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Аннотация. Введение. Для языка народной волшебной сказки характерно широкое использо-
вание изобразительных средств, в том числе эпитетов, которое объясняется мировоззрением, 
эстетическими представлениями, определенными понятиями, сложившимися в ходе истори-
ческого развития народа, с народной философией, особенностями языка. До настоящего вре-
мени изучение художественно-изобразительных средств именно башкирских волшебных ска-
зок специально не проводилось, в связи с чем статья посвящена вопросу изучения эпитетов 
башкирской народной волшебной сказки, которые придают образную выразительность языку 
сказки. Целью исследования является выявление и рассмотрение эпитетов, характеризующих 
главного героя сказки с разных сторон, по методике А. И. Алиевой, а также определение струк-
турных типов эпитетов волшебных сказок башкир по методике алтайской исследовательницы 
М. А. Демчиновой. Материалы и методы. В качестве материала исследования использованы 
тексты башкирских волшебных сказок, опубликованные в двух книгах научного свода «Баш-
кирское народное творчество» на башкирском языке. В работе применялись текстологиче-
ский, аналитический методы исследования. Результаты. В процессе работы над статьей из 
двух книг сказок научного свода «Башкирское народное творчество» выявлены эпитеты. Ос-
новательно рассмотрены эпитеты, характеризующие главного героя: его внешность, семейное 
положение, социальный статус, его одежду, жилище и др. Совокупность эпитетов, характери-
зующих героя башкирской волшебной сказки, предстает как система. Комплексная характе-
ристика героя народной сказки представляется в определенной последовательности и создает 
образ идеального героя, который, несмотря на бедность, добр, щедр и готов всегда прийти на 
помощь нуждающемуся. Во второй части статьи эпитеты рассматриваются по структурному 
типу и выделяются простые, сложные эпитеты. 
Ключевые слова: фольклор, сказка, волшебная сказка, башкирская сказка, язык, изобрази-
тельные средства, эпитет, простой, сложный, главный герой, характеристика, структурный 
тип, формульные конструкции 
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Abstract. Introduction. The language of the folk magic tale is characterized by a wide use of artistic 
means, including epithets; this may be explained by the worldview, aesthetic ideas, certain concepts 
that developed in the course of the people’s history, as well as with folk philosophy and the specific 
features of the language. So far there has been no special study devoted to imaginative-expressive 
means of Bashkir magic tales; hence, to fill in the gap, the present article undertakes the study of 
epithets of the stock of artistic means characteristic of the Bashkir folk magic tale that add to the 
expressiveness of the language in magic tales. Thus, the study aims at identifying and analyzing 
epithets that characterize the main character of the magic tale from different sides; A. I. Aliyeva’s 
method has proved useful for this part of the research, while the examination of their structural types 
draws on the method elaborated by the Altai researcher M. A. Demchinova. Data and research 
methods. The sources for the research data were the texts of magic tales published in the Bashkir 
language in the two books of the scholarly collection Bashkir Folk Art; the analysis of the data 
was carried out with the help of textual and analytical methods. Results. The texts of the tales were 
examined first to identify epithets; then, the analysis focused on the epithets that characterize the 
main character: their appearance, marital status, social status, clothing, housing, etc. It appears that 
the epithets that characterize the protagonists in Bashkir magic tales have a systemic character. There 
is a certain sequence in the complex portrayals of personages that help to create the image of an ideal 
hero who may be poor but, also, kind, generous, and always ready to help those in need. The second 
part of the article focuses on the structural types of the items, including simple and complex epithets. 
Each of the type is illustrated with examples.
Keywords: folklore, folk tale, magic tale, Bashkir tale, language, artistic means, epithet, simple 
epithet, complex epithet, main character, portrayal, structural type, formula 
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Введение
В системе художественных средств 

башкирской волшебной сказки эпитеты яв-
ляются одним из основных приемов созда-

ния образности. Сопутствуя определяемо-
му слову, эпитет характеризует, оценивает, 
индивидуализирует предмет, явление или 
человека, перенося на определяемое слово 
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свое значение и участвуя в создании опре-
деленного художественного образа. Пор-
третные характеристики сказочных персо-
нажей влияют на формирование этнокуль-
турных представлений об облике человека 
вообще и открывают народный взгляд и на 
человека, и на мир в целом [Мещерякова 
2017: 359]. 

