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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время проблема сохранения самобытности каждого 

народа, проживающего в России, заявила о себе достаточно явно. Рост 

городского населения, стремление людей в крупные города и столицу 

ведет к усилению роли городской культуры, а также ускоряет процесс 

унификации фольклорных традиций села и города. Однако рост 

этнического самосознания значительно обострил и повысил интерес к 

традиционной народной культуре, истории, особенностям быта того или 

иного этноса, потому изучение областей регионального и национального 

народного творчества, региональной истории и этнографии является ним 

из важных и перспективных направлений. Сегодня растет стремление 

людей осмыслить настоящее через обращение к своим предкам, к корням, 

к истории, традициям прошлого. 

Актуальность темы исследования определяется через сопоставление 

и анализ текстов несказочной прозы (легенды, предания), мы можем 

увидеть взаимоотношения народов, межэтнические отношения, уровень 

ценностей и культуры, а также показать что-то общее и различное. Уже во 

второй половине 19 столетия в связи с подъемом общественного движения, 

особенно под влиянием его революционно-демократического направления, 

обострился интерес русских ученных к духовной культуре народов России.  

К сожалению, неисследованным остается огромный пласт традиционной 

культуры и социальной действительности, а из реальной жизни и памяти 

людей старшего поколения бесследно исчезают многие явления культуры 

и быта, необходимые для элементарного знания, понимания и дальнейшего 

осмысления исторического прошлого русских исследуемого региона. 

Устные свидетельства, воспоминания людей, предания и легенды прочно 

живут в народной памяти и существуют в процессе передачи 

многовекового опыта. 
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Изучение истории образования и заселения сел, различных героях и 

их героических поступках, различные верования, а также рассмотрение 

социокультурных явлений и этнических процессов в среде переселенцев 

ведет к пониманию современных процессов в уральском регионе и 

российском обществе в целом. 

Постепенное движение фольклорного сознания от мифа к истории 

изменило основную функцию преданий: акцент перемещается с истории 

общества на историю человека. Современный несказочный фольклор все 

активнее фокусирует внимание на личном, индивидуальном, 

внутрисемейном. Актуализация легендарных образов и мотивов служит 

целям духовной идентификации человека, отвечает его стремлению 

осмыслить свое место в мире.  

Теоретическая значимость исследования заключается во введении в 

научный оборот ранее неизвестные тексты, образы и сюжеты преданий и 

легенд Южного Урала. 

Практическая значимость работы в возможности использования 

материалов на уроках внеклассного чтения, факультативных занятий, а 

также при изучении истории родного края. 

Выявленные функции и мотивы помогут расширить представление 

об особенностях несказочной прозы Южного Урала.  

Целью данной работы является исследование функций героев и 

основных сюжетных мотивов южно-уральских легенд и преданий. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

1) обобщить и систематизировать научный материал по несказочной 

прозе; 

2) исследовать основные образы и сюжетные мотивы уральских 

преданий и легенд XX-XXI веков; 

3) определить семантику выявленных образов и мотивов преданий и 

легенд; 
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4) определить функции героев в южно-уральских преданиях и 

легендах; 

5) разработать методические рекомендации по изучению преданий и 

легенд в средней школе. 

Объект исследования: легенды и предания Южного Урала 

Предмет исследования: функционирование героев и основные 

мотивы в сюжетах преданий и легенд Южного Урала. 

Теоретическую и методологическую основу исследования составили 

труды отечественных ученых, посвященные вопросам исторической 

поэтики, генезиса и структуры фольклорных жанров, их художественного 

содержания: А. А. Афанасьева, Ф. И. Буслаева, А. Н. Веселовского, 

А. А. Потебни; проблемам теории и истории фольклора: В. П. Аникина, 

П. Г. Богатырева, В. М. Гацака, Е. М. Мелетинского, В. Я. Проппа. В 

понимании специфики жанров сказочной и несказочной фольклорной 

прозы мы опирались на работы С. Н. Азбелева, В. П. Аникина, 

Б. Г. Ахметшина, В. В. Блажеса, Т. В. Зуевой, Е. А. Костюхина, 

Н. А. Криничной, В. П. Кругляшовой, А. И. Лазарева, Т. Г. Леоновой, 

Э. В. Померанцевой, В. К. Соколовой, В. П. Федоровой, К. В. Чистова, 

Ю. И. Юдина. 

Материалом для исследования послужили опубликованные сборники 

текстов преданий; архивные записи; материалы газет и статей, 

самостоятельно записанные тексты.  

Методы исследования: 

–сравнительно-типологический метод; 

–историко-типологический метод; 

–культурно-исторический метод. 

В работе рассматриваются данные понятия: 

Предание – это повествование о давних временах. Данный жанр 

отображает действительность в форме обыденности, при этом, как 
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правило, используется вымысел, а в некоторых случаях и фантастические 

события. 

Легенды – это прозаические произведения, в которых фантастически 

осмыслены события, связываемые с явлениями неживой природы, с миром 

растений, животных, а также людей (племена, народы, отдельные 

личности); со сверхъестественными существами (Бог, святые,  ангелы, 

нечистые духи). 

Несмотря на схожесть этих понятий, они отличаются. Легенда более 

связана с природными образами и сверхъестественной силой, а предание 

изображает действительность, уделяется внимание историческим 

событиям и персонажам. 

В преданиях и легендах всегда заложен некий образ. Oбpaз – это 

всякий чyвcтвeннo-вooбpaзимый предмет или лицо. 

В сюжете преданий и легенд, чаще всего, происходит какое-либо 

действие, которое позволяет нам раскрыть образ героя и понять специфику 

жанра, которую можно проследить при помощи мотива. 

Мотив – простейшая повествовательная единица, образно 

ответившая на разные запросы первобытного ума или бытового 

наблюдения. При сходстве или единстве бытовых и психологических 

условий на первых стадиях человеческого развития такие мотивы могли 

создаваться самостоятельно и вместе с тем представлять сходные черты.  

Цели и задачи определили структуру дипломной работы, она состоит 

из введения, трёх глав, приложения, заключения и списка использованной 

литературы. В работе мы сравниваем несколько разных образов и мотивов 

легенд и преданий Южного Урала, выявляем их функции. Рассматриваем 

исторических деятелей и природные объекты, встречающихся в легендах и 

преданиях. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ОСНОВА ИССЛЕДОВАНИЯ 

1.1 Основные итоги изучения проблемы жанра, героя, сюжета 

преданий и легенд Южного Урала 

В данном пункте будут рассмотрены основные понятия работы, их 

история и типология. 

1.1.1 Проблема жанра, героя, сюжета преданий Южного Урала 

Предание – это повествование о давних временах. Данный жанр 

отображает действительность в форме обыденности, при этом, как 

правило, используется вымысел, а в некоторых случаях и фантастические 

события. Основная функция преданий – сохранение памяти об истории 

своей нации. Предания являются необходимым источником для 

летописцев, поэтому они раньше других фольклорных жанров стали 

переносится на бумагу. Предания – это жанр не сказочной прозы с 

установкой на историческую достоверность. В словаре слово «предание» 

означает «передавать, сохранять». В преданиях встречаются отсылки на 

пожилых людей, предков. Сюжеты сосредотачиваются на образах 

исторических деятелей, которые независимо от своего социального статуса 

предстают практически во всех случаях в выгодном свете. Всякое 

предание имеет исторический подтекст, потому что в его основе всегда 

лежит подлинный факт: война с захватчиками, крестьянский бунт, 

обширное строительство, венчание на царство и прочее. Однако предание 

не всегда соответствует действительности. Как разновидность жанров 

фольклора оно имеет право на художественный вымысел, предлагает свою 

оригинальную интерпретацию исторического события. Вымысел 

возникает на основе исторического факта (например, после посещения 

какого-либо места героем предания). Вымысел способствует выявлению 

исторической правды, но ни в коем случае не противоречит ей.  
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Неслучайно В. К. Соколова понимает под преданиями 

«передаваемую из поколения в поколение устную народную летопись; 

основное назначение их – сохранить память о важных событиях и деятелях 

истории, дать им оценку». 

Известны два основных пути создания преданий:  

1) обобщение воспоминаний;  

2)обобщение воспоминаний и их оформление с использованием уже 

готовых сюжетных схем. Второй путь характерен для множества преданий. 

Общие мотивы и сюжеты переходят из поколения в поколение, будучи 

связываемы с разными событиями и лицами [1; Т.10].  

Имеются топонимические сюжеты, которые переходят из века в век 

(например, о провалившихся церквах, городах). В основном такие сюжеты 

повествуются в сказочно-легендарном ключе, однако при этом они 

способны передавать нечто важное для своей эпохи. Событие предания 

изображается как единичное, законченное, неповторимое [19]. 

В предании повествование ведётся об общезначимом событии или 

факте. Это влияет на отбор материала: тема предания всегда 

общенационального значения или важна для жителей данной местности. 

Характер конфликта обычно – национальный либо социальный. 

Персонажи – это представители государственного строя, какой-либо 

национальности, определённого социального класса или сословия. В 

преданиях присутствуют разнообразные приемы изображения истории 

какого-либо народа. Проявляется внимание к частным случаям значимого 

явления. Общее, типическое изображается посредством частного, 

конкретного [17]. 

Типичная ситуация воспроизведения преданий – обыденный 

разговор, бытовая речевая коммуникация. Предания рассказываются 

представителями одного поколения другому, местным жителем приезжему 

или в коммуникации местных жителей, когда требуется дать уточнение, 

продемонстрировать осведомленность в знании каких-либо фактов 
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местной истории. У преданий нет устойчивых форм повествования (с 

определенными зачинами, концовками, приемами развития действия), они 

имеют свободную форму. Однако при этом через частное, конкретное 

предания изображают общее, типическое. 

В основе каждого предания лежит исторический факт. В 

топонимических преданиях этот факт «вспоминается» носителем 

фольклорного сознания в связи с географическим обозначением. Данная 

группа преданий организуется художественно-эмоциональным вопросом: 

откуда пошло то или иное название? Отталкиваясь от фактов языка, 

рассказчик обращается к конкретным историческим фактам, образно 

переосмысливает их, придает им социальную, эмоционально-

эстетическую, художественную окраску. Текст топонимического предания 

позволяет создавать и фиксировать языковыми средствами, и, 

следовательно, сохранять, транслировать целостный образ, который связан 

с определенным локусом, значимым для носителей фольклорного 

сознания. 

Преданиям свойственна географическая отнесенность к какому-либо 

топониму: селу, реке, горе, холму и т. п. Достоверность сюжета 

подкрепляется разнообразными документальными подтверждениями – так 

называемыми «следами» героя (им построена церковь, проложена дорога, 

подарена вещь). Сюжеты преданий, как правило, состоят из одного мотива. 

Возле персонажа распространялись сводные (контаминированные) 

предания; возникали сюжетные циклы. В преданиях предлагаются свои 

способы описания героев. В эпизоде изображается только какая-то одна 

черта героя (его характера, внешности) или нам известно только имя 

персонажа и род его деятельности. В сюжете приветствуются прямые 

характеристики и оценки, необходимые для того, чтобы достоверно 

интерпретировать образ героя. Они выступают не как личное 

умозаключение, а как общее. Внешность персонажа описывается только в 

отдельных случаях. Если портрет появлялся, то являлся крайне 
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лаконичным (например: разбойники – силачи, красавцы, крепкие молодцы 

в красных рубахах). Портретная деталь (например, костюм) могла быть 

связана с развитием фабулы произведения: незамеченный царь ходит 

переодетым в крестьянское одеяние; разбойник приходит на пиршество в 

офицерском облачении [18; с. 170-171]. 

Часто предания подразделяются на две группы: 

 исторические; 

 топонимические. 

Однако историческими можно назвать все предания (уже по их 

жанровой сущности). По признаку воздействия формы или содержания 

других жанров среди преданий выделяются группы переходных, 

периферийных произведений. Легендарные предания – это произведения с 

мотивом чуда, в которых достоверные факты осмыслены с религиозной 

точки зрения. Совсем другое явление – сказочные сюжеты, приуроченные 

к историческим лицам [29].  

В репертуаре русских преданий можно выделить следующие 

основные циклы: древнейшие предания, предания о «справедливом царе» , 

предания о предводителях народных движений, предания о разбойниках и 

спрятанных кладах. Архаичные предания появились в то время, когда 

персонажи с необычной силой мифов были заменены обычными людьми 

(А. Н. Афанасьев назвал этот процесс «низведением богов с неба на 

землю»). Предания повествуют о разделении по всей территории 

славянских племен и об их родоначальниках, с именами которых 

связывалось название самих племен. Рассказывается о важных событиях 

их жизни, о смерти. Прославляются подвиги отдельных людей, не 

сдавшихся вражеским племенам – мужчин, женщин и даже детей [15]. 

Предания о справедливом царе связаны с именами Ивана IV 

(Грозного) и Петра I. Предания об Иване Грозном отразили борьбу царя с 

феодальной верхушкой, боярами. 
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Предания о Емельяне Пугачеве рисуют более реалистический образ, 

хотя мы видим их связь с преданиями о Разине (иногда даже утверждается, 

что Пугачев – это Разин, появившийся в определённый срок). Предания 

образовывались и расходились в местах восстания. Предания 

разнообразны утопическими представлениями о «возвращающемся 

избавителе». Предания о разбойниках и кладах рассказывались повсюду в 

России, так как повсеместно были известны места, связанные с 

разбойниками, и места, где они будто бы зарыли клады. Типологический 

образ «благородного разбойника» (герой грабит богатых и заступается за 

бедных) представал в многочисленных местных вариациях. При этом 

использовались общие сюжеты, воссоздающие типическую биографию 

разбойника. В ней обязательно разъяснялось, что именно побудило героя 

сделаться разбойником; изображалась чисто русская картина речных 

разбоев, разбойная удаль и ловкость. Трагический конец судьбы 

разбойника обязателен [22]. 

