения. 

Недооценка патриотизма как важнейшей составляющей 

общественного сознания приводит к ослаблению социально-

экономических, духовных и культурных основ развития общества и 

государства. Этим определяется ключевая роль патриотического 

воспитания в общей системе воспитания граждан России, Республики 

Башкортостан, в частности.  

Основная цель патриотического воспитания – позиционировать  

любовь  к Родине, активизировать  внимание современного общества 

на  их высокой социальной  востребованности, духовности, 

гражданской ответственности.   

К сожалению, ныне развивается коллективная  

безответственность  вместо  заботы и  служения стране, народу. 

Человек  стал эгоистичным потребителем  и  индивидуалистом. 

Первостепенной проблемой среди молодежи становится  воспитание  

личности, способной любить и  беречь свои корневые народные  

достояния, фольклор и  проявить свои позитивные ценности и 
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качества в созидательном процессе в интересах Отечества, укрепления 

государства, обеспечения его устойчивого развития. 

В национальной культуре любого народа есть феноменальные 

явления. Одним из них и наиболее важным является народное 

творчество, которое с самого своего зарождения связан с историей 

народа, выражает его духовные ценности, мечты и надежды. 

Без фольклора невозможны создание и развитие 

профессионального национального искусства, национальной 

литературы, формирование национального самосознания. В 

фольклоре каждого народа отражается его философия, 

педагогические, эстетические и этические взгляды, содержатся знания 

об окружающем мире. Фольклор был и остается кодексом неписаных 

правовых норм народа, источником изучения народной философии, 

этнопедагогики, этики, воспитания духовных ценностей. Именно 

благодаря фольклору познается оригинальная красота родного языка. 

Фольклор – особый вид искусства слова и является 

своеобразной, особенной частью художественной культуры. 

Разнообразные трактовки вкладывались в понятие «фольклор», 

однако доминирующим оказались определения в узком и широком 

смыслах: как устного народного творчества и как совокупности всех 

видов народного творчества в контексте народной жизни (В.П. 
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Аникин, К.В. Чистов, В.Е. Гусев и другие)1. Зарубежные и российские 

исследователи долгое время употребляли его в значении «народная 

литература», «народная поэзия», «устно-поэтическое народное 

творчество»2. В российской науке термин «фольклор» принято 

употреблять в узком его значении – «устное народное творчество», 

«устно-поэтическое народное творчество» (Ю.М. Соколов, В.Я. 

Пропп, В.П. Аникин, К.В. Чистов, В.Е. Гусев, Н.И. Кравцов, 

С.Г. Лазутин, Т.В. Зуев, Б.П. Кирдан, Х. Ярми, А.Н. Киреев (Кирей 

Мэргэн), С.А. Галин и др.)3.  

В данной работе мы не задаемся целью всеобъемлющего 

раскрытия понятия «фольклор», а лишь обратимся к общему 

определению, данному на генеральной конференции 

правительственными экспертами по сохранению фольклора при 

ЮНЕСКО, фольклор относится к устному нематериальному 

культурному наследию человечества. Так, в рекомендации к 

проведению мероприятий по сохранению фольклора сказано, что 

«фольклор (или традиционная и народная культура) – есть 

                                                           
1Аникин В.П. Русский фольклор: Учебное пособие для филологических специальных вузов. –  М., 1987; Чистов 

К.В. Народные традиции и фольклор. – Л.: Наука, 1986; Гусев, В.Е. Эстетика фольклора. – Л.: Наука, 

1967.  
2 См.: Восточно-славянский фольклор: Словарь научной и народной терминологии / К.П. Кабашников 

(отв. ред.). – Минск: Навукаiтэчнiка, 1993. – С.377.  
3 Соколов Ю.М. Русский фольклор. – М., 1941; Пропп В.Я. Фольклор и действительность. – М.: Наука, 

1976; Аникин В.П. Русский фольклор: Учебное пособие для филологических специальностей вузов. – М., 

1987; Чистов К.В. Народные традиции и фольклор. – Л.: Наука, 1986; Гусев В.Е. Эстетика фольклора. – 