Язык башкирских народных сказок рас-
сматривался в отдельных лингвистических 
статьях [Киекбаев 1966; Зайнуллин 1974; 
Зайнуллин 1976; Псянчин 1984; Галяут-
динов 2000; Ягафарова 2016; Кульсарина 
2009; Кульсарина 2020].

В башкирской фольклористике данный 
аспект поэтики жанра сказки специально, 
но лишь частично рассмотрен Н. Т. Зарипо-
вым на материале башкирской богатырской 
сказки. Резко контрастное изображение все-
го в богатырской сказке обусловило изуче-
ние автором антитезы и гиперболы — «тра-
диционных способов художественного во-
площения противоположных эстетических 
категорий героического и низменного, пре-
красного и безобразного, высокого и низко-
го и т. д.» [Зарипов 2008: 209]. 

Рассмотрению сравнений и гипербол в 
башкирской богатырской сказке посвящена 
статья молодого исследователя Р. Р. Зину-
ровой [Зинурова 2009]. 

Цель данной статьи — показать систему 
изобразительных средств, характеризую-
щих героя башкирской волшебной сказки.

Источником для исследования послу-
жили две книги волшебных сказок научного 
свода «Башкирское народное творчество» 
на языке оригинала. Дословный перевод 
примеров с башкирского языка на русский 
осуществлен автором статьи.

В работе применялись текстологиче-
ский, аналитический методы исследования.

Социальная характеристика героя
Самый яркий и запоминающийся образ 

волшебной сказки — это главный герой, ко-
торый воплощает в себе народные представ-
ления о справедливости, доброте, верности 
и становится художественным выражением 
идеала. Положительные черты, присущие 
герою одного сюжета, повторяются в героях 
других сказок, т. е. в сказках изображается 
единый народный характер, который нашел 
воплощение в разных типах героев.

Основной герой волшебной сказки, в 
сущности, один: обобщенный собиратель-

ный образ положительного героя. Муже-
ственный, добрый, справедливый, красивый 
герой преодолевает трудные препятствия на 
своем пути и достигает своей цели: добыва-
ет целебное средство, женится на царевне, 
побеждает врага родины. Герой этот един, 
независимо от того, беден он или богат, же-
нат или не женат, борется с мифическими 
существами или выполняет трудное задание 
царя.

Исследователь А. И. Алиева выделяет 
три типа положительных героев [Алиева 
1986: 62], которые характерны и башкир-
ской волшебной сказке: герой-богатырь, 
который ищет похищенную сестру («Бу-
лансы Мэргэн»), дочь падишаха («Умыс», 
«Молниеносный меч»), жену/невесту 
(«Еҙтырнаҡ», «Зайнулла и Красата», «Сай-
фелмулюк», «Биранхылу — дочь бире»); 
«иронический удачник», многократно де-
монстрирующий свое превосходство над 
теми, кто прежде мог куражиться над ним 
(старшие братья или старшие зятья) («Зла-
тохвостый-Серебряногривый», «Незнай», 
«Таз батыр», «Кинзебулат»); герой, кото-
рый достигал цели с помощью чудесных 
предметов или помощников («Умный кот 
и Плешивый», «Яшма», «Волшебный пер-
стень»). 

Главный герой волшебной сказки обыч-
но бывает из народа и социально обездо-
ленным, что подтверждается на материале 
башкирской сказки и с помощью эпитетов. 
Например, эпитет часто характеризует ге-
роя как единственного сына: бер егет / бер 
ул ‘один парень / один сын’ [БХИ 1976, I: 
99, 116. 145, 264, 101, 102, 148, 187; БХИ 
1976, II: 29, 39], ҡарттың улы ‘сын стари-
ка’ [БХИ 1976, I: 180, 292], а также акцен-
тирует внимание на социальном происхож-
дении героя: бер етем малай йәшәгән ‘один 
мальчик-сирота жил’ [БХИ 1976, I: 257], бер 
ярлы ғына егет ‘один бедный парень’ [БХИ 
1976, I: 118, 270], бер йолҡош, иң түбән егет 
‘нищий, молодой человек низкого проис-
хождения’ [БХИ 1976, II: 188]. В последнем 
примере использован эпитет «бедный» по 
отношению к главному герою башкирской 
волшебной сказки, но есть сказки, в кото-
рых называется род занятий, указывающий 
на низкий социальный статус героя: малай 
өйҙән-өйгә йөрөп һоранып тамаҡ туйҙы-
рған ‘мальчик ходил по домам, попрошай-
ничал, чтоб прокормить себя’ [БХИ 1976, 
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I: 257], хеҙмәтсе малай ‘мальчик-прислуга’ 
[БХИ 1976, I: 152], в большинстве сказок 
он является охотником [БХИ 1976, I: 97, 99, 
104, 112. 116, 129, 144, 148, 163, 167, 169, 
197, 305; БХИ 1976, II: 85, 152, 209, 268] и 
очень редко иген игә ‘занимался хлебопаше-
ством’ [БХИ 1976, II: 164], урмансы булған 
‘лесником был’ [БХИ 1976, I: 250, 272]. 