Некоторые предания были представлены уже первыми русскими 

летописцами, для которых они служили важнейшим источником 

информации. И в дальнейшем предания привлекались, прежде всего, как 

материал для восстановления истории края и для характеристики 

представлений, мышления местного населения. С конца XVIII в. предания, 

в том числе и исторические, публиковались в записках путешественников, 

в исторических, этнографических и географических работах, историко-

топографических описаниях губерний и уездов, статистических и 

краеведческих сборниках, трудах местных научных обществ, 

путеводителях, а также в художественных очерках; охотно публиковали 

предания некоторые ведомости и другие периодические издания. В 

дореволюционных фольклорных сборниках отдельные исторические 

предания помещались обычно в сборниках сказок вместе с другими 

произведениями устной прозы [16]. 
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После революции особое внимание фольклористов и исследователей 

заинтересовали предания о борьбе народа с эксплуататорами. Песням и 

преданиям о Разине и Пугачеве посвящен был сборник, составленный 

А. Н. Лозановой, которой принадлежат так же исследования разинского и 

пугачевского устно-поэтических циклов. Начали записываться и предания 

рабочих (на Урале, в Западной Сибири и других местах), которые до этого 

не изучались. Больше места стали занимать предания в областных 

фольклорных сборниках, появилось и несколько специальных сборников 

местных преданий. Значительная работа по собиранию материала 

сочетается с исследовательской. Предания изучаются в развитии в связи с 

историей края, выделяются разные группы их, сюжеты и мотивы, их 

жанровые особенности. Но обобщающего исследования по русским 

преданиям ещё не существует [25]. 

1.1.2 Проблема жанра, героя, сюжета легенд Южного Урала 

Легенды – это прозаические произведения, в которых фантастически 

осмыслены события, связываемые с явлениями неживой природы, с миром 

растений, животных, а также людей (племена, народы, отдельные 

личности); со сверхъестественными существами (Бог, святые, ангелы, 

нечистые духи) [15]. 

Основные функции легенд: 

–объяснительная; 

–нравоучительная. 

В легендах человек оказывается сильнее, благороднее нечистой 

силы. Легенды бытовали как в устной, так и в письменной форме. А 

природа фантастического вымысла в легендах была разной [4]. 

Легенды обращены к сверхъестественному и удовлетворяют ту же 

потребность людей в необычном, выходящем за рамки повседневности, но 

на другом уровне – не бытовом, а сакральном. При этом легенды 

представляют собой по преимуществу рассказы о далеком прошлом, в то 
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время как былички обычно являются повествованиями о недавно 

минувшем. 

Коммуникативная значимость легенд связана с передачей в них 

сакральной информации. Через образы святых, религиозных святынь в 

ходе общения устанавливается связь поколений. Воспроизводя легенду, 

рассказчик стремится преодолеть бытовое осмысление событий, выходит 

на уровень непреходящих ценностей. Отсюда типичное содержание легенд 

- повествование о библейских событиях, толкование христианской 

символики. Немалая часть текстов повествует о чудесах, творимых 

Иисусом Христом. 

Некоторые легенды восходят к мифам о сотворении мира 

(космогоническим), о начале человеческого рода (этнологическим), о 

«конце света» (эсхатологическим) и др. Их выделяют в общую группу 

этиологических легенд (от греч.Aitia – «причина» + logos – «слово, 

понятие»). Сюжеты таких легенд, в основном, определяются 

религиозными верованиями людей (их сюжеты заимствованы из 

библейской литературы или связаны с нею), они образуют группу 

религиозно-назидательных легенд. Наконец, художественный вымысел 

мог быть вызван социально-утопическими воззрениями народа: по этому 

признаку выделяется группа социально-утопических легенд. 

Этиологические легенды имеют познавательный характер. В них 

объясняется фантастическое происхождение окружающего мира человека, 

а также предметов и явлений [21]. 

К религиозно-назидательным легендам относится достаточное 

количество произведений, разнообразных по содержанию и форме. Это 

рассказы о Боге-отце, о Христе, об ангелах и святых; сюжетные 

толкования церковного календаря, имен святых; рассказы, 

предостерегающие от нарушения церковных запретов. Известны также 

легенды о святых старцах и легенды о юродивых (они нашли отражение в 
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творчестве А. С. Пушкина, Ф. М. Достоевского, Л. Н. Толстого и других 

русских писателей) [23; с. 178]. 

Социально-утопические легенды выражают несбыточную мечту 

угнетенного крестьянства о справедливом общественном устройстве. В 

фольклоре это сравнительно поздние произведения, датируемые от начала 

XVII до середины XIX в. Они сохранились в виде слухов, фрагментарных 

записей, печатных или рукописных свидетельств. Также в виде 

официальных документов, расспросных речей, протоколов и допросов, 

доносов и изветов, воспоминаний современников, «манифестов» и 

«указов» руководителей народных движений [21]. 

В сюжетах легенд вымышленные факты переплетаются с реальными, 

при этом вымысел имеет особый характер: он не обобщал и не объяснял 

действительность, а дополнял ее. Этот не повторяющийся в других 

фольклорных повествованиях признак проявлялся следующим образом: 

рассказывалось о событиях, которые происходили в прошлом, продолжали 

развиваться или существовать в настоящем и должны произойти в 

будущем. Социально-утопические легенды не только предсказывали 

будущее, но и призывали к действию [23; c. 177-178]. 

1.1.3 Краткие сведения из истории Южного Урала 

Первые сведения о народах Южного Урала, закреплённые на бумаге, 

относятся к античному времени. В эпоху древности и раннего 

средневековья на Урале, соединившем Европу и Азию, протекали сложные 

этнические процессы [3]. 

Здесь прародина венгров, башкир, удмуртов, болгар, коми и манси. С 

VII-IX веков на территорию Южного Урала увеличивается приток кочевых 

народов из степей Приуралья и Казахстана, связанных в значительной 

мере с передвижением известных этнополитических объединений мадьяр,  

печенегов, горков. Затем здесь появляются родственники кимакам кипчаки 

– бывшие обитатели Южной Сибири, – впоследствии хорошо известные на 
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Руси как половцы, а в Европе как команы. Кипчаки были основными 

обитателями южно-уральских степей в XIII-XIV веках. Отдельные группы 

этих племен закрепились на Южном Урале и впоследствии приняли 

участие в формировании башкирской и казахской народностей [20]. 

Монголо-татарское иго принесло на Южный Урал новые группы 

кочевников, в частности с Алтая. В XVI веке на берегах реки Яик (Урал) 

появляются вольные храбрые люди, которые одомашнивают дикие степи и 

создают оригинальную «казачью республику» с выборной формой 

правления. После завоевания русскими Казани, покорения Сибири и 

освобождения башкир от зависимости золотоордынским ханствам, 

территория Южного Урала официально входит в состав Российского 

государства [3]. 

В XVIII веке на Южном Урале сложилось оренбургское казачество – 

очень обширное объединение людей различных национальностей: русских 

калмыков, башкир, нагайбаков, черемисов, и многих других 

представителей различных народов, населяющих нашу страну. И хотя  

оренбургское казачество было многонационально, казаки всегда 

оставались только казаками – они никогда не делились по национальному,  

религиозному или какому бы то ни было иному признаку. Формирование 

этнической структуры Челябинской области обусловлено многими 

факторами: 

 развитие и распад древне-уральской общности; 

 продвижение на Запад через Урал финно-угорских народов; 

 господство Волжской Булгарии и ее распад; 

 с юго-запада на Урал индоевропейских народов; 

 проникновение тюрков; 

 колонизация русскими уральских земель. 

На территории области проживает свыше 110 народов, в том числе: 

русские, башкиры, татары, украинцы, армяне, чуваши, мордва, марийцы, 

казахи, белорусы, азербайджанцы, немцы, узбеки, евреи, цыгане, 
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молдаване, поляки, ногайцы, манси, грузины, монголы, нагайбаки, ненцы 

[27; с. 232]. 

Челябинская область в этническом плане представляет вполне 

разнообразную и широкую палитру. Основное население области 

представлено русскими. Вторые по численности татары, третьи – 

башкиры. Примечательно, что национальный состав области по некоторым 

позициям совпадает с национальным составом Российской Федерации. 

Территориальная картина проживания народов области следующая: татары 

компактно расселены на севере и юге области, башкиры – на западе, 

украинцы – на юге области (в сельской местности), немцы проживают на 

западе и юге области (в шахтерских городах). Другие национальности 

расселены по области неопределенно. Одной из причин изменения 

численности населения отдельных национальностей является 

естественный прирост или убыль. Южный Урал очень самобытен своим 

взаимодействием историй народов и их культур [26]. 

Несмотря на сложные социально-экономические условия, в 

многонациональном регионе поддерживается достойный уровень 

взаимодействия и межкультурного сотрудничества представителей 

различных народов. Тому способствует проводимая в Челябинской 

области официальная государственная политика, использующая все 

институты для поддержки взаимного уважения и социальной терпимости в 

отношении всех народов, проживающих в регионе.  

Начало горнозаводской промышленности на Урале было положено 

еще при Иване Грозном крупнейшими русскими купцами 

предпринимателями Строгановыми. Деятельность основателей первых 

горных заводов на Урале и в России получила широкую известность, 

однако в устной народной традиции память о них сохранилась крайне не 

определенно. Скорее всего, это объясняется отдаленностью нашего 

региона от строгановских владений и отчасти отличий, 

характеризующимися довольно большими временными пробелами, 
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событий того времени. Строительство металлургических заводов 

развернулось через несколько десятилетий после смерти Петра I и было 

связано с дальнейшим усилением и углублением колонизационного 

движения. Наряду со строительством заводов существенное развитие 

получили и другие способы колонизации края. Не менее значимую роль в 

сближении русских и башкир и их национальных культур и фольклорных 

традиций сыграла так называемая народная колонизация, или 

переселенческое движение, которое имело свои специфические формы и 

особенности [29]. 

Таким образом, предание – это повествование о давних временах. 

Данный жанр отображает действительность в форме обыденности, при 

этом, как правило, используется вымысел, а в некоторых случаях и 

фантастические события. 

Легенды – это прозаические произведения, в которых фантастически 

осмыслены события, связываемые с явлениями неживой природы, с миром 

растений, животных, а также людей (племена, народы, отдельные 

личности); со сверхъестественными существами (Бог, святые, ангелы, 

нечистые духи). 

1.2 Образы и мотивы преданий и легенд Южного Урала 

Мы рассмотрели основные образы и мотивы посредством 

сопоставления и анализа текстов несказочной прозы Южного Урала 

(легенды и предания) для того, чтобы увидеть хронологию развития 

фольклорных образов и их переходные формы, определить 

трансформацию фольклорных образов, а также провести сравнение 

образов между собой.  

Цель создания классификации образов – сделать акцент на 

смысловых особенностях конкретного текста, выявить доминанту 

значения: где-то больше внимания уделяется историческому контексту, в 

других – социальному или мифологическому.  
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На основе изученного нами были выявлены следующие образы, 

представленные в легендах и преданиях Саткинского района: 

1) исторические; 

Емельян Пугачёв 

Меч Пугачева 

Один тютнярец пахал огород и выпахал богатырский меч. Начали 

все это увязывать, покопались в церковных делах… Здесь, около Тютняр, 

был бой пугачевцев с царскими войсками. Все обросло тем, что этим 

мечом орудовал какой-то народный богатырь, а может и сам Емельянушка. 

Конец этой истории печален, как и многое при Советской власти: меч 

сдали в металлолом (см. Приложение). 

Салават Юлаев. 

Легенда о Пьяной горе 

На этой горе состоялась встреча Емельяна Пугачева с Салаватом 

Юлаевым. Встреча завершилась большой пьянкой. Поэтому гору так и 

назвали – Пьяная гора. 

Таким образом, исторические образы связаны с реальными 

персонажами, а именно – национальными героями. 

2) социальные; 

Раскольник Аверкий (Аверкина яма.) 

Одни говорили, что давным-давно в ней жили фальшивомонетчики, 

связанные с Пугачёвым, другие утверждали, что в пещере скрывался 

раскольник Аверкий. Как будто несколько лет назад Аверкиева пещера 

чуть было не поведала свои тайны двум любопытным, но последние этого 

открытия не смогли перенести. Недалеко от пещеры они отвалили 

большую плиту и заглянули туда. После этого случая один из них навсегда 

остался заикой и помешанным, а второй не захотел ничего рассказать об 

увиденном под камнем и всегда отмалчивался, когда его пытались об этом 

расспросить. Неясно, например, почему в пещере много костей в обоих 

гротах, кому надо было выкладывать каменную лестницу со многими 



19 

ступеньками в дальний конец первого грота в полной темноте и сырости 

почти на 30-метровой глубине (см. Приложение). 

Установлено, что пещера названа именем раскольника-кержака 

Аверкия, который появился на айских берегах свыше ста лет назад (около 

1874 года). Аверкий прожил в этой пещере несколько лет, а потом вдруг 

неожиданно исчез. 

Жил в деревне мужичок, так, маломальский, Аверкой звали. 

Возвращался он вечером со свадьбы, а пьяному что только не почудится. 

Видит Аверка, будто из-под земли свет идёт. Заприметил он это место и 

бегом за лопатой. До утра землю копал, да так ничего и не нашёл. Только 

руки зря лопатой смазолил. Одни белые камни попадались. Разозлился 

Аверка и начал этими камнями землю закидывать. Глядь-поглядь, а раны 

на ладонях и затянулись. С той поры вся деревня лечится этими камнями. 

Есть белый камень у деда Василия (см. Приложение). 

Кладоискатели. 

В Новой Пристани на правом берегу Ая возвышаются живописные 

известняковые скалы, именуемые Цепиловскими или Черепановскими 

притёсами. По старинным преданиям и сказаниям, где-то здесь, недалеко 

от Цепиловского хутора, находится скрытая пещера.  