Л.: Наука, 1967; Кравцов Н.И., Лазутин С.Г. Русское устное народное творчество: Учебник для 

филологических факультетов университетов. – М., 1977; Зуев Т.В., Кирданов Б.П. Русский фольклор: 

Учебник для студентов и преподавателей-филологов. – М.: Филинта – Наука, 2002; Ярми Х. Поэтическое 

творчество татарского народа. – Казань, 1967 (на татарск. яз.); КирэйМэргэн. Башкирское народное 

творчество: Учебное пособие. – Уфа: БГУ, 1982 (на башкирск. яз.), Галин С.А. Башкирский фольклор: 

Устно-поэтическое творчество башкирского народа. – Уфа: Китап, 2004, 2009 и др.  



6 
 

совокупность основанных на традициях культурного сообщества 

творений, выраженных группой или индивидуумами и признанных в 

качестве отражения чаяний сообщества, его культурной и социальной 

самобытности; фольклорные образцы и ценности передаются устно 

путем имитации и другими способами. Его формы включают, в 

частности, язык, литературу, музыку, танцы, игры, мифологию, 

обряды, обычаи, ремесла, архитектуру и другие виды 

художественного творчества» (Париж, 1 марта 1985 г.)4. Мы в своей 

работе придерживаемся этих обозночений фольклора, точнее, в 

широком его понимании. Потому что мужчина как образ может 

отражаться в фольклоре и как художественно-эстетический элемент, и 

как часть предмета обрядового фольклора.  

Степень изученности. В последнее время в Республике 

Башкортостан растет интерес к историческому прошлому, духовному 

наследию предков, современной народной культуре. Однако 

удовлетворение этих жизненно важных духовных потребностей  

сдерживает недостаточное внимание к жанрам  народного творчества 

и, следовательно, непонимание   и несбережение ценностей  

фольклорных достояний, недостаточность научной и научно – 

популярной литературы по фольклору, адресованной для 

современной молодежи.   
                                                           
4 Цит. по: Восточно-славянский фольклор: Словарь научной и народной терминологии / Коллектив; отв. 

ред. К.П. Кабашников. – Минск: НавукаI техника, 1993. – С.377; Хуббитдинова Н.А. Фольклор в 

башкирской литературе: художественно-эстетический аспект (XIII- нач. XX в.). – Уфа: Гилем, 2016. – 

С.4. 
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Ученые фольклористы выделяют следующие формы фольклора: 

«древние формы: мифы, алгыш, каргыш, харнау, обрядовой поэзии и в 

устные рассказы, былички), песенные жанры (протяжные песни, 

короткие песни, песни-легенды, такмаки, баиты, мунажаты, малые 

жанры (пословицы, поговорки, загадки)». В зависимости от ситуации 

и возрастных особенностей подрастающего поколения 

вышеназванные формы фольклора  почти все можно использовать  в 

целях  патриотического , духовно-нравственного воспитания.  

В башкирской фольклористике имеются исследования 

практически по всем формам фольклора. Прежде всего, это работы 

А.И. Харисова, А.Н. Киреева, М.М. Сагитова, Н.Т. Зарипова, 

С.А. Галина, Г.Б. Хусаинова, Ф.А. Надршиной, И.Е.Карпухина, 

А.М. Сулейманова, Р.С. Сулейманова, Н.Д. Шункарова, 

Р.А. Султангареевой, Г.Р. Хусаиновой, Г.В. Юлдыбаевой, 

А.М.Хакимьяновой, Ф.Ф. Гайсиной.   

Фольклорс самого своего зарождения связан с историей народа, 

выражает его духовные ценности, мечты и надежды [18, 87 с.], 

традиции и обычаи. В трудах Лепехина И.И., Руденко С.И., Кирей 

Мергена, Кузеева Р.Г, Бикбулатова Н.В., Фатыховой Ф.Ф., 

Султангареевой Р.А., Хисамитдиновой Ф.Г., Батыршиной Г.Р., 

Илимбетовой Ф.Ф., Надршиной Ф.А. и других  франментарно  

изучены традиции воспитания мужчин, образы батыров  в жанрах, 
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мифы и верования о мужчинах. Однако системного изучения  

фольклора,традиций, посвященных  появлению и  становлению 

мужчины, в башкирской гуманитарной науке, в фольклористике , в 

частности,  еще не имеется.  