Низкое социальное положение героя в 
некоторых сказках показывается через ха-
рактеристику его родителей: ярлы булған-
дар ‘бедные были’ [БХИ 1976, II: 81, 161], 
фәҡир ҡарт йәшәгән ‘бедный старик жил’ 
[БХИ 1976, I: 307], ул йыл да һарыҡ көтә 
ине, ти ‘он каждый год пас овец’ [БХИ 
1976, I: 128], одежде: кейгән кейеме ҡуян 
тиреһенән тегелгән ‘одежда на нем была 
из заячьей шкуры’ [БХИ 1976, I: 99], кейер 
кейеме булмаған ‘одевать одежды не было’ 
[БХИ 1976, I: 228], аяғындағы ҡатаһынан 
башҡа байлығы булмаған ‘кроме кожаных 
галош на ногах, другого богатства не было’ 
[БХИ 1976, I: 307]; наличию имущества: 
торор ере булмаған ‘ему негде было жить’ 
[БХИ 1976, II: 136], әсәһенән ҡалған күк 
һыйыр ‘оставшаяся от матери сивая корова’ 
[БХИ 1976, I: 228]; характеристике жилища: 
ҡыш һыуыҡтан, йәй ямғырҙан һаҡлар ете 
терәү өйө булған ‘дом с семью подпорка-
ми, который спасал зимой от холода, летом 
— от дождя’ [БХИ 1976, I: 253]; по описа-
нию их жизни и быта: бик ярлы йәшәгән-
дәр ‘жили очень бедно’ [БХИ 1976, I: 167], 
ас-яланғас ғүмер итә биргән ‘жили в голо-
де, одежду не имели’ [БХИ 1976, I: 222], 
бабай һунарға йөрөгән, ваҡ-төйәк йәнлек 
алып ҡайтҡан, шуның менән көн күргәндәр 
‘старик на охоту ходил, мелких зверюшек 
приносил, чем и питались’ [БХИ 1976, I: 
253]; өй эсе шундай ҡойто, үгеҙ мөгөҙөнә 
элеп сығырлыҡ сепрәк-сапраҡ заты юҡ ‘дом 
был неприглядным, внутри было пусто, не 
нашлось бы тряпки, которую можно было 
бы зацепить за рога быка’ [БХИ 1976, II: 
277], фәҡир генә көн күргәндәр ‘жили в ни-
щете’ [БХИ 1976, II: 147, 161, 210]. Во всем 
этом содержится особый смысл. Отсутствие 
одежды, еды, питья не только подчеркивает 
аскетизм его жизни, но и становится знаком 
жизни праведной [Мещерякова 2017: 364]. 

Перечисленные выше примеры пока-
зывают степень бедности главного героя. 
Однако очень скоро он богатеет ― таков 
сюжетный поворот в сказке. Вместе с тем 

богатство героя сказки никогда не описы-
вается. Очень редко подчеркивается, что у 
него были стада или табуны. Он никогда не 
стремится за богатством, потому что в сказ-
ке достоинством героя является не богат-
ство, а храбрость, смекалка, находчивость 
и вообще лучшие нравственные качества. 
Цель же героя сказки: делать добрые дела, 
спасать попавшего в беду, помогать нужда-
ющимся.

В ряде сказок герой является человеком 
высокого статуса: батша улы ‘царский сын 
(царевич’ [БХИ 1976, I: 156, 163; БХИ 1976, 
II: 43, 50, 52, 101, 110], сауҙагәр улы ‘сын 
купца’ [БХИ 1976, I: 152; БХИ 1976, II: 50, 
92, 95], бик бай бер кеше йәшәгән ‘жил один 
очень богатый человек’ [БХИ 1976, I: 261; 
БХИ 1976, II: 104]. 