По словам Бориса Алексеевича Вахрушева (жителя посёлка 

Рудничный), от новопристанинских старичков он слышал, что эту пещеру 

именовали «Чёртовым вертепом». Будто бы в ней жил чёрт (дьявол, 

нечистый дух). В этот «Чёртов вертеп» отправлялись новопристанинские 

парни-кладоискатели и через много дней возвращались с богатыми 

находками. В глубинах земли они видели много змей и человеческих 

костей. Были случаи, когда люди не возвращались, терялись в лабиринтах 

и запутанных коридорах (ходах). Про погибших и потерявшихся старые 

бабушки говорили: «Их Бог прибрал к себе». Но и кладоискатели, которые 

возвращались с богатой добычей, жили недолго. По непонятной причине 

они вскоре умирали (см. Приложение). 
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Келейники. 

По преданиям келейники жили в пещерах, которые находятся серди 

песчаниковых скал и россыпей .Будто бы одна пещера была довольно 

просторная и приспособлена под жильё. Ещё в 30-х годах нашего века в 

этой пещере ютился одинокий старик отшельник. Перед Великой 

Отечественной войной он умер, и с тех пор пещеры-кельи окончательно 

опустели (см. Приложение). 

Лесник Василий Обухов. 

Когда началась Великая Отечественная война, Василий Обухов 

наотрез отказался идти на фронт защищать Родину. Не раз ему посылали 

мобилизационные предписания, но он не являлся на призывной пункт. И 

так всю войну. Всё это время он скрывался в лесном кордоне. Приходила 

милиция, но каждый раз избушка оказывалась пустой. Однажды 

милиционеры нагрянули ночью, видели, что в доме горел свет, из трубы 

поднимался дымок, но Обухова арестовать не смогли. Он ушёл каким-то 

неизвестным ходом. Позднее эту лазейку обнаружили. Она открывалась за 

перегородкой обуховского дома и уводила хозяина в лес, к подножью скал. 

По этому тайному ходу и ускользал лесник от преследователей и 

скрывался в пещере, которая была мало кому известнаю Вход в неё 

начинался еле заметной узкой трещиной в скале возле кварцитовых глыб-

россыпей и продолжался в глубинах горы. Подземный сумрак становился 

всё более непроглядным и зловещим. Густая тьма уводила его в 

преисподнюю, в убежище Сатаны. Пещера тянулась до самого города 

Юрюзани. По ней Обухов попадал в этот город, запасался продуктами, 

возвращался и опять скрывался в лесном кордоне. Когда окончилась 

война, Василий безбоязненно объявился в Рудничном и преспокойно 

дожил до конца своих дней (см. Приложение). 

Разбойники (братья Занозины, скала Разбойник) 

Предания о Занозинской излучине как раз связаны с братьями 

Занозиными, которые были ярыми конокрадами и грабителями 
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(разбойниками). В Большой Кривуле (петле) находился их притон, где они 

укрывались от правосудия.  

По преданиям старожилов, в многочисленных озерах Большой 

Кривули Занозины прятали награбленное добро (вещи), деньги, золото, 

оружие и даже лошадей. Грабили они в основном купцов и богатых 

чиновников на Уфимском торговом тракте (см. Приложение). 

Айский помещик. 

В старые времена жил в этих краях богатый помещик. Уж очень 

лютый он был. За любую провинность приказывал пороть холопов. Стоны 

избиваемых неслись по всей речке, а так как она почти полностью 

принадлежала помещику, то и назвали её «Ай». А самого помещика 

айским кликали (см. Приложение). 

Социальные образы связаны с представителями определённых 

социальных групп и слоёв. 

3) местные старожилы; 

Старик – кержак Митрич. 

В конце прошлого века (а может быть, и раньше) поселился в 

Карагайской пещере таинственный, седобородый, как гнедой мерин, 

юродивый старик-кержак, объявивший себя «святым и богоугодным. 

Никто не знал, откуда и зачем он появился в Саткинском заводе, поэтому 

его сторонились побаивались. Старика назвали «блаженненьким» 

Митричем. По слухам, Митрич хорошо знал тайные ходы Карагайской 

пещеры и напрямую ходил под землёй из Саткинского завода в Новую 

Пристань. Незадолго перед смертью он покинул пещеру, ушёл за реку 

Большую (Озёрную) Сатку и поселился на болоте, срубив себе балаган. 

Когда Митрич умер, то это болото стали именовать Митревкой. Ещё до 

войны карагайские женщины пугали капризных, непослушных ребятишек, 

стращая их юродивым стариком: «Вот позовём Митрича, и он заберёт вас в 

пещеру…» 
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Ещё сто лет назад не было здесь никакой деревни. Речка Ай текла, да 

лес дикий стоял. Но однажды, то ли от хорошей жизни, то ли от худой, 

пришли сюда три молодых парня с Новой Пристани, три Ивана: Иван 

Яковлев, Иван Бисеров, да Иван Пулышев. Построили они дома себе, 

девок в жёны взяли. Новое поселение кликали выселками Ваняшек (так 

иногда Иванов звали). Люди стали приезжать, селение разрасталось, школу 

построили, магазин. А со временем деревню стали называть уважительно  

Ваняшкино. 

Недалеко от нее была небольшая деревушка – Коротаевка. Там 

братья Коротаевы – ваняшенские жители – дома себе строили. Недолго 

простояла деревня, забросили её люди. Говорят, место то недоброе было, 

горе было у Коротаевых, снова вскоре в деревню нашу перебрались, а 

потом и вовсе уехали восвояси (см. Приложение). 

Лепихин лог. 

Видели вы лог, что отделяет старую часть деревни от новой – 

Менеевки? В этом логу раньше дед жил. Фамилия – Лепихин. Да такой дед 

удалый! Вся деревня его любила: дети - за сказки да побывальщину, 

взрослые – за мудрые советы. А когда помер старик, осиротела деревня. И  

как память деду – Лепихин лог (см. Приложение). 

Блюхер. 

Блюхер родился в посёлке Рахманка, в двадцати – тридцати 

километрах от посёлка Рудничный. Отец его работал на заводе Блюхера. 

Немец был жестким, требовательным. Отец работал мастером – тоже был 

требовательным. Его стали звать Блюхером. Когда сын его пошёл за 

революцию воевать, то взял себе фамилию Блюхера (см. Приложение). 

Представители данной группы относятся к коренным жителям 

конкретных мест, которые названы их именами. 

4) мифологические. 
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Русалка Катя. 

Легенда рассказывает о пылкой любви бедной верхнеайской 

девушки Кати к Аверке. Но Аверка не захотел жениться на 

забеременевшей красавице, сославшись, что он несёт в себе 

«божественный сан», который запрещает ему вступать в брачные узы. 

Затосковала Катя, а потом узнала, что Аверка встречался с блудными 

монашками Воскресенского монастыря, водил с ними лесные хороводы. 

Вовсе расстроилась девушка, возненавидела Аверку и вскоре на почве 

любви, ревности и измены «наложила на себя руки» – утопилась в одном 

из айских омутов. С тех пор этот тёмный омут стали называть «Катиной 

ямой».  

После смерти Кати стали поговаривать, что в омуте поселилась 

русалка – водяная девка с рыбьим хвостом. Будто бы в русалку 

превратилась верхнеайская красавица Катя. Иногда она показывалась 

людям на глаза. Русалку видели возлежавшей на берегу. У Кати отросли 

длинные волосы, которые она аккуратно и медленно расчёсывала 

костяным гребешком (см. Приложение). 

«О русалке». 

Тут у нас одна гулевая была. А нас всё пугали: «Там на озере 

русалка… Вот будете в озеро лазить, вас утащит. Вон, видите, русалка на 

камне сидит?» А мы смотрим, и правда сидит. Оказывается, гулёвую-то 

дегтем намазали ковалеры, да перьями посыпали, вот она сидела, 

обматывалась. А мы ходить боялись, вот, мол, русалка (см. Приложение). 

Мифологические образы связаны с персонажами, относящимися к 

нечистой силе и наделёнными некой магией и чудесными способностями.  

С целью рассмотрения других вариантов образов, представленных в 

преданиях и легендах Южного Урала, мы провели сравнительную 

характеристику материалов двух горнозаводских зон: Саткинского и 

Кыштымского районов.  
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В Кыштымском районе персонажи представлены таким образом: 

1) исторические; 

Григорий Зотов. 

«…Могу еще рассказать о Григории Зотове, одном из управленцев 

нашими заводами, вот он использовал эти подземелья по прямому 

назначению: в основном в них пытали и убивали рабочих. Прискорбный 

факт, но это факт, который был доказан, и за это Зотов был сослан в 

Карелию, как мне известно, где и провел остаток своей жизни… 

Также известна легенда о том, что использовал он в этих 

подземельях. В этих подземельях он, как сказать, выливал серебро, 

чеканил монеты, государственные монеты, на которые потом покупал все, 

что хочет: крепостных, оборудование. Проигрывал в карты, большое 

количество проигрывал. Даже есть такая история, что проиграв деньги в 

карты, он пошел в подземелье и достал перед должниками большой мешок 

с серебряными царскими монетами. И одно время даже в трубе, дымоходе 

нашими краеведами была проба взята, и в этой пробе частицы маленькие 

серебра. Это, конечно, не такое сильное доказательство, но что-то да есть» 

(см. Приложение). 

Акинфий Никитич Демидо.в 

«…Ну и говорили, что Демидов тут пытал, трупы убиенных в пруд 

спускал, кстати, это неправильно, потому что Никита фактически здесь не 

жил…» (см. Приложение). 

«…Демидов, когда приехал… Вот он здесь сидел на этих камнях, 

обедал и сказал: «По леву руку быть заводу, по праву руку божий храм 

будет». Так и построил, значит, как он сказал.  

Сказал: «Вот мой край, вот моя вотчина, где я буду хозяином». У 

башкиров землю скупил. Сказали, что сенокосы за ними останутся, рыбная 

ловля за ними останется, хмелевое щипание… И когда он, Демидов, 

скупил эти земли, сказал: «Всё моё: и злак мой, и рыба моя, и зверь, и 
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птица всякая. Всё моё!» Всё запрещал. И поэтому много восстаний 

башкирских было против притеснений их…» (см. Приложение). 

Емельян Пугачёв. 

«…Когда Пугачев пришел на территорию Челябинской области, то 

они провели основное сражение при Троицке. И при Троицкой крепости 

они были очень разбиты, Пугачев потерял 4 тысячи повстанцев своих, 

осталось мало очень людей. Чтоб пополнить силы повстанцев, он 

направляет свои отдельные отряды в разные районы Челябинской области, 

теперешней Челябинской области и дальше…Первый город, которые не 

подчинился пугачевцам, это был Кунгур… Так вот, от Троицка сам 

Пугачев пошел на Златоуст, к нам пришел Иван Грязнов, вот, у нас был 

Иван Грязнов. Со своим отрядом пугачевцев. Шли, город вот был обнесен 

крепостью, деревянной изгородью, и со стороны моста он был взят, 

изгородь была подожжена, они захватили вот эту церковь, 

Святодухасошествия, осквернили, вели туда и лошадей, и копьями в 

разные картины метили…» (см. Приложение). 

Николай I. 

«…стал управлять Николай I. Николай I староверов ненавидел. И 

сразу гонение на них началось…» (см. Приложение). 

Александр Васильевич Колчак 

«…основное, первое и главное поражение Колчака – под 

Челябинском. Говорят, что битва была очень жестокой и кровавой. Самое 

интересное, что восстание белочехов началось в Челябинске и Колчака 

разбили под Челябинском. Красные. Весь перелом с Колчаком был у нас в 

Челябинске. И после этого Колчак покатился туда, в Омск. Причём вместе 

с золотым эшелоном…» (см. Приложение). 

2) заводчики; 

Иван Селезнёв. 

«…Иван Селезень был главный приказчик, фактически хозяин 

кыштымских заводов. И вот когда, значит, просмотрел, оказывается, Иван 
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Селезнёв был не только хозяином заводов, эксплуататором и так далее. Его 

народ выбрал главным в кыштымском отряде, когда пришёл Пугачёв. 

Значит, кыштымцы выступали на стороне, значит, Пугачёва, но до прихода 

регулярных войск Екатерины II они же, восставшие, Ивана Селезня и 

казнили. За что и как – неизвестно» (см. Приложение). 

Лев Расторгуев. 

«…Когда Демидов продал свои заводы Расторгуеву, то Расторгуев 

меньше внимания обращал на заводы, а в районе Карабаша они нашли 

большие запасы золота и рабочих всех гоняли туда мыть золото. Поэтому 

заводы тогда стали плохо работать. Тогда здесь командовал Григорий 

Зотов. Вот одна из дочерей Льва Расторгуева была замужем за сыном 

Зотова…» (см. Приложение). 

Яков Коробков. 

«…А вот почему Яков Коробков продал каслинские заводы? У него 

не сложились отношения прежде всего с местным населением, с 

башкирами. А каслинские заводы, вот Касли в переводе с башкирского 

языка – это гусиное озеро. И вот там любили охотиться башкиры. Одни, 

кому земли принадлежали, они продали, а другие, которые привыкли как 

всегда охотиться, они нередко сжигали. То в одной стороне каслинские 

заводы пылают, то в другой стороне. Яков Коробков устал. В конфликт 

вошёл уже с ними и решил, что ему лучше продать эти заводы. Ещё к тому 

его подтолкнуло, что в 1752 году зима была очень суровая…» (см. 

Приложение). 

Карпинский. 

«…Карпинский – последний могикан из русских инженеров горных, 

выпускали их как военных… и Карпинский сперва где-то в центре 

управляющим был, здесь его пригласили сюда, двадцать лет он руководил. 

Он очень справедливый был, и миссионеры не взяли его в команду свою, 

потому что помогал бедным…» (см. Приложение). 
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3) социальные; 

Атаман Иван Грязнов. 