Тема воспитания мужчин в духе волевого, сильного, мудрого 

лидера общества издавна одна из основных образов в жанрах 

башкирского фольклора. Обрядовый в их ряду наиболее важный 

комплексный инструмент и система духовно-нравственных 

ценностей. Ритуалы посвящения в мужчины, игры, силовые 

состязания, обряды благопожеланий – издревле знаковые комплексы 

традиционной культуры, возрождение которых особо актуально в 

современной жизни. Новизна работы более всего усиливается при 

рассмотрении  места , значения  воспитания мужчины в обрядовом 

фольклоре – рождение, имянаречение, обрезание, колыбельные песни, 

колыбельные свадьбы и первые посвящения, прибаутки, пословицы, 

поговорки и.т.д. и в художественно-эпическом преломлении – в 

сказках «Камыр батыр», «Алдарбатры», «Алпамыша батыр», «Йөргәк 

батыр», «Юлбат», «Етегән батыр», «Тимерхан» ит.д. в эпосах «Урал 

батыр», «Акбузат», «Заятуляк и Хыухылыу» Потому что в основе 

народных сказок и эпического творчества народа лежат верования, 

обряды и обычаи.   
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Целью исследования являются изучение образа мужчины в 

башкирском фольклоре. Для достижения данной цели, были 

поставлены следующие задачи: комплексно изучить башкирсикие 

обряды перехода и воспитания мужчин – функции, тематика и 

особенности (колыбельные пожелания, благопожелания, суннат, 

половозрастные празднества); изучить и проанализировать обрядовый 

фольклор в воспитании мужчин юношеского возраста и егетов 

(возрастные игры, ритуалы, предсвадебные игры) и .т.д.;  выявить и 

рассмотреть образы  башкирских эпических и исторических батыров и 

их художественно-эстетические функции  в воспитании   патриотизма 

и гражданской   ответственности   мужчин 

Научная новизна. Научная новизна диссертационного 

исследования состоит в том, что в ней впервые была предпринята 

попытка выявления и изучения мужчины в обрядовом фольклоре 

башкир, изучение его места и роли в обществе и семье, 

функциональность его мужских качеств и характеристик в ритуалах и 

обрядах. Изучение данного вопроса во многом позволит более 

выпукло показать мужчину не только в обрядовом фольклоре, но и  в 

реальном его воплощении, также даст возможность рассматривать его 

в художественно-эстетическом преломлении в устно-поэтическом 

народном творчестве. 

Теоретическая и методологическая база исследования. 
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Диссертационное исследование опирается на основополагающие 

труды М.К. Азадовского, В.Г. Базанова, М.М. Бахтина, 

В.Г. Белинского, В.В. Блажеса,  А.М. Веселовского, У.Б. Далгат, 

В.И. Ереминой, В.М. Жирмунского, Е.М. Мелетинского, 

Д.Н. Медриша, О.А. Нурмагамбетовой, В.Я. Проппа, Б.Н. Путилова, 

Б.Л. Рифтина, Б.Н. Томашевского, В.Е. Хализева В.Б. Шкловского, а 

также К.А. Ахмедьянова, М.Х. Бакирова, С.А. Галина, 

М.Х. Идельбаева, Р.Ф. Исламова, А.Н. Киреева (Кирея Мэргэна), 

Г.С. Кунафина, Х.Ш. Махмутова, К.М. Миннуллина, 

М.Г. Рахимкулова, А.Х. Садековой, С.Г. Сафуанова, 

А.М. Сулейманова, А.И. Харисова, Н.Ш. Хисамова, Г.Б. Хусаинова, 

Р.А. Султангареевой, Г.Р. Хусаиновой и других.  