В одной сказке мальчика-сироту берет 
на воспитание сам царь: батша Зәйнулланы 
үҙҙәренең улы итергә, кейендереп, уҡытып, 
үҙенә алмашҡа әҙерләргә ниәт иткән ‘царь 
решил усыновить, переодеть, вы учить маль-
чика и подготовить себе на смену’ [БХИ 
1976, I: 257], т. е. по случайному везению 
низкий статус героя меняется на высокий. 
Несмотря на высокий статус, герой ничем 
не отличается от героя низкого статуса. 
Цель и функции у них одинаковы.

В сказках иногда герою дается оценоч-
ная характеристика: Түҙемғол үҙе матур, үҙе 
батыр, ҡыйыу ҙа, сос та булған. Ҡулынан 
килмәгән эше булмаған уның ‘Туземгул сам 
был и красивый, и смелый, и ловкий. На все 
руки мастер был’ [БХИ 1976, I: 169], егет 
шундай һылыу, көслө, шундай мөһабәт, ти 
‘очень красивый, сильный, величественный 
молодой человек’ [БХИ 1976, I: 255], тере-
мек тә, аҡыллы ла малай ‘шустрый, умный 
мальчик’ [БХИ 1976, I: 257], саф күңелле, 
таҙа фекерле, тыңлаусан улым ‘мой с чи-
стой душой, со светлыми помыслами по-
слушный сын’ [БХИ 1976, II: 139], бына-
мын тигән егет: шул тиклем мөһабәт, шул 
тиклем матур, әйтеп бөтөргөһөҙ! ‘превос-
ходный молодой человек: такой статный, 
такой красивый, словами не описать!’ [БХИ 
1976, II: 188]. 

Как видно из примеров, герой волшеб-
ной сказки наделен только положитель-
ными чертами с помощью эпитетов «кра-
сивый», «смелый», «ловкий», «умный», 
«сильный» и т. д.
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И конь у него красивый, особенный: иҫ 
киткес матур ҡолон ― алтын ҡойроҡло, 
көмөш яллы ‘очень красивый жеребенок ― 
златохвостый и серебряногривый’ [БХИ 
1976, II: 20], бывает он разной окраски: 
күк ‘белый’, һары ‘сивый’, ҡола ‘саврасый’ 
[БХИ 1976, II: 124], ҡара ‘черный’ [БХИ 
1976, II: 138], ерән ‘рыжий’ [БХИ 1976, II: 
140]. 

Одна из важных особенностей создания 
сказочных образов и предметов в том, что 
оно построено на мифологических пред-
ставлениях народа. В большинстве случаев 
в волшебных сказках герои рождались чу-
десным образом (от съеденного родителя-
ми чудесного яблока, рыбы и т. д.), могли 
иметь золотые волосы, серебряные зубы; 
героини способны были оставлять в своем 
следе золото, а герой ― расти не по дням, 
а по часам. Только в волшебных сказках 
имели место такие волшебные предметы, 
как: сапоги-скороходы, летающие кош-
мы, летающие лодки, летающие кони, с 
помощью которых герой добирался туда, 
куда ему надо; шапка-невидимка, делав-
шая героя невидимым; лебединое молоко, 
хрустальный мост, медовые реки, молоч-
ное озеро, добытые героем по требованию 
царя; золотой, серебряный, медный леса, 
которые герой проходил на своем пути и 
т. д. Крылатые кони, например, с давних 
времен были частью мифологии многих 
культур и были напрямую связаны с боже-
ствами, и о них обычным людям известно 
мало. В башкирском фольклоре это был 
тулпар, крылья которого никто не должен 
был видеть, иначе он погибал.

Эпитет как основное изобразительное 
средство создания образности

Интересна методика изучения эпитетов 
в алтайской волшебной сказке у М. А. Дем-
чиновой, которая рассматривает их по 
структурному типу. Например, цветовые 
эпитеты она делит на: простые, состоящие 
из определяемого и определяющего слов, 
и сложные, являющиеся по своему составу 
сложными [Демчинова 2003: 80]. Данная 
методика приемлема и при изучении баш-
кирских волшебных сказок.