«…Про Пугачёва у нас тут ничего собственно нету. Пугачевцы 

здорово повредили Касли, почти весь город выжгли. А в Кыштыме атаман 

Грязнов был, и там тоже не Пугачёв был…» 

«…Так вот, от Троицка сам Пугачев пошел на Златоуст, к нам 

пришел Иван Грязнов, вот, у нас был Иван Грязнов…» (см. Приложение). 

Атаман Кривой. 

«…Чтобы избавить себя от этого беспокойства, русские собрались и 

на общий сход, решили действовать организованно и избрали себе в 

руководители Максима Кривого. Максим был человеком энергичным, он 

предложил челябинским башкирам ультимативное требование, чтобы они 

немедленно убрались из этой местности, угрожал выгнать их силой. 

Учитывая превосходство русских, башкиры благоразумно решили 

выполнить их требования…» (см. Приложение). 

Лесник, старовер Милентьев Иван Дмитриевич. 

«…Был такой Милентьев Иван Дмитриевич, лесник, мало того 

старовер, ещё и поп кержацкий. В то время это дело не приветствовалось, 

и, в общем-то, он был поп, значит, верующий. Он был такой начитанный 

человек, он знал тут в Кыштыме многих интересных личностей 

кыштымских. И вот много он рассказывал, и говорить умел 

замечательно…» (см. Приложение). 

Рыбак Лутоня. 

«…Про Лутоню-то, рыбака, в Кыштыме разное сказывают. И про 

любовь его непременно слово молвят. Особенная она случилась  у парня. 

Не одного кыштымского молодца свела с ума да иссушила своей любовью 

Лесная девка. «От любви-то цветут ядрены шишки, а не сохнут», - 

Лутоний смеется. Любовь девкину он изведал. Доменный цех в 

медеплавильном заводе – прохлада по сравнению с любовью этой. Но 

выдержал, говорят, что его материнская любовь сберегла, а наши 
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тайгинские намек делают на характер его горняцкий. Приручил деву 

Лутоня…» (см. Приложение). 

Купец Самсон. 

«…Вот я слышала, когда едешь, гроб стоит. Самсонкин гроб. Я 

слышала, что там убили купца. И вот родственники там этот гроб 

поставили. Поставили камень, обтесали его в виде гроба. Но уже 

покрасили его, когда дорогу делали, а делали ее студенты, я не знаю какие. 

Они покрасили красным и с тех пор красят. И не было там ни одной 

ленточки, а теперь столько их навешано, даже моя внучка выходила, мы 

тоже ездили, вешали эту ленточку. Не было, чисто было, а сейчас…» (см. 

Приложение). 

4) мифологические. 

Чёрт. 

«…Он Богу позавидовал. Все люди идут, и на храм молятся, и 

кланяются. Чёрту стало завидно. И он решил построить себе тоже храм, 

чтоб люди кланялись и его храму. Но так как чёрт никогда не бывал 

внутри храма христианского, то он не знал, как его надо оборудовать. И 

потому что он был чёрт, он делал всё по-чертовски. И давай городить. Вот 

и нагородил себе храм такой» (см. Приложение). 

Акулина. 

«Жила-была девушка, девочка сначала. Вот на нее смотрели, 

заглядывались: «Ах, какая красивая, какая хорошенькая!», потом 

постепенно она выросла. И они с одним парнем, с работным парнем, не с 

богатым, любили друг друга. Имя уже не помню, конечно. Вот полюбили 

друг друга. А ее выбрал, значит, богатый такой, что вот я на ней женюсь. А 

она не хотела идти замуж. И вот над этим парнем стали издеваться, 

которого она выбрала себе в женихи, которого любила-то. Ну и пришлось 

ей броситься. Все равно ей бы неминуемо было выходить за этого 

нелюбимого богача, который был уродлив там, страшен. И он ей был, ну, 

не к сердцу. И она бросается с берега вот в это озеро, погибает. И вот это 
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озеро назвали. Вот такая легенда красивая есть. Погибает, и озеро Акулей 

назвали. Потому что она была Акулиной, девушка-то Акуля, Акулина» 

(см. Приложение). 

Лининиха. 

«…В то же время, в дремучих лесах, заросших непроходимыми 

дебрями, жила-поживала сила нечистая. Звали ее Лининихой. Характер 

имела злобный и мстительный. Человеческие радость и любовь ее в 

бешенство приводили. Светлым, сердечным чувствам не верила. Заскучала 

Лининиха, стала развлечения искать. Едва поднимался от земли и воды 

черный туман, покидала Лининья логово змеиное. Находилось ее логово за 

пятью болотами. Выползала на горку каменную, где сейчас 

железнодорожные домишки настроены, поэтому горка эта, вблизи 

каслинского моста, и в наши дни Лининихой зовется. 

Ради ссор 77 обличий могла менять Лининиха. Не выдержала она 

любовного согласия Суготона и Егозы, наметила план. Обратилась она 

красной девицей, донага разделась и весь день голышом перед глазами 

Суготана вертелась, телесной красотой его соблазняла» (см. Приложение).  

Сравнив тексты несказочной прозы двух горнозаводских зон (Сатка  

и Кыштым) можно сделать вывод о том, что в каждой местности образы 

имеют свою специфику. Для Саткинского района более актуальны 

исторические и социальные (образы Емельяна Пугачёва, Салавата Юлаева, 

лесников и т.д.). Для Кыштымского района актуальными являются образы 

заводчиков и мифологические персонажи. В этом и есть главное отличие 

материала.  

Образы составляют основное содержание фольклора, вокруг них 

группируются мотивы, представления носителей фольклорного сознания. 

Художественный образ не только отражает, но и обобщает 

действительность, раскрывая в единичном общее. 

С одной стороны, героями преданий выступают знаковые с позиций 

народного сознания личности (например, Емельян Пугачев, Салават 
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Юлаев, Николай I), деятельность которых описывается при помощи 

мифологических мотивов и схем. С другой стороны, характерно описание 

начального этапа заселения и освоения той или иной территории (деревни, 

села), информации о том, откуда пришли предки местных жителей, как 

происходило заселение, кем были первожители-первопоселенцы, кто стоял 

у истоков отдельной семьи, рода. 

Представленные выше образы несут с одной стороны историческую 

функцию, то есть объясняют те явления, события и факты, которые были 

на самом деле на данной территории. С другой стороны художественную 

функцию, то есть отражают особенности мышления людей в то время, 

мотивацию их поступков.  

Прослеживается стремление к эстетизации фольклорных образов, так 

как в фольклоре и фольклорном сознании как его источнике и идеальном 

аналоге зафиксирован практический, жизненный опыт и хранится 

культурная память предшествующих поколений. 

Фольклорное повествование, будучи актуализацией образного 

мышления носителя фольклора, развивается от одной точки в прошлом к 

другой, находящейся в еще более далеком прошлом, и все это  развернуто к 

настоящему, а возможно, и к будущему. 

В процессе длительного устного бытования предания, созданные на 

основе действительных явлений, теряли некоторые, а иногда и очень 

многие конкретные реалии и дополнялись вымышленными легендарными 

мотивами. В повествованиях, сочетающих в себе элементы преданий и 

легенд, часто доминирует художественная функция. 

К примеру, об обращении людей в камни (легенда о Шихане), о 

курганах, связанных с именами народных заступников, или о спрятанном 

кладе (Аверкина яма, Занозинская пещера, Пугачёвский клад, 

Лугининский клад), мотив исчезновения (люди исчезают бесследно). 

Таким образом, мотивы, повторяющиеся в местных преданиях и 

легендах, свидетельствуют о вере людей в чудеса, в заветное спрятанное 



31 

золото. Люди верили в то, что чудо сделает их жизнь лучше, поэтому мы 

встречаем именно те мотивы, которые выполняют художественную 

(эстетическую) функцию. 

1.3 Исторические деятели и природные объекты преданий и легенд 

Южного Урала 

1.3.1 Исторические деятели 

Героями преданий являются и люди, принимавшие участие в 

значительных исторических событиях (Салават Юлаев, Емельян Пугачев, 

Николай I, Демидов), и люди, получившие историческую известность 

своими делами в ограниченных регионах (например, Григорий Зотов, 

А. Н. Демидов), и люди, отличившиеся своими драматическими 

житейскими судьбами (похищенные или насильно выданные замуж 

девушки, униженные снохи), неблаговидными проделками, 

безнравственным поведением в быту. 

Предания, в которых в качестве действующих персонажей 

выступают исторические деятели, являются поздними по своему 

происхождению и представляют собой своеобразный итог развития 

народной исторической прозы. Художественные задачи в них традиционно 

решаются при помощи использования мифологических мотивов и схем.  

В несказочной прозе Урала интерес к исторической личности связан 

прежде всего с образами «народных заступников» – Ермака, Емельяна 

Пугачева, Салавата Юлаева. Функциональная близость этих персонажей 

рождает сходство мотивов, которые «разворачиваются» в сюжеты 

преданий. Генетически близок к ним и образ Петра I, функции которого 

реализуются при помощи тех же традиционных приемов и средств, 

восходящих к мифу. 

Саткинский краевед Г. М. Нестеров писал: «Емельян Пугачёв – герой 

и самозванец, страдалец и бунтарь, грешник и святой… Но прежде всего – 
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вождь народа, личность, безусловно исключительная – иначе он не смог 

бы увлечь за собой тысячные армии и два года водить их в бой. Поднимая 

восстание, Пугачёв знал, что народ пойдёт за ним» [32; c. 127].  

В преданиях о народных заступниках наказываются не только 

социальное зло, но и нравственные пороки: лень, воровство, самодурство. 

Так, в одном из пугачевских преданий говорится: «...сгорела и наша старая 

церковь: мужики, что с Пугачевым пришли, самогонки лишку хватили и 

спалили. Утром вышел он к народу в императорской форме и велел тут же 

выпороть перед всеми озорников, которые зря пожар затеяли» (см. 

Приложение).  

Но в то же время для местных жителей его приезд был великим 

событием и места, где побывал Пугачёв стали называть Пугачёвскими. 

Камень Шапочка – когда Пугачев со своим войском поднялся от 

реки Сатки на Чулкову гору, то увидел большую серовато-красную глыбу 

в форме столешницы и остановился. Он слез с коня, снял свою лисью 

шапку и положил на камень. Под конец он взял шапку с камня, подбросил 

её вверх и крикнул: «Вперёд, детушки» А потом покрыл голову. С тех пор 

этот камень называют Шапочкой (см. Приложение). 

Легенда озера Сугомак. 

А легенда, значит, говорит, что на озере Сугомак двойное дно. Там 

рыбаки вот невод протянут. Рыбы много было. Протянут невод, в неводе 

нет рыбы, а сзади уже опять рыба. Когда невод тянут, он в окошки уходит 

вниз сюда. Невод пройдет, она снова наверх. 

Ну и когда вниз туда вроде кто-то попадал, то там это… Пушка на 

четырёх цепях притянута к стенам. И на ней зубилом выбито: «Пугачёв». 

Ну, насколько это правильно-неправильно, не знаю (см. Приложение). 

Пугачёвская плотина. 

Когда царские войска стали теснить повстанцев, Е. И. Пугачёв 

принял решение взорвать ночью плотину Иструтьского водохранилища. 

Хлынувшая вода смыла все переправы противника. Долгое время в народе 
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ходила молва, будто пугачёвские повстанцы при отступлении к 

Саткинскому заводу спрятали в теле иструтьской плотины золотой клад 

(см. Приложение) 

Пьяная гора – здесь состоялась встреча Пугачёва с Салаватом 

Юлаевым с распитием вина.  

А чистый, холодный родник, который бил из горы нарекли 

Салаватовым ключом (см. Приложение). 

Предание о Пугачёвском пороховом погребе. 

С Пугачева начинались некоторые родословные жителей Южного 

Урала - тех мест, где когда-то проходили пугачевские отряды. Так, по 

преданию, Пугачев полюбил Катю Невзорову, дочь мастерового 

Саткинского завода, у нее родился сын, поэтому все Невзоровы позже 

назывались Пугачами: Петька Пугач, Ванька Пугач (см. Приложение). 

Когда Пугачев пришел на территорию Челябинской области, то они 

провели основное сражение при Троицке. И при Троицкой крепости они 

были очень разбиты, Пугачев потерял 4 тысячи повстанцев своих, осталось 

мало очень людей. Чтоб пополнить силы повстанцев, он направляет свои 

отдельные отряды в разные районы Челябинской области, теперешней 

Челябинской области и дальше…Первый город, которые не подчинился 

пугачевцам, это был Кунгур…Так вот, от Троицка сам Пугачев пошел на 

Златоуст, к нам пришел Иван Грязнов, вот, у нас был Иван Грязнов.  Со 

своим отрядом пугачевцев. Шли, город вот был обнесен крепостью, 

деревянной изгородью, и со стороны моста он был взят, изгородь была 

подожжена, они захватили вот эту церковь, Святодухасошествия, 

осквернили, вели туда и лошадей, и копьями в разные картины метили… 

Неприязнь к собственному положению, протест, я думаю, психологически 

ведь все равно они в верующей среде воспитывались… Восстание у нас 

началось в 1775 по 77. Вот, так что у нас здесь была одна церковь, ей и 

досталось. Она была и разорена, и вывезена была утварь, потом 
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находились в разных местах до Уфалея, перевезли туда часть утвари. 

Потом обратно, что сумели вернуть, что не сумели (см. Приложение). 

Меч Пугачева. 

Один тютнярец пахал огород и выпахал богатырский меч. Начали 

все это увязывать, покопались в церковных делах… Здесь, около Тютняр, 

был бой пугачевцев с царскими войсками. Все обросло тем, что этим 

мечом орудовал какой-то народный богатырь, а может и сам Емельянушка. 

Конец этой истории печален, как и многое при Советской власти: меч 

сдали в металлолом (см. Приложение). 

Легенда озера Сладкое (Октябрьский район.) 