Методологией исследования послужили комплексный и 

системный подход с применением сопоставительного, историко-

генетического, историко-культурного, историко-типологического, 

аналитического методов исследования, а также приемов комплексного  

анализа произведений. 

 

Научно-практическая значимость исследования. В научной 

работе запланировано комплексное изучение башкирского обрядового 

фольклора, посвященный воспитанию, инициациям и становлению 

мужчин. В данном случаепредметом исследованияявляются обряды, 
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традиции, этикет, запреты и т.д., посвященные социализации, 

воспитанию и становлению мужчин. Основные выводы и методы 

работы, предложенные в диссертации, могут быть использованы в 

работе с обучающимися в образовательных учреждениях, в обществе 

в целом , также для составления томов БХИ. БНТ, методических 

пособий, сценариев празднеств.  

Струтктура диссертации. Работа состоит из введения, двух 

глав, заключения, приложения, списка использованных источников и 

литературы.  

 

Ряд аспектов и положений диссертации изложены в следющих 

материалах к конференциям и статьях5 

 

Основное содержание работы. 

                                                           
5Гильманов М.А., «Образы башкирских эпических и исторических батыров: роль в воспитании 

патриотизма и гражданской ответственности у подрастающего поколения (на примере кубаиров М. 

Бкрангулова)» // Международная научная практическая конференция, посвященный 130-летию со дня 

рождения МухаметшиБурангулова, г.Уфа, 26 октября 2018 г.;Гильманов М.А., «Воспитание 

подрастающего поколения (егетов) на примере башкирских народных сказок» // Третий съезд молодых 

востоковедов России и стран СНГ, г. Уфа, 25-27 сентября 2019 г.; Гильманов М.А., «Идеал мужчин в 

башкирских народных песнях» // Чтение школы молодых фольклористов в Республики Татарстан , г. 

Казань, 29 октября 2019 г.; Гильманов М.А., Международная научно-практическая конференция 

«Сравнительно-исторические, сопоставительно-типологические исследования в тюркологии и 

востоковедении: история и современность». Форум, посвященный 85-летию со дня рождения доктора 

филологических наук, профессора Эрнста Ишбердина. г. Уфа. 12 декабря 2019 год.; Гильманов М.А., 

«Школа молодого фольклориста» // Республика Башкортостан. г. Уфа. 14 декабря 2019 год.; Гильманов 

М.А., «Ир-егет, мужчина в башкирском народном празднике йыйын» // Международная Тюркская 

академия Республики Казахстан. Научный журнал «Global-Turk» /1/2, 2020/ .; Гильманов М.А., «Образ 

мужчин в башкирском эпосе «Урал батыр» //  VI Всемирном фестивале эпосоводов мира.  г. Бишкек 

Кыргызская Республика.   
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Во Введении обосновано актуальность темы, определены цели и 

задачи, анализируется степень научно разработанности и 

источниковая база проблемы.  

В главе I«Идейно-функциональные истоки обрядового фольклора 

о мужчинах» изучены обряды  перехода и воспитания мужчин – 

функции, тематика и особенности (колыбельные пожелания, 

благопожелания, суннат, половозрастные празднества); так же 

проанализирован обрядовый фольклор в воспитании мужчин 

юношеского возраста и егетов (возрастные игры, ритуалы, 

предсвадебные игры) и рассмотрены материалы  по традициям 

башкирской семье: традиции, ритуалы и обряды в воспитании 

мужчин.    

В Главе II «Духовно-нравственные традиции воспитания, 

образования и укрепления воли мужчин» проанализированы 

образы  башкирских ир- егетов: внешность, характер и особенности; 

традиции батырства и укрепления волевых сил мужчин; образы  

башкирских эпических и исторических батыров: роль  в воспитании   

патриотизма и гражданской   ответственности  мужчин; свадебно-

обрядовый фольклор: жених, муж, мужчина.  

В Заключении мы пришли к следующим выводам.   