В волшебных сказках башкир часто 
встречаются простые эпитеты типа һылыу 
ҡыҙ ‘красивая девушка’, ярлы егет ‘бедный 
егет’, затлы кейем ‘дорогая одежда’, бейек 

тау ‘высокая гора’, ҡара урман ‘густой лес’, 
ҡара болот ‘черное облако’ и т. д. Они опи-
сывают явления и предметы окружающего 
мира, выделяя их существенные признаки. 
В подобных эпитетах наблюдается тенден-
ция одинакового восприятия предмета. 

В башкирской волшебной сказке посто-
янные эпитеты используются для определе-
ния цвета: ҡыҙыл һандыҡ ‘красный сундук’, 
аҡ йылан ‘белый змей’ (по представлениям 
башкир, это царь змей, священная змея. Он 
встречается редко кому и приносит счастье, 
если перед ним успеть постелить белый 
платок, где он оставляет свой рог, который 
необходимо беречь [Надршина 1986: 101]), 
ҡуңыр һыйыр ‘бурая корова’ (священное 
животное, в котором заключалось благопо-
лучие, плодовитость табуна); возраста: ике 
йөҙ йәшлек әбей ‘двухсотлетняя старуха’; 
выражения физического и духовного со-
стояния персонажей: көслө егет ‘сильный 
парень’, бахыр килен ‘несчастная невест-
ка’; отображения внешности: шаҙра битле 
‘рябая девушка’; указания на качество-сущ-
ность: алйот таҙ ‘глупый плешивый’, убы-
рлы мулла ‘мулла-людоед’, количество, 
длину, высоту, величину и материал: ун 
ике башлы дейеү ‘двенадцатиголовый дэв’, 
ҡырҡ ҡоласлы сынйыр ‘сорокааршинная 
цепь’, баҫырау буйы ер ‘расстояние со сле-
ги’, ат башындай алтын ‘золото величи-
ной с конскую голову’ (один из примеров о 
представлении башкирами богатства) и т. д.

Излюбленным эпитетом башкир, как и 
у многих народов, являются слова алтын 
‘золотой’ и көмөш ‘серебро: алтын башлы, 
көмөш күтле ‘золотоголовый, с серебря-
ным задом’, алтын сәсле ‘с золотыми воло-
сами’ [БХИ 1976, I: 85] , алтын эҙ ‘золотой 
след’, көмөш тешле ‘с серебряными зуба-
ми’, көмөш таяҡ ‘серебряная палка’ [БХИ 
1976, I: 231], золотыми в башкирской вол-
шебной сказке бывают дворец, дом, ложка, 
лес, птица, рыбка, клетка, кольцо и т. д. Они 
ориентированы на представление о мифо-
логическом содержании соответствующих 
людей, животных и предметов. Золото и се-
ребро наделялись свойствами оберега, ассо-
циировались у русских со здоровьем, крепо-
стью и чистотой [Мещерякова 2017: 362], у 
башкир серебро, например, тоже выполня-
ло обережно-отгонную функцию, поэтому в 
национальной одежде башкирки было мно-
го серебра, которое, по народному поверью, 
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оберегало невесту от сглаза, нечистых сил 
и болезней. Предметы же из золота, очень 
качественные и хорошие, в народном пони-
мании принадлежали именно миру сказки. 

Сложные эпитеты имеют следующие 
разновидности: 

1) образованные сложением двух основ 
путем полного удвоения. Они имеют уси-
ливающее значение и состоят из парных 
слов: оҙон-оҙон юлдар ‘длинные-длинные 
дороги’ [БХИ 1976, I: 113], матур-матур 
ҡыҙҙар ‘красивые-красивые девушки’ [БХИ 
1976, I: 136], өйөр-өйөр йылҡы ‘табун-та-
бун лошадей’ [БХИ 1976, I: 190], өлкән-өл-
кән таштар ‘большие-пребольшие камни’ 
[БХИ 1976, I: 194], йоморо-йоморо йомғаҡ 
‘круглый-круглый клубок’ [БХИ 1976, I: 
238], соҡор-саҡыр ерҙәр ‘места, где мно-
го рытвин’ [БХИ 1976, I: 238]. Встречают-
ся также сложные эпитеты, образованные 
путем неполного удвоения: ап-аҡ һаҡал-
лы ҡарт ‘старик с седой-седой бородой’ 
[БХИ 1976, I: 197, 262], йәп-йәш егет ‘мо-
лодой-премолодой парень’ [БХИ 1976, I: 
128], йәм-йәшел ағастар ‘зеленые-презеле-
ные деревья’ [БХИ 1976, I: 122], ҡап-ҡара 
эт ‘черная-пречерная собака’ [БХИ 1976, 
I: 248], йөҙө һап-һары булған ‘лицо жел-
тое-прежелтое стало’ [БХИ 1976, I: 266], 
һап-һау ҡәйнәһе ‘здоровая-прездоровая све-
кровь’ [БХИ 1976, I: 217], тап-таҙа яулыҡ 
‘чистый-пречистый платок’[БХИ 1976, I: 
216], тип-тигеҙ ер ‘ровная-преровная по-
верхность’ [БХИ 1976, I: 216]. 