Однажды Емельян Пугачев вместе с верными казаками спасался 

бегством от царских солдат. Его войско было разбито, а погоня висела на 

плечах. Конь Пугачева по имени Сладкий был тяжело ранен во  время 

погони, но все-таки сумел вынести хозяина и спасти его от верной смерти. 

Когда опасность была уже позади, конь совсем ослаб и не мог 

больше нести Пугачева. Тогда хозяин решил пристрелить своего коня, но 

перед этим в награду за верную службу в последний раз искупать его в 

ближайшем озере. 

Долго Емельян купал коня, а после рука дрогнула. Пугачев не смог 

убить своего спасителя. Спустя время после купания в озере Пугачев 

заметил, что страшная рана на его коне Сладком стала потихоньку 

заживать. 

Емельян Пугачев нарек озеро Сладким в честь своего коня. С тех пор 

воде озера Сладкое приписываются разнообразные целебные свойства (см. 

Приложение). 

Таким образом, с именем Е. Пугачёва связано множество мест 

Южного Урала (Саткинский, Кыштымский, Златоустовский и Октябрьский 

районы). Повторяющимся мотивом является клад, спрятанный 

историческим деятелем. Для одних Пугачёв – народный заступник, герой, 

для других, наоборот, самозванец, разбойник и балагур.  
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1.3.2 Природные объекты в преданиях и легендах Южного Урала  

В основном имеют привязку именно к конкретной личности – 

местному жителю.  

Например, раскольник Аверкий (Аверкиева пещера), лесник Юлдащ 

(Юлдашкин гребень), юноша-богатырь Шихан (кварцовый останец 

Шихан) 

Малые притёсы (Юлдашкин гребень.) 

Однажды летом перед закатом солнца пьяный Юлдаш возвращался 

домой в Кульметово. Мужики на конях окружили его, прижали к кромке 

скалы и вместе с повозкой сбросили вниз с 70-ти метровой высоты. С тех 

пор эту скалу начали называть Юлдашкиным гребнем (см. Приложение). 

Большие притёсы (Сыбар-кая) 

Грот Юношеский (Карагай). 

Давно это было, ещё до колхозов, когда каждый хозяин держал 

лошадей, в личном хозяйстве без лошадей и не обходились. И тут 

случилась беда. Стали в Кульметовой и в соседних русских деревнях 

теряться лошади. Вскоре поняли, что появился конокрад. Выследили, что 

этим поганым ремеслом занимался их же кульметовский – татарин 

Юлдаш, известный в округе мошенник и плут. 

Кварцовый останец Шихан – имя юноши-богатыря, голова которого 

навеки превратилась в каменную глыбу в неравной борьбе с врагами за 

свою любовь (см. Приложение). 

Кыштымский район богат такими топонимическими преданиями: 

1) образованные от месторасположения объекта; 

Происхождение названия озера Лешаково. 

Раньше существовало озеро Лешаково, в нем по старым поверьям 

водился леший. Но он находился не в самом озере лабде. Само озеро имело 

глубину примерно 10 метров. И на лабде и ночевал леший. Когда леший 

двигался, был шумок от его движения. Люди боялись лешего, и им 
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хотелось от него избавиться, они молились Богу и просили избавить их от 

лешего. Вскоре леший исчез. Озеро и деревня теперь называются по -

другому – Никитино (см. Приложение). 

Легенда «Суготанская пещера». 

Речь поведется о любви богатыря Суготона и Егозы. Любовь их была 

дивная, неразлучная. Дружно жили влюбленные друг в друга Суготон с 

Егозой. Не возникало у них разногласий, размолвок. 

В то же время, в дремучих лесах, заросших непроходимыми 

дебрями, жила-поживала сила нечистая. Звали ее Лининихой. Характер 

имела злобный и мстительный. Человеческие радость и любовь ее в 

бешенство приводили. Светлым, сердечным чувствам не верила. Заскучала 

Лининиха, стала развлечения искать… 

Долго терпел козни Лининихи богатырь Суготон. Схватил он 

подвернувшийся под руку огромный камень, с силой запустил в оборотня 

– Лининиху. От летящего камня загудели горы Уральские. Но увернулась 

от камня Лининиха. Ветровым вихрем сдуло ее в нору земляную, змеиною, 

за пять болот. Отделалась легким испугом, но колдовскую силу из нее 

повыбило. 

Со страшным грохотом рухнул камень на гору. Огромную брешь в 

земле пробил. Люди эту брешь Суготонской пещерой зовут (см. 

Приложение). 

2) образованные от имени местного жителя. 

Происхождение названия деревни Сары и озера Волково. 

У нас тут на этой территории Сары земли принадлежали помещику 

Волкову. В его честь названо даже озеро Волково. А земли вокруг были 

разделены между казаками. В 1883 году была первая волна переселенцев с 

Украины. Скорее всего через них узнали про то, что земли можно здесь 

дешево приобрести, и в 1903 у нас была вторая волна переселенцев с 

Полтавской области. С этой области приехала семья Яценко. Они 

образовали поселение вокруг области Сары, взяв в аренду землю у казака 
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Донского, он похоронен на нашем кладбище, могила сохранилась, только 

за ней никто не ухаживает. Свое название деревня получила потому, что 

Сары переводится «желтенькая» (см. Приложение). 

Таким образом, легенды и предания о природных объектах Южного 

Урала привязаны к какому-то конкретному образу. Но каждый объект 

имеет свою оригинальную историю, связанную с исчезновением или 

нахождением клада, с возлюбленной или вором. Через легенды и предания 

мы можем понять особенности быта и мышления местных жителей в то 

время.  

Выводы по первой главе: 

Таким образом, в 1 параграфе были рассмотрены данные понятия: 

Предание – это рассказ о прошлом, иногда очень отдаленном. 

Предание изображает действительность в обыденных формах, при этом 

обязательно используется вымысел, а иногда даже фантастика. Основное 

назначение преданий это – сохранять память о национальной истории. 

Предания были важным источником для летописцев, поэтому стали 

записываться раньше многих фольклорных жанров. 

Легенды – это прозаические произведения, в которых фантастически 

осмыслены события, связываемые с явлениями неживой природы, с миром 

растений, животных, а также людей (племена, народы, отдельные 

личности); со сверхъестественными существами (Бог, святые, ангелы, 

нечистые духи). 

Представленные во 2 параграфе образы несут с одной стороны 

историческую функцию, то есть объясняют те явления, события и факты, 

которые были на самом деле на данной территории. С другой стороны 

художественную функцию, то есть отражают особенности мышления 

людей в то время, мотивацию их поступков. 

Прослеживается стремление к эстетизации фольклорных образов, так 

как в фольклоре и фольклорном сознании как его источнике и идеальном 
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аналоге зафиксирован практический, жизненный опыт и хранится 

культурная память предшествующих поколений. 

Фольклорное повествование, будучи актуализацией образного 

мышления носителя фольклора, развивается от одной точки в прошлом к 

другой, находящейся в еще более далеком прошлом, и все это развернуто к 

настоящему, а возможно, и к будущему. 

Мотивы, повторяющиеся в местных преданиях и легендах, 

свидетельствуют о вере людей в чудеса, в заветное спрятанное золото. 

Люди верили в то, что чудо сделает их жизнь лучше, поэтому мы 

встречаем именно те мотивы, которые выполняют художественную 

(эстетическую) функцию. 

Легенды и предания о природных объектах Южного Урала 

привязаны к какому-то конкретному образу. Но каждый объект имеет свою 

оригинальную историю, связанную с исчезновением или нахождением 

клада, с возлюбленной или вором. Через легенды и предания мы можем 

понять особенности быта и мышления местных жителей в то время. 
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ГЛАВА 2. ФУНКЦИИ ГЕРОЕВ И СЮЖЕТНЫЕ МОТИВЫ В 

ЛЕГЕНДАХ И ПРЕДАНИЯХ ЮЖНОГО УРАЛА 

2.1 Функции героев преданий и легенд Южного Урала 

На основе выявленных образов можно выделить следующие 

функции героев легенд и преданий Южного Урала, опираясь на 

классификацию Н. В. Криничной: 

1) функция прародителя людей (она обнаруживается в мотиве, 

связанном с происхождением определённой социальной группы людей от 

единого божественного предка); 

2) функция предка-родоначальника (т.е. первого поселенца); 

3) функция «культурного героя»; 

4) функция жреца, мага; 

5) функция «военного вождя». 

С опорой на данную классификацию мы выделили такие разделы: 

1. Функция предка-родоначальника (т.е. первого поселенца, предка 

коренных жителей деревни); 

Предание о Пугачёвском пороховом погребе. 

С Пугачева начинались некоторые родословные жителей Южного 

Урала – тех мест, где когда-то проходили пугачевские отряды. Так, по 

преданию, Пугачев полюбил Катю Невзорову, дочь мастерового 

Саткинского завода, у нее родился сын, поэтому все Невзоровы позже 

назывались Пугачами: Петька Пугач, Ванька Пугач (см. Приложение). 

Меч Пугачева. 

Один тютнярец пахал огород и выпахал богатырский меч. Начали 

все это увязывать, покопались в церковных делах… Здесь, около Тютняр, 

был бой пугачевцев с царскими войсками. Все обросло тем, что этим 

мечом орудовал какой-то народный богатырь, а может и сам Емельянушка. 

Конец этой истории печален, как и многое при Советской власти: меч 

сдали в металлолом. 
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2. Магическая функция; 

Легенда рассказывает о пылкой любви бедной верхнеайской 

девушки Кати к Аверке. Но Аверка не захотел жениться на 

забеременевшей красавице, сославшись, что он несёт в себе 

«божественный сан», который запрещает ему вступать в брачные узы. 

Затосковала Катя, а потом узнала, что Аверка встречался с блудными 

монашками Воскресенского монастыря, водил с ними лесные хороводы. 

Вовсе расстроилась девушка, возненавидела Аверку и вскоре на почве 

любви, ревности и измены «наложила на себя руки» – утопилась в одном 

из айских омутов. С тех пор этот тёмный омут стали называть «Катиной 

ямой».  

После смерти Кати стали поговаривать, что в омуте поселилась 

русалка – водяная девка с рыбьим хвостом. Будто бы в русалку 

превратилась верхнеайская красавица Катя. Иногда она показывалась 

людям на глаза. Русалку видели возлежавшей на берегу. У Кати отросли 

длинные волосы, которые она аккуратно и медленно  расчёсывала 

костяным гребешком (см. Приложение). 

3. Функция военного вождя (борца с внешним врагом); 

Пугачёвская плотина. 

Когда царские войска стали теснить повстанцев, Е. И. Пугачёв 

принял решение взорвать ночью плотину Иструтьского водохранилища. 

Хлынувшая вода смыла все переправы противника. Долгое время в народе 

ходила молва, будто пугачёвские повстанцы при отступлении к 

Саткинскому заводу спрятали в теле иструтьской плотины золотой клад.  

Салават весил 18 пудов. Он был за красных, и потому отец выгнал 

его из дома. Салават ехал на лыжах в поле. Увидел, что к его лошади 

подкрадывается медведь, а у Салавата была финка, которую ему дед дарил, 

и он этой финкой убил медведя наповал. 

Салават встречался с Пугачёвым. Они выпили и начали бороться. 

Пугачёв поборол Салавата (см. Приложение). 
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Легенда об Атамане Кривом. 

Первые поселенцы селились на левом берегу Миасса, в заречной 

части нынешнего Челябинска. На правом берегу реки была башкирская 

деревня Челябка. Русские переселенцы жили совершенно свободно, не 

зная над собой никакого начальства, и только башкиры беспокоили их и 

заставляли быть на страже. Чтобы избавить себя от этого беспокойства, 

русские собрались и на общий сход, решили действовать организованно и 

избрали себе в руководители Максима Кривого. Максим был человеком 

энергичным, он предложил челябинским башкирам ультимативное 

требование, чтобы они немедленно убрались из этой местности, угрожал 

выгнать их силой. Учитывая превосходство русских, башкиры 

благоразумно решили выполнить их требования. Сложили свои 

незатейливые манатки, собрали свой скот и перекочевали в Сарт-

Калисыукую волость. После ухода башкир русские начали заселять и 

правые берега реки (см. Приложение). 

4. Функция запугивания; 

Старик – кержак Митрич. 

В конце прошлого века (а может быть, и раньше) поселился в 

Карагайской пещере таинственный, седобородый, как гнедой мерин, 

юродивый старик-кержак, объявивший себя «святым и богоугодным. 

Никто не знал, откуда и зачем он появился в Саткинском заводе, поэтому 

его сторонились побаивались. Старика назвали «блаженненьким» 

Митричем. По слухам, Митрич хорошо знал тайные ходы Карагайской 

пещеры и напрямую ходил под землёй из Саткинского завода в Новую 

Пристань. Незадолго перед смертью он покинул пещеру, ушёл за реку 

Большую (Озёрную) Сатку и поселился на болоте, срубив себе балаган. 

Когда Митрич умер, то это болото стали именовать Митревкой. Ещё до 

войны карагайские женщины пугали капризных, непослушных ребятишек, 

стращая их юродивым стариком: «Вот позовём Митрича, и он заберёт вас в 

пещеру…» (см. Приложение). 
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5. Функция странничества; 

По преданиям келейники жили в пещерах, которые находятся серди 

песчаниковых скал и россыпей. Будто бы одна пещера была довольно 

просторная и приспособлена под жильё. Ещё в 30-х годах нашего века в 

этой пещере ютился одинокий старик отшельник. Перед Великой 

Отечественной войной он умер, и с тех пор пещеры-кельи окончательно 

опустели (см. Приложение).  

6. Функция кладоискательская. 