Таким образом, мы подчеркиваем, что образ мужчин в башкирском 

фольклоре представляет собой значимое направление и  обшираная тема 
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для научного исследования.  Изучение его различных частей в целом 

предполагает раскрытие образа мужского полав народной духовности, 

нравственности. При анализе и изучении мы должны рассмотреть образ 

мужчин во всех аспектах башкирского фольклора. Только тогда мы можем 

представить образ ир-егета в целом: характер, поведение, 

предназначенность  , роль в истории народа  ит.д. Тема воспитания 

мужчин в духе волевого, сильного, мудрого лидера общества издавна одна 

из основных образов в жанрах башкирского фольклора. Обрядовый в их 

ряду наиболее важный комплексный инструмент и система духовно-

нравственных ценностей. 

 Ритуалы посвящения в мужчины, игры, силовые состязания, обряды 

благопожеланий – издревле знаковые комплексы традиционной культуры, 

возрождение которых особо актуально в современной жизни. Новизна 

работы более всего усиливается при рассмотрении мужчины  в обрядовом 

фольклоре – рождение, имянаречение, обрезание, колыбельные песни, 

колыбельные свадьбы и первые посвящения, прибаутки, пословицы, 

поговорки и.т.д. и в художественно-эпическом преломлении – в сказках 

«Камыр батыр», «Алдар батры», «Алпамыша батыр», «Йөргәк батыр», 

«Юлбат», «Етегән батыр», «Тимерхан» ит.д. в эпосах «Урал батыр», 

«Акбузат», «Заятуляк и Хыухылыу» Потому что в основе народных сказок 

и эпического творчества народа лежат верования, обряды и обычаи.   
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Образы батыров и истинных защитников, описанные в кубаирах 

М.Бурангулова, в башкирских народных песнях, народных сказках являют 

собой замечательные примеры в плане воспитания патриотизма, 

отчизнолюбия и настоящих мужских качеств. В современной 

педагогической деятельности нужно системно использовать тексты 

кубаиров на уроках, заучивать  их, проводить  дни чтения кубаиров и т.д.  

Особенно эффективны будут  уроки, когда ученики, мальчики и юноши 

(джигиты)  будут писать  сочинения о  своих взглядах на батыров, которые 

описываются в  кубаирах М. Бурангулова, башкирских народных песнях, 

сказках,легендах  и в других произведениях (некоторые изучены 

фольклористами)     Башкирские песни, песни-предания являются одним из 

бесценных достояний, представляющих своеобразное, накопленное 

веками, тысячелетиями культурное наследие башкирского народа. В то же 

время это наследие – самобытный вклад в общечеловеческую культуру, 

который внесен нашими отцами и дедами и бережно хранится их 

потомками.  

Воспитания настоящего мужчины, защитника, патриота и 

достойного человека пронизывает весь фольклор, посвященный  периоду 

от рождения до суннат туй. В ритуалах ясно обозначены издравле 

установленные нормы и методы народного воспитания мальчиков, 

последовательного приобщения их к культуре рода, общества.  Так же ярко 
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отражаются роль отца в семье и в окружающей среде, поступки старшего 

поколения (сөннәт бабая, муллы) при совершении обряда.   

Народ, не забывающий свой нравственный авторитет, т.е. Батыров,  

способен воспитать  новое поколение  героев и истинных патриотов. 

Мы не должны забывать о своем культурном прошлом, а также 

Батыров, как мифологических, так и  исторических. Ведь в них заключены 

многовековой  духовный опыт башкира, представления о настоящем Герое 

и великие ценности о Родине и обязанностях Человека ее защищать.  Для 

этого нам в сегодняшний  день нужно уделить большое внимание 

воспитанию современной молодежи на   лучших идеалах, патриотических  

образах, ярко отраженных в  башкирском  фольклоре. 

Народное творчество учит людей жить, брать пример с доброго и 

избегать плохого, призывает всегда быть честным и порядочным, зовет к 

пониманию красоты мира, приветствует величие борьбы за счастье народа.  

Таким образом, идея воспитания егетов на примере башкирского 

фольклора  играет важную роль в  современной жизни.  
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