2) составные эпитеты. Например: киң 
кәүҙәле, ҙур йоҙроҡло һыбайлы ‘широко-
плечий, с большим кулаком всадник’ [БХИ 
1976, II: 45], күккә еткән күк һарай ‘синий 
дворец высотой до неба’ [БХИ 1976, I: 109], 
утта янмай, һыуҙа батмай, үҙе ҡылыс үт-
кәрмәй торған һуғыш кейеме ‘одежда вои-
на, которая в воде не тонет, в огне не горит, 
мечом ее не проткнуть’ [БХИ 1976, II: 30], 
таштары күкте тишеп торған, түбәһе лә 
күренмәҫлек тау ‘гора с невидимой верши-
ной, с камнями, протыкающими небесный 
свод’ [БХИ 1976, II: 38], алама баҡталы 
ябағай бер ат ‘лошадь с шерстью после ве-
сенней линьки’ [БХИ 1976, I: 191], сикһеҙ 
йыуан, сикһеҙ бейек тирәк ‘очень толстый, 
очень высокий тополь’ [БХИ 1976, I: 195], 
тыуған-үҫкән, кендек киҫкән ер ‘место, где 
родился, вырос, где пуповину перерезали’ 
[БХИ 1976, I: 201], алты ҡолас ала бейә 

‘шестиаршинная пегая кобыла’ [БХИ 1976, 
I: 205], донъя көтөрлөк ҡыҙ үҫтергән кеше 
йорто ‘дом человека, воспитавшего достой-
ную дочь’ [БХИ 1976, I: 213], таш имсәк-
тән ҡом һөт ‘песочное молоко из каменно-
го вымени’ [БХИ 1976, I: 218], ер йөҙөн ете 
әйләнгән сәмреғош суҡышы ‘клюв самригу-
ша, который за день семь раз облетал зем-
ной шар’ [БХИ 1976, I: 224]. 

Формульные конструкции
В башкирских волшебных сказках име-

ют место также формульные конструкции, 
создающие своеобразный стиль и поэтику 
жанра. «К разряду формульных стереоти-
пов можно отнести атрибутивные сочета-
ния прилагательного с существительным, 
которые носят традиционный устойчивый 
характер и относятся в большинстве случа-
ев к общефольклорному фонду, использу-
ются в разных жанрах» [Разумова 1991: 46].

В башкирском фольклоре к ним можно 
отнести формулы изображения удивитель-
ной красоты, богатырства, мудрости героев 
типа күҙ күрмәгән, ҡолаҡ ишетмәгән батыр 
‘слыхом не слыханый, видом не виданый 
батыр’ [БХИ 1976, II: 127], аҡ һаҡаллы, ал-
тын аҡыллы ҡарт ‘старик с белой бородой, 
золотым умом’ [БХИ 1976, II: 66], ап-аҡ 
йөҙлө, ап-аҡ сәсле ҡарт ‘старик со светлым 
лицом, с седыми волосами’ [БХИ 1976, II: 
121]; способности: оҫта булған был һу-
нарсы: ауламаған йәнлеге, атмаған ҡошо, 
тотмаған балығы ҡалмаған ‘отличный был 
охотник: не было зверя, за которым бы он 
не охотился, не было птицы, которую бы 
он не застрелил, не было рыбы, которую 
бы он не поймал’ [БХИ 1976, II: 191]; ско-
рости: сабып ат етерлек, ҡарап күҙ эйәре-
рлек түгел ‘конем не догнать, взглядом не 
поймать’ [БХИ 1976, II: 201], дальности 
расстояния: ат еткән ер, хат еткән ер ‘ме-
сто, куда конь дойдет, место, куда письмо 
дойдет’ [БХИ 1976, II: 128, 136, 156], күҙ 
күрмәҫ, ҡолаҡ ишетмәҫ ер ‘место, о кото-
ром не слышали, не видели’ [БХИ, II 1976: 
164]; длину пути: таяҡ ташлам ер ‘расстоя-
ние, на которое можно палку бросить’ [БХИ 
1976, II: 157]; пение соловья: моңлоларҙың 
моңон баҫа, моңһоҙҙарҙың күҙен аса ‘пе-
чальных утешит, беспечных отрезвит’ [БХИ 
1976, II: 136], живой воды: йән үлтерә, йән 
терелтә торған шифалы һыу ‘убивающая 
душу, оживляющая душу целебная вода’ 
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[БХИ 1976, II: 86]; пространство мифиче-
ского противника: йорондай ғына ерҙән то-
рондай ғына төтөн сыға ‘из незаметного 
места еле-еле видный дым идет’ [БХИ 1976, 
I: 263], үтеп йөрөй алмаҫлыҡ ҡара урман 
‘непроходимый черный лес’ [БХИ 1976, I: 
270] и т. д.