По словам Бориса Алексеевича Вахрушева (жителя посёлка 

Рудничный), от новопристанинских старичков он слышал, что эту пещеру 

именовали «Чёртовым вертепом». Будто бы в ней жил чёрт (дьявол, 

нечистый дух). В этот «Чёртов вертеп» отправлялись новопристанинские 

парни-кладоискатели и через много дней возвращались с богатыми 

находками. В глубинах земли они видели много змей и человеческих 

костей. Были случаи, когда люди не возвращались, терялись в лабиринтах 

и запутанных коридорах (ходах). Про погибших и потерявшихся старые 

бабушки говорили: «Их Бог прибрал к себе». Но и кладоискатели, которые 

возвращались с богатой добычей, жили недолго. По непонятной причине 

они вскоре умирали (см. Приложение). 

Легенда о филине 

Во времена Пугачева была одна пещера, название ее я не помню. Так 

вот, нашли ее и зарыли в ней клад, а охрану его они доверили филину, 

который отгонял людей от пещеры. Долгие годы этот филин ждал 

возвращения пугачевцев, а перед смертью обрушил своды пещеры. 

Говорят, сокровища до сих пор лежат в глубине пещеры (см. Приложение) 

Функционирование выявленных нами образов легенд и преданий 

Южного Урала имеют особую специфику. Главным и основным героем 

является Емельян Пугачёв, он выполняет несколько функций (функцию 

предка-родоначальника и функцию военного вождя). Исходя из этого, мы 

можем определить связь фольклорных жанров с историей народа, а именно 
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населения Южного Урала, мы понимаем, что Емельян Пугачёв является 

нам неким спасителем, народным заступником, который избавит людей от 

врага. 

Другие функции связаны с более бытовыми, реальными образами 

(кладоискатели, странники, кержаки). В этом случае мы сталкиваемся с 

образом жизни людей. Благодаря полученным данным, мы можем 

отследить, чем они жили, на что фокусировали своё внимание. В сознании 

людей сохранилось то, что волновало их. Например, с помощью 

кладоискательской функции мы понимаем, что местные жители верили в 

чудо (в спрятанный клад).  

Но даже обыденные, бытовые истории приобретают 

мифологический характер, и мы наблюдаем связь фольклора и мифа. 

Возникают образы нечистой силы (чертей, русалок). Местные жители 

верили во что-то таинственное, неподвластное логическому объяснению. 

Но таких легенд значительно меньше, так как в собранном нами материале 

главный акцент делается на связи фольклора и историей и бытовой 

стороной жизни людей.  

Таким образом, выявление функций помогает нам посмотреть 

эволюцию образа фольклорного героя; можно отметить, что происходит 

демифологизация персонажа, то есть в более поздних преданиях герой 

приобретает реальные черты и показывается в бытовых ситуациях. 

2.2 Сюжетные мотивы преданий и легенд Южного Урала 

На основе фольклорных традиций выкристаллизовываются 

сюжетные мотивы, которые тесно связаны с функциями героев. Таким 

образом, коммуникативные характеристики фольклорного текста 

оказываются тесно связанными с его содержательными, структурными и 

функциональными особенностями. Сложное, многоуровневое единство 

фольклорных образов и мотивов получает свою репрезентацию в 

конкретных произведениях в зависимости от ряда факторов: 



44 

коммуникативной ситуации, интенций рассказчика, богатства и 

многообразия хранимых в его памяти художественных форм и творческого 

потенциала. 

Понятие мотив было введено А. Н. Веселовским. Основное внимание 

исследователя обращено на образную природу и семантическое единство 

мотива. Под мотивом он понимал простейшую повествовательную 

единицу, «образно ответившую на разные запросы первобытного ума или 

бытового наблюдения». «Признак мотива – его одночленный схематизм» 

[7; c. 28]. Образный характер мотива подчёркивает и О. М. Фрейденберг: 

«Распространение и конкретизация сюжетной схемы сказываются в 

выделении мотивом образности, которая передаёт эту схему в ряде 

обособленных, отождествлённых с явлениями жизни подобий». И далее 

«Мотив есть образная интерпретация сюжетной схемы».  

В отличие от А. Н. Веселовского и О. М. Фрайденберг В. Я. Пропп 

доказал, что мотив не элементарен, расчленим и не устойчив, т.е. 

подвержен варьированию: «Мотив разлагается на <…> элементы, из 

которых каждый в отдельности может варьировать». Вариации этих 

элементов составляют мотивы произведения. В. Я. Пропп выделяет 

следующие элементы мотива: субъект – центральный персонаж; объект, на 

который направлено действие; само действие (чаще всего функция героя) 

или состояние; обстоятельства действия, определяющие локально-

временные рамки произведения. На материале сказки В. Я. Пропп 

приходит к выводу о том, что стабильным элементом мотива является 

действие героя, или функция персонажей, в то время как другие элементы 

лабильны и определяются функцией героя: «Меняются названия 

действующих лиц, не меняются их действия, или функции… Это даёт нам 

возможность изучать сказку по функциям действующих лиц». Таким 

образом, в теории В. Я. Проппа семантическое единство мотива 

распадается на набор субъектов, объектов и предикатов. Собственно 
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исчезает и сам мотив, так как основное внимание исследователя 

направлено на функции персонажей. 

Изучение мотива с точки зрения его структуры продолжено 

Е. М. Мелетинским. Рассматривая структуру мотива, учёный приходит к 

выводу о том, что действие персонажа (функция) является не только 

стабильным, но и доминирующим элементом мотива: «Мы предлагаем 

рассматривать мотив как одноактный микросюжет, основой которого 

является действие. Действие в мотиве является предикатом, от которого 

зависят аргументы-актанты (агенс, пациенс и т.д.). От предиката зависит 

их число и характер». Но в современных исследованиях С. Ю. Неклюдова 

и Е. С. Новик доказано, что элементы мотива взаимозависимы и 

взаимоопределяемы. Характер действия может зависеть как от 

характеристики субъекта, так и от характеристики объекта.  

Н. А. Криничная определила понятие мотива так: «мотив, как 

правило, составляют следующие элементы: субъект – центральный 

персонаж; объект, на который направлено действие; само действие (чаще 

всего это функция героя) или состояние; обстоятельства действия,  

определяющие способ действия» [17; c. 158]. 

В настоящее время мотив изучается не только как элемент сюжета, 

но и как категория фольклора «как феномен культуры вообще». «Мы 

приписываем статус мотива в основном тем структурам, чья 

повторяемость распространяется далеко за пределы текста, а значение 

возводится к над- или подтекстовым уровням». Б. Н. Путилов отмечает: 

«Мир фольклора составляется из безбрежного (впрочем, поддающегося, в 

конечном счёте, систематизации и учёту) множества мотивов, выражается 

через мотивы» [38; c. 58]. Мотивы являются теми единицами, которые 

составляют традицию того или иного жанра, традицию фольклора в целом. 

В частности, С. Ю. Неклюдов указывает: «…Фонд мотивов – это 

«словарь» традиции» [9; c. 179].  
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Изучение глубинных значений мотива помогает понять и построение 

сюжета произведения. Каждый мотив изначально обладает определенной 

семантикой, которая задаёт сюжет, предопределяет его сочетание с 

другими мотивами в сюжете.  

В процессе длительного устного бытования предания, созданные на 

основе действительных явлений, теряли некоторые, а иногда и очень 

многие конкретные реалии и дополнялись вымышленными легендарными 

мотивами. В повествованиях, сочетающих в себе элементы преданий и 

легенд, часто доминирует художественная функция. 

К примеру, мотив обращения людей в камни (легенда о Шихане), 

мотив спрятанного клада (Аверкина яма, Занозинская пещера, 

Пугачёвский клад, Лугининский клад), мотив исчезновения (люди 

исчезают бесследно). В основном, жители исчезали под воздействием 

некой нечистой силы или необъяснимых причин (буквально испарялись). 

Следующий мотив тесно связан с предыдущим – это мотив гибели героя 

(Легенда о подземелье), здесь уже воздействие оказывалось не только 

нечистой силой, но и самими людьми, в основном начальники наказывали 

таким образом взбунтовавшихся подчинённых. Естественная смерть не 

является объектом изображения, внимание акцентируется лишь на 

трагической гибели героя. Это обусловлено тем, что с позиций 

мифологического мышления именно в трагической гибели персонажа, в 

самой случайности этой гибели обнаруживается вмешательство высших 

сил в судьбу «народного заступника».  

 Мотив укрытия в пещере - в мифопоэтической традиции пещера – 

сакральное убежище [6; с. 311-312], она включается в мифологический 

комплекс «жизнь-смерть». Слиянием в образе пещеры идей жизни, смерти 

и воскресения, вероятно, и обусловлена популярность мотива укрытия в 

пещере в народной исторической прозе. Использование данного мотива 

свидетельствует о существовании социально-утопических представлений о 

возможном воскресении народного заступника. 



47 

С образом Пугачева в уральских преданиях часто связано 

использование мотива мудрого суда. В этом мотиве получили отражение 

древние верования в то, что божественные силы оказывают 

покровительство невиновному [11; с. 324]. Однако к моменту, когда 

предания стали историческими в собственном смысле этого слова, 

мифологические элементы, изначально входившие в рассматриваемый 

мотив, приобретают реалистический характер: «Вскоре он [Пугачев] 

вышел на площадь, где народ собрался, и стал судить схваченного 

казаками приказчика: «Обижал народ?» – «Обижал, измывался над нами». 

Постановил тут же повесить приказчика» [5; с. 133-134]. 

С мотивом мудрого суда в преданиях часто связывается мотив 

пожалования, одаривания. В русской исторической прозе одаривание 

царем своих подданных – частный случай награды за заслуги. 

Реалистические элементы закономерно вписываются в традиционную 

канву мотива. Так, например, в одном из преданий рассказывается о 

«царском» дознании, проводимом Пугачевым с целью выяснить, где 

запрятаны клады заводчика Лугинина. Следует отметить, что Илларион 

Лугинин – реальное историческое лицо, владелец Саткинского 

железоделательного завода.  

Мотив пожалования, одаривания контрастен мотиву наказания, 

который нередко входит в структуру сюжета в сочетании с мотивом 

мудрого суда. В уральских преданиях наказывается не только социальное 

зло, но и нравственные пороки: лень, воровство, самодурство. Важно, что 

мотив наказания реализуется в преданиях о предводителе крестьянских 

масс, «народном заступнике»: «...сгорела и наша старая церковь: мужики, 

что с Пугачевым пришли, самогонки лишку хватили и спалили. А сам он 

тогда в Касеве находился, в избе Данилки Шитова. <...> Утром вышел он к 

народу в императорской форме и велел тут же выпороть перед всеми 

озорников, которые зря пожар затеяли» [8; с. 131]. 
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В большинстве текстов преданий при изображении народного вождя, 

заступника или царя используются одни и те же традиционные средства. 

Такое сходство объясняется генетической общностью образов: каждый из 

них восходит к древним патриархально-родовым представлениям о вожде. 

В дальнейшем почвой для сходного изображения «народного заступника» 

и царя – персонажей, противоположных по своей социальной сущности, 

послужило сложное, неоднозначное историческое сознание народа и 

прежде всего его социально-утопические представления. 

«Емельян Пугачёв – казак, оренбургского округа. Сбежал за 

провинность, взбунтовал народ, выдал себя за Императора, которого 

грохнули. У Пушкина «Капитанская дочь», «Белкин» – там про Пугачёва 

всё. У нас башкиры взбунтовались с предводителем – Салаватом 

Юлаевым. Их войска, заводы (СЧПЗ) – на заводах люди были недовольны. 

Войска Емельяна Пугачёва и Салавата Юлаева встретились на Пьяной 

горе. Салаватский район, армия Екатерины разогнала бунтовщиков. 

Салават скрывался в пещерах, а когда его поймали, водили по заводам, 

собирали людей и пороли Салавата по 20 плетей, некоторые и 10 не 

выдерживали, а он выдержал. Где-то на Берёзовом мосту Е. П. выкопал 

окопы и ждал войска Екатерин (под предводительством Мендельсона – 

ждали Суворова, но он отказался)» (см. Приложение) 

 «Только слышал, что где-то неподалёку от нас Емельян Пугачёв 

зарыл клад в лесах – об этом в детстве, когда отдыхал в лагере 

пионерском, вожатая рассказывала» (см. Приложение). 

Существует много преданий о Пугачёвских кладах. Говорят, что 

сокровища зарыты под огромной елью. Некоторые даже находили эту ель. 

Но отправлялись за лопатами и обратно дороги не находили. Другие даже 

зарубки на этой ели делали. Но когда приходили опять на это место, то 

никаких следов на ели не было. Это нечистая сила орудует. Уйдёт человек, 

щепа-то обратно и пристанет. Так и не даётся людям клад (см. 

Приложение) 
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Таким образом, мотивы, повторяющиеся в местных преданиях и 

легендах, свидетельствуют о вере людей в чудеса, в заветное спрятанное 

золото. Люди верили в то, что чудо сделает их жизнь лучше, поэтому мы 

встречаем именно те мотивы, которые выполняют художественную 

(эстетическую) функцию. 

Выводы по второй главе: 

Функционирование выявленных нами образов легенд и преданий 

Южного Урала имеют особую специфику. Главным и основным героем 

является Емельян Пугачёв, он выполняет несколько функций (функцию 

предка-родоначальника и функцию военного вождя). Исходя из этого, мы 

можем определить связь фольклорных жанров с историей народа, а именно 

населения Южного Урала, мы понимаем, что Емельян Пугачёв является 

нам неким спасителем, народным заступником, который избавит людей от 

врага. 

Другие функции связаны с более бытовыми, реальными образами 

(кладоискатели, странники, кержаки). В этом случае мы сталкиваемся с 

образом жизни людей. Благодаря полученным данным, мы можем 

отследить, чем они жили, на что фокусировали своё внимание. В сознании 

людей сохранилось то, что волновало их. Например, с помощью 

кладоискательской функции мы понимаем, что местные жители верили в 

чудо (в спрятанный клад).  

Но даже обыденные, бытовые истории приобретают 

мифологический характер, и мы наблюдаем связь фольклора и мифа. 

Возникают образы нечистой силы (чертей, русалок). Местные жители 

верили во что-то таинственное, неподвластное логическому объяснению. 

Но таких легенд значительно меньше, так как в собранном нами материале 

главный акцент делается на связи фольклора и историей и бытовой 

стороной жизни людей.  
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Выявление функций помогает нам посмотреть эволюцию образа 

фольклорного героя; можно отметить, что происходит демифологизация 

персонажа, то есть в более поздних преданиях герой приобретает реальные 

черты и показывается в бытовых ситуациях. 

Мотивы, повторяющиеся в местных преданиях и легендах, 

свидетельствуют о вере людей в чудеса, в заветное спрятанное золото. 

Люди верили в то, что чудо сделает их жизнь лучше, поэтому мы 

встречаем именно те мотивы, которые выполняют художественную 

(эстетическую) функцию. 
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ГЛАВА 3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ 

ПРЕДАНИЙ И ЛЕГЕНД ЮЖНОГО УРАЛА В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ 

Фольклорные произведения довольно распространены в школьной 

программе. Например, в программе В. Г. Маранцмана фольклорные 

произведения изучаются с 5 по 7 класс: 

В 5 классе изучаются фольклорные и литературные сказки с целью 

показать ребятам, как художественное своеобразие национальных миров, 

так и их единство, подсказанное близостью общечеловеческих 

нравственных ценностей. Сказка дает автору и читателю ощущение 

беспрерывной свободы движения во времени и в пространстве, она несет в 

себе чудо свободного движения. Сказки фольклорные сменяются 

литературными, чтобы ребята могли почувствовать единство писателя и 

народа и осознать творчество писателя как особое, индивидуальное 

сознание. «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях» А. С. Пушкина в 

сопоставлении с народной русской сказкой и греческим мифом, 

своеобразие на этом фоне сказки Г. Х. Андерсена и завершающая первый 

цикл сказочная повесть Н. В. Гоголя наиболее ярко раскрывают 

особенность фольклора и авторской литературы. 

6 класс – изучение теории литературы поддерживает впечатление о 

многообразии и мощи искусства. Разнообразные формы эпоса (миф, 

сказание, былина, притча, поэма, баллада) и музыка поэтических размеров, 

понятия о юморе и сатире как разных способах отношения к 

действительности и особенностях поэтического образа (гипербола, символ 

и т. д.), наконец, внутренняя организация литературного произведения 

(конфликт, система образов, композиция, портрет, диалог, внутренний 

монолог) – таков диапазон теоретико-литературных понятий, 

способствующий эстетическому освоению искусства слова. 

7 класс – народные песни как проявление верховных ценностей 

народного сознания: любви к Родине, верности слову и делу. Своеобразие 
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миросозерцания народа в русских и украинских песнях и общие черты 

славянского фольклора. Вопрос о нравственном достоинстве человека в 

песне «Не шуми, мати, зеленая дубравушка...». Независимость разбойника, 

твердо хранящего свою тайну перед царем и мужественно принимающего 

казнь. Печаль и веселая удаль народных песен («Вдоль по улице...», «Эй, 

ухнем...», «Ах вы, сени, мои сени...»). Размышления над особенностями 

построения лирической песни (повторы стиля и контрасты смысла).  

В поурочных разработках Л. А. Курдюмовой изучение несказочной 

прозы встречается только в 7 классе (легенда о Данко в «Старухе 

Изергиль» М. Горького). 

Коровина О. В. предлагает изучать жанр легенды уже в 5 классе 

(Легенда об Арионе в разделе «Мифы»), предания рассматриваются в 7 и 8 

классах.  

У Сухих И. Н. легенды изучаются в 6 классе, а жанр преданий только 

во внеклассном чтении (8 класс). 

Но нужно уделить внимание именно местному фольклору, изучению 

родного края вместе с детьми, так как заметна проблема нехватки знаний у 

молодого поколения истории, мировоззрения, уклада жизни своего народа. 

А это влияет на становление общечеловеческих и нравственных ценностей 

у ребёнка.  

Поэтому мы предлагаем собственную методическую разработку по 

теме «Легенды и предания Южного Урала». Изучение несказочной прозы 

поможет ребятам узнать больше информации об истории своего края, 

предков, разобраться в особенностях их мышления, изучить специфику 

жизнедеятельности людей, живших несколько веков назад.  

Факультативное занятие рассчитано для учеников средней школы (6-

8 класс). 

Легенды и предания Южного Урала: 

Вступление 
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 На предыдущих занятиях читали и анализировали фольклорные 

сказки Южного Урала, изучали мифологические рассказы (былички). На 

данном занятии познакомимся ещё с одним жанром несказочной прозы – 

легендами и преданиями Южного Урала, которыми богата наша земля. 

 Что такое легенда? (с данным термином учащиеся познакомились на 

уроках литературы, изучая древнегреческие и славянские мифы и 

легенды). 

Легенда – рассказ о наиболее важных и значительных событиях и 

свершениях, которые люди передавали из уст в уста, из поколения в 

поколение. 

Легенда – (лат. – то, что должно быть прочитано) – произведение, 

созданное на основе устного предания, в котором рассказ о реальных 

событиях сочетается с элементами фантастики. Рассказы, основанные на 

вере.  

Некоторые исследователи предлагают дробные классификации 

легенд, или так называемые тематические группы. Например, 

классификация В. Н. Морохина: 

1) космогонические – о возникновении Вселенной, о сотворении 

земли, о происхождении неба, солнца, звезд – о миротворении; 

2) зоогонические – о происхождении животного и растительного 

мира: о возникновении тех или иных млекопитающих, птиц, 

пресмыкающихся, земноводных, рыб, насекомых и растений, в них дается 

разъяснение определенных качеств, присущих обитателям земли; 

3) этногонические– истории, связанные с появлением отдельных 

народов и племен; 

4) религиозно – апокрифические – о святых, о боге, о помощи 

божественных сил простому человеку, как помогают решить непосильную 

задачу, одаривают нуждающихся; 

5) социально-бытовые – о быте, традициях, родственных 

отношениях людей; 
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6) об исторических событиях или лицах. 

Последняя группа легенд является разновидностью преданий.  

–Что мы называем преданиями? Чем они отличаются от легенд? 

Предания – устные рассказы, повествующие о событиях, лицах или 

фактах далекого прошлого. 

Основная функция преданий – информативная. 

Группы: 

1) о древних насельниках Забайкалья: о даурах, баргутах, тунгусах, 

гуранах; 

2) о русских землепроходцах: имена, пути передвижения, 

строительство первых опорных пунктов, о взаимоотношениях с 

аборигенами края и соседними государствами – Монголией, Китаем; 

3) о русских первопоселенцах: обживание края, хозяйственная 

деятельность; 

4) об исторических лицах: о протопопе Аввакуме – первом ссыльном 

в Забайкалье, о декабристах, об участниках польского восстания 1830 г., 

находившихся на каторге в Акатуе; 

5) о развитии горных промыслов: открытие рудников, приисков, 

заводов; о работе, жизни, быте старателей; 

6) о старообрядцах: переселение семейских в Забайкалье. 

Ребята, мы же все знаем, чем богат наш край? – горами, хребтами, 

пещерами и скалами. Наша область – одно из самых красивых и 

удивительных мест в России.  

Какие же легенды и предания бытуют на нашей земле? 

В нашем крае большинство легенд и преданий связано с конкретным 

человеком – образом. Самую известную из них мы сейчас с вами 

прочитаем.  

Легенда о раскольнике Аверке (Аверкина яма) . 

Одни говорили, что давным-давно в ней жили фальшивомонетчики, 

связанные с Пугачёвым, другие утверждали, что в пещере скрывался 
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раскольник Аверкий. Как будто несколько лет назад Аверкиева пещера 

чуть было не поведала свои тайны двум любопытным, но последние этого 

открытия не смогли перенести. Недалеко от пещеры они отвалили 

большую плиту и заглянули туда. После этого случая один из них навсегда 

остался заикой и помешанным, а второй не захотел ничего  рассказать об 

увиденном под камнем и всегда отмалчивался, когда его пытались об этом 

расспросить. Неясно, например, почему в пещере много костей в обоих 

гротах, кому надо было выкладывать каменную лестницу со многими 

ступеньками в дальний конец первого грота в полной темноте и сырости 

почти на 30-метровой глубине.  

Установлено, что пещера названа именем раскольника-кержака 

Аверкия, который появился на айских берегах свыше ста лет назад (около 

1874 года). Аверкий прожил в этой пещере несколько лет, а потом вдруг 

неожиданно исчез. 

Мир легенд и преданий Южного Урала многогранен и 

многокрасочен. Отражает в себе своеобразные этнические и бытовые 

реалии, этические и эстетические представления населения, описания 

особой красоты уральской природы, богатства подземных недр, 

уникальность животного мира. 

–Что вас удивило в этой легенде?  

–Какие особенности и черты вы заметили?  

Легенда о кладоискателях. 

В Новой Пристани на правом берегу Ая возвышаются живописные 

известняковые скалы, именуемые Цепиловскими или Черепановскими 

притёсами. По старинным преданиям и сказаниям, где-то здесь, недалеко 

от Цепиловского хутора, находится скрытая пещера.  

По словам Бориса Алексеевича Вахрушева (жителя посёлка 

Рудничный), от новопристанинских старичков он слышал, что эту пещеру 

именовали «Чёртовым вертепом». Будто бы в ней жил чёрт (дьявол, 

нечистый дух). В этот «Чёртов вертеп» отправлялись новопристанинские 
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парни-кладоискатели и через много дней возвращались с богатыми 

находками. В глубинах земли они видели много змей и человеческих 

костей. Были случаи, когда люди не возвращались, терялись в лабиринтах 

и запутанных коридорах (ходах). Про погибших и потерявшихся старые 

бабушки говорили: «Их Бог прибрал к себе». Но и кладоискатели, которые 

возвращались с богатой добычей, жили недолго. По непонятной причине 

они вскоре умирали. 

Инсценировка предания «Разбойники»  

–О чем предание? 

–Какова основная мысль этого предания?  

–Какие традиции и обычаи вы заметили? 

Сравнение двух легенд (раздаточный материал). 

«Катина яма». 

Легенда рассказывает о пылкой любви бедной верхнеайской 

девушки Кати к Аверке. Но Аверка не захотел жениться на 

забеременевшей красавице, сославшись, что он несёт в себе 

«божественный сан», который запрещает ему вступать в брачные узы. 

Затосковала Катя, а потом узнала, что Аверка встречался с блудными 

монашками Воскресенского монастыря, водил с ними лесные хороводы. 

Вовсе расстроилась девушка, возненавидела Аверку и вскоре на почве 

любви, ревности и измены «наложила на себя руки» - утопилась в одном из 

айских омутов. С тех пор этот тёмный омут стали называть «Катиной 

ямой».  

После смерти Кати стали поговаривать, что в омуте поселилась 

русалка – водяная девка с рыбьим хвостом. Будто бы в русалку 

превратилась верхнеайская красавица Катя. Иногда она показывалась 

людям на глаза. Русалку видели возлежавшей на берегу. У Кати отросли 

длинные волосы, которые она аккуратно и медленно расчёсывала 

костяным гребешком. 

«Митрич». 
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В конце прошлого века (а может быть, и раньше) поселился в 

Карагайской пещере таинственный, седобородый, как гнедой мерин, 

юродивый старик-кержак, объявивший себя «святым и богоугодным. 

Никто не знал, откуда и зачем он появился в Саткинском заводе, поэтому 

его сторонились, побаивались. Старика назвали «блаженненьким» 

Митричем. По слухам, Митрич хорошо знал тайные ходы Карагайской 

пещеры и напрямую ходил под землёй из Саткинского завода в Новую 

Пристань. Незадолго перед смертью он покинул пещеру, ушёл за реку 

Большую (Озёрную) Сатку и поселился на болоте, срубив себе балаган. 

Когда Митрич умер, то это болото стали именовать  Митревкой. Ещё до 

войны карагайские женщины пугали капризных, непослушных ребятишек, 

стращая их юродивым стариком: «Вот позовём Митрича, и он заберёт вас в 

пещеру…» 

–Чем похожи эти легенды? Что их объединяет? Чем отличаются? 

Заключение 

Завершить занятие хотелось бы мыслью замечательного Валерия 

Петровича Зиновьева, филолога и фольклориста, посвятившего себя 

собиранию фольклора: «Предположим невероятное: человечество 

утратило нравственные представления. Исчезла память, т.е. знание 

прошлого опыта, люди забыли, как относиться к добру и злу, к верности и 

предательству, к правде и кривде, - все спуталось. Но если бы сохранились 

народные предания, по ним одним можно было бы восстановить основные 

моральные нормы. Потому что они учили и сейчас учат , как жить 

человеку среди людей и как нельзя жить». 

Творческое задание 

Сочинить свою легенду следуя стилю написания легенд Южного 

Урала, используя основные образы и мотивы. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В начале исследования нами был изучен, обобщён и 

систематизирован научный материал по несказочной прозе, а именно были 

рассмотрены основные понятия и их признаки. 

Предание – это повествование о давних временах. Данный жанр 

отображает действительность в форме обыденности, при этом, как 

правило, используется вымысел, а в некоторых случаях и фантастические 

события. 

Легенды – это прозаические произведения, в которых фантастически 

осмыслены события, связываемые с явлениями неживой природы, с миром 

растений, животных, а также людей (племена, народы, отдельные 

личности) и со сверхъестественными существами (Бог, святые, ангелы, 

нечистые духи). 

Несмотря на схожесть этих понятий, они отличаются. Легенда более 

связана с природными образами и сверхъестественной силой, а предание 

изображает действительность, уделяется внимание историческим 

событиям и персонажам. 

В преданиях и легендах всегда заложен некий образ. Образ – это 

всякий чувственно-вообразимый предмет или лицо. 

В сюжете преданий и легенд, чаще всего, происходит какое-либо 

действие, которое позволяет нам раскрыть образ героя и понять специфику 

жанра, которую можно проследить при помощи мотива. 

Мотив – простейшая повествовательная единица, образно 

ответившая на разные запросы первобытного ума или бытового 

наблюдения. При сходстве или единстве бытовых и психологических 

условий на первых стадиях человеческого развития такие мотивы могли 

создаваться самостоятельно и вместе с тем представлять сходные черты.  

Выявленные образы преданий и легенд Южного Урала несут с одной 

стороны историческую функцию, то есть объясняют те явления, события и 
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факты, которые были на самом деле на данной территории. С другой 

стороны художественную функцию, то есть отражают особенности 

мышления людей в то время, мотивацию их поступков.  

Прослеживается стремление к эстетизации фольклорных образов, так 

как в фольклоре и фольклорном сознании как его источнике и идеальном 

аналоге зафиксирован практический, жизненный опыт и хранится 

культурная память предшествующих поколений. 

Мотивы, повторяющиеся в местных преданиях и легендах, 

свидетельствуют о вере людей в чудеса, в заветное спрятанное золото. 

Люди верили в то, что чудо сделает их жизнь лучше, поэтому мы 

встречаем именно те мотивы, которые выполняют художественную 

(эстетическую) функцию. 

Опираясь на классификацию Н. В. Криничной, мы выделили 

следующие функции: 

1) функция предка-родоначальника (т.е. первого поселенца, предка 

коренных жителей деревни); 

2) магическая функция; 

3) функция военного вождя (борца с внешним врагом); 

4) функция запугивания; 

5) функция странничества; 

6) функция кладоискательская. 

Функционирование выявленных нами образов легенд и преданий 

Южного Урала имеют особую специфику. Главным и основным героем 

является Емельян Пугачёв, он выполняет несколько функций (функцию 

предка-родоначальника и функцию военного вождя). Исходя из этого, мы 

можем определить связь фольклорных жанров с историей народа, а именно 

населения Южного Урала, мы понимаем, что Емельян Пугачёв является 

нам неким спасителем, народным заступником, который избавит людей от 

врага. 
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Другие функции связаны с более бытовыми, реальными образами 

(кладоискатели, странники, кержаки). В этом случае мы сталкиваемся с 

образом жизни людей. Благодаря полученным данным, мы можем 

отследить, чем они жили, на что фокусировали своё внимание. В сознании 

людей сохранилось то, что волновало их. Например, с помощью 

кладоискательской функции мы понимаем, что местные жители верили в 

чудо (в спрятанный клад).  

Но даже обыденные, бытовые истории приобретают 

мифологический характер, и мы наблюдаем связь фольклора и мифа. 

Возникают образы нечистой силы (чертей, русалок). Местные жители 

верили во что-то таинственное, неподвластное логическому объяснению. 

Но таких легенд значительно меньше, так как в собранном нами материале 

главный акцент делается на связи фольклора и историей и бытовой 

стороной жизни людей.  

Выявление функций помогает нам посмотреть эволюцию образа 

фольклорного героя; можно отметить, что происходит демифологизация 

персонажа, то есть в более поздних преданиях герой приобретает реальные 

черты и показывается в бытовых ситуациях. 

Мотивы, повторяющиеся в местных преданиях и легендах, 

свидетельствуют о вере людей в чудеса, в заветное спрятанное золото. 

Люди верили в то, что чудо сделает их жизнь лучше, поэтому мы 

встречаем именно те мотивы, которые выполняют художественную 

(эстетическую) функцию. 

Легенды и предания о природных объектах Южного Урала 

привязаны к какому-то конкретному образу. Но каждый объект имеет свою 

оригинальную историю, связанную с исчезновением или нахождением 

клада, с возлюбленной или вором. Через легенды и предания мы можем 

понять особенности быта и мышления местных жителей в то время. 

Так, предания, легенды теснейшим образом связаны с народной 

жизнью, с его историей, верованиями, мировоззрением. Целый ряд 
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мотивов имеют универсальный характер. Национальное своеобразие 

народа выражается в сюжетике, реалиях. Наличие универсальных мотивов 

и образов свидетельствует о том, что духовная культура русского народа 

зародилась в глубокой древности и развивалась во взаимодействии 

общечеловеческой культуры. 

Нами были разработаны методические рекомендации по изучению 

преданий и легенд в средней школе. Заметна проблема нехватки знаний у 

молодого поколения истории, мировоззрения, уклада жизни своего народа. 

А это влияет на становление общечеловеческих и нравственных ценностей 

у ребёнка.  

Поэтому мы предлагаем собственную методическую разработку по 

теме «Легенды и предания Южного Урала». Изучение несказочной прозы 

поможет ребятам узнать больше информации об истории своего края, 

предков, разобраться в особенностях их мышления, изучить специфику 

жизнедеятельности людей, живших несколько веков назад. 

Таким образом, цели и задачи нашего исследования можно считать 

достигнутыми. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Материалы исследования: статьи 

 

Рисунок 1 – Восстание Пугачёва (1 стр.) 



68 

 

Рисунок 2 – Восстание Пугачёва (2 стр.) 
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Рисунок 3 – По следам старинных преданий (3 стр.) 
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Рисунок 4 – По следам старинных преданий (4 стр.) 
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Рисунок 5 – По следам старинных преданий (5 стр.) 
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Рисунок 6 – По следам старинных преданий (6 стр.) 
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Рисунок 7 – По следам старинных преданий (7 стр.) 
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Рисунок 8 – По следам старинных преданий (8 стр.) 
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Рисунок 9 – По следам старинных преданий (9 стр.) 
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Рисунок 10 – По следам старинных преданий (10 стр.) 
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Рисунок 11 – Лугининский клад (1 стр.) 
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Рисунок 12 – Лугининский клад (2 стр.) 
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Рисунок 13 – Лугининский клад (3 стр.) 
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Рисунок 14 – Лугининский клад (4 стр.) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Материалы исследования: тексты 

Емельян Пугачёв (Пугачёвский клад, Пьяная гора) 

1. Цветков Александр Анатольевич, 68 лет, пенсионер, г. Бакал: 

«Емельян Пугачёв – казак, оренбургского округа. Сбежал за 

провинность, взбунтовал народ, выдал себя за Императора, которого 

грохнули. У Пушкина «Капитанская дочь», «Белкин» – там про Пугачёва 

всё. У нас башкиры взбунтовались с предводителем – Салаватом 

Юлаевым. Их войска, заводы (СЧПЗ) – на заводах люди были недовольны. 

Войска Емельяна Пугачёва и Салавата Юлаева встретились на Пьяной 

горе. Салаватский район, армия Екатерины разогнала бунтовщиков. 

Салават скрывался в пещерах, а когда его поймали, водили по заводам, 

собирали людей и пороли Салавата по 20 плетей, некоторые и 10 не 

выдерживали, а он выдержал. Где-то на Берёзовом мосту Е. П. выкопал 

окопы и ждал войска Екатерины (под предводительством Мендельсона – 

ждали Суворова, но он отказался)»; 

2. Цветкова Валентина Андреевна, 65 лет, пенсионерка, г. Бакал: 

«Жила в Башкирии и, когда училась, рассказывали, что Е. П. 

организовал крестьянское восстание, возомнил себя царём, объединил 

войска с С. Ю, А С. Ю. собрал конницу из Башкирии и прибыл в Сатку, 

они встретились на Веселой горе, после чего её переименовали в Пьяную. 

Вместе пошли дальше, где С. Ю. ранили в Башкирии и он остался, а 

Пугачёв пошёл дальше один. А где казнили Пугачёва – не помню. 

Образ Пугачёва – борода, усы, длинные волосы, коренастый.  

Где-то в Миассе или где, в озере утопили бочонок с золотом 

Пугачёва»; 

3. Татьяна Васильевна, 61 год, библиограф, г. Бакал: 

«Пугачёв выглядит как казах, тёмный, с бородой, в кафтане. Шёл с 

Юга, наверное, в Москву. Был в наших местах, даже женился на 



82 

крестьянке из Сатки. Есть какой-то камень у Бердяуша, связанный с 

Пугачёвым, что точно не вспомню»; 

4. Геннадий Петров, 51 год, г. Сатка: 

«Про Аверкиеву яму у краеведов тоже расходятся сведения. То ли 

беглый каторжник, то ли он еще и лечил кого-то…был я в детстве в этой 

яме. Когда старший брат был там, там было ещё озерцо. Я уже не застал.  

Е. П. – авантюрист, сумевший организовать и возглавить большое 

количество людей для достижения какой-то своей цели – авантюры. Вроде, 

царём себя провозглашал. А представлять, мужик с бородой, в шубе, либо 

длинном кафтане. Но это образ, который с детства видел на картинках и в 

«Капитанской дочке»»; 

5. Пётр Русланович Король, 47 лет, энергетик, г. Сатка: 

«Только слышал, что где-то неподалёку от нас Емельян Пугачёв зарыл 

клад в лесах – об этом в детстве, когда отдыхал в лагере пионерском, вожатая 

рассказывала»; 

6.Талгат Гафаров, 41 год, г. Сатка: 

«На Пьяной горе есть Салаватовский ключ, его завалили, когда 

дорогу делали на телевышку. Там и происходила встреча Пугачёва и 

Юлаева»; 

7. Наталья Бандурина, 38 лет, экономист, г. Бакал: 

«Про Е. Пугачёва знаю, что он возглавлял бунт, казак. Был на 

Южном Урале, у нас именно на вряд ли. Знаю и представляю по фильмам 

в основном: предводитель повстанцев, самозванец, но был за простой 

народ»; 

8. Тусунбекова Татьяна, 30 лет, библиотекарь, г. Бакал: 

«Про пещеры знаю, что их очень много у нас, и много не 

исследованы. Про Пугачёва знаю в основном из школы по истории, что 

был в наших местах»; 

9.Хакимьянов Ринат, 50 лет, г. Бакал: 
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«Гору назвали пьяной, потому что во время правления вот этого 

Пугачёва и Салавата Юлаева, они вместе на этой горе встретились и пили 

там месяц прям. Местные жители водили туда девок, баранов, овечек»; 

10.Дмитрий Никитин, 34 года, железнодорожник, г. Бакал: 

«Слышал про Пьяную гору, там Салават Юлаев с Пугачёвым бурно 

отмечали»; 

11.Алексей Афанасьев, 33 года, железнодорожник, г. Бакал: 

«Пугачёв – с рыжей бородой, крупный, самозванец. Знаю историю 

про Пьяную гору, назвали так из-за того что Пугачёв с Юлаевым там 

отмечали бурно договор»; 

12.Анна Цветкова, 32 года, продавец г. Бакал: 

«Не слышала и не знаю, кто такой Пугачёв, про пещеры и так далее 

тоже»; 

13.Светлана Гибадуллина, 33 года, продавец, г. Бакал: 

«Ой, не знаю ничего про это. В школе что-то говорили про Пугачёва, 

да и всё»; 

14.Екатерина Андреева, 33 года, продавец, г. Бакал: 

«Я не историк, поэтому не слышала ничего про Пугачёва»; 

15.Санников Николай, 31 год, г. Бакал: 

«Слышал о Пугачёве, но не знаю подробностей»; 

16.Соломатина Виктория, 33 года, г. Бакал:  

«Никогда не интересовалась этой темой»; 

17.Кузнецова Татьяна Вадимовна, 22 года, учитель начальных 

классов, г. Бакал: 

«Не знаю, кто такой Емельян Пугачёв»; 

18.Засыпкина Елизавета, 22 года, студентка, г. Бакал: 

«Я знаю, что было пугачёвское восстание, служил сначала в 

монастыре, если я не ошибаюсь»; 

19.Сафронова Мария, 29 лет, библиотекарь, г. Бакал: 
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«Пугачёва я себе представляю так: высокий, тёмный, кареглазый 

мужчина с тёмной бородой, полноватый с густыми бровями. Суровое лицо, 

перед которым хочется склониться»; 

20.Черноброва Алина Дмитриевна, 23 года, г. Бакал: 

«Е. Пугачёв – революционер»; 

21.Рассохина Олеся, 26 лет, врач, г. Уфа: 

«Да, слышала о нём, он поднял казачий бунт. Ходят слухи, что он 

действительно был в Челябинской области, насчёт Сатки вот не знаю, а 

вообще говорили то, что он проходил в Сатке»; 

22.Пастухова Ольга, 28 лет, ветеринар, г. Бакал: 

«Емельян Пугачёв – донской казак, в 18 веке поднял восстание, 

назвался императором Петром, постоянно находился в бегах» ; 

23.Морозова Надежда, 32 года, библиотекарь, г. Бакал: 

«Представляю его темноволосым, с бородой, в красном кафтане, 

бывал в наших местах, был женат на крестьянке саткинской, встречался с 

С. Ю. на горе, очень много пещер, где скрывался Салават Юлаев» ; 

24.Морозов Владимир, 34 года, железнодорожник, г. Бакал: 

«Я представляю грозным, морщинистым дядькой, с небольшой 

бородой, длинные волосы, немного волнистые, неухоженные. Тут бывал, 

когда отступал, затопил золото в бочке в озере Тургояк» ; 

25.Волесова Мария Тимофеевна, посёлок Карга:  

«Гора Пьяная названа так потому, что, по преданию, будто бы сам 

Пугачёв был на Урале, встречался там с Салаватом Юлаевым и устраивал 

пиры. Отсюда название – Пьяная»; 

26.Волесова Мария Тимофеевна, посёлок Карга: 

«Недалеко от Карги находится Пьяная Гора, которая так называется 

потому, что давным-давно встречались на ней Емельян Пугачёв и Салават 

Юлаев. «Затеялись великая пьянка да гулянка», все запились вдрызг», 

отсюда и пошло название этой горы»; 

27.Михаил Иванович Волегов, 1930 г. р., с. Карга: 
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«Недалеко от Карги находится Пьяная гора, которая называется так, 

потому что давно-давно встречались на