Для языка башкирских волшебных ска-
зок характерны и более сложные формуль-
ные конструкции, например, подчеркиваю-
щие бедность семьи: һиңә ашатырға ашы-
быҙ, һуйырға малыбыҙ, аҫтыңа түшәргә 
кейеҙебеҙ,өҫтөңә ябырға юрғаныбыҙ, баш 
аҫтыңа һалырға мендәребеҙ юҡ ‘у нас нет 
еды, чтобы тебя накормить, нет скотины, 
чтобы зарезать на мясо, нет кошмы, куда 
бы ты мог лечь, нет одеяла, чтобы ты мог 
укрываться, нет подушки под твою голову 
класть’ [БХИ 1976, II: 245–246]; трудность 
задания: күккә еткән һеҙҙең йорттан минең 
йортҡа тиклем улың хрусталь күпер һал-
дырһын, уның аҫтынан һөт, бал йылғаһы 
ағып ятһын. Күперҙең ике яғында төрлө 
емеш ағастары үҫеп, бешеп, емештәре ергә 
төшөп ултырһын, һандуғастар туҡтауһыҙ 
һайрап торһондар ‘пусть твой сын от ва-
шего дома до моего дома построит высо-
той до неба хрустальный мост, чтобы под 
мостом текли молочная и медовая реки. С 
обеих сторон моста чтобы фруктовые дере-
вья росли, а фрукты поспевали и на землю 
падали, чтобы там безостановочно соловьи 
пели’ [БХИ 1976, I: 110]; место нахождения 
души мифического противника: анауында 
күл бар, күл өҫтөндә утрауҙа  тирәк үҫеп 
ултыра. Шул тирәк башындағы ояла йо-
мортҡа бар. Шул йомортҡала минең йәнем 

‘вон там есть озеро, на озере есть остров, а 
на острове растет тополь. На вершине то-
поля есть гнездо, в гнезде ― яйцо. Вот в 
этом яйце находится моя душа’ [БХИ 1976, 
I: 115]; минең йәнем бер һыуҙың аҫтында. 
Бер йәшник эсенә күгәрсен ике йомортҡа 
һалған, үрмәксе ау ҡорған, йәнем шунда. 
Йомортҡаларҙы берәү ҙә таба алмай ‘моя 
душа находится под водой. В один ящик го-
лубь снесла два яйца, над ней паук свил па-
утину, там моя душа. Яйца никто не может 
найти’ [БХИ 1976, I: 119] и т. д. Как видно 
из примеров, душа мифического противни-
ка находится либо в верхнем, либо в ниж-
нем мире, и достать ее может только глав-
ный герой сказки.

Заключение
Изучение эпитетов в текстах башкир-

ских волшебных сказок показало, что они 
действительно являются активно исполь-
зуемым в них тропом, способствующим 
раскрытию героя с разных сторон. Как по-
казывают примеры, при характеристике 
героя и его верного друга-коня использо-
ваны эпитеты в основном с положительной 
оценкой. При описании одежды героя, его 
жилья, уровня жизни, социального статуса 
используются эпитеты, показывающие выс-
шую степень его бедности, которые спо-
собствуют еще большей идеализации героя 
волшебной сказки, ибо для него важно не 
богатство, а нравственные ценности.

В статье также показаны выявленные в 
башкирских волшебных сказках простые и 
сложные структурные типы эпитетов баш-
кирской волшебной сказки, которые закре-
плены соответствующими примерами.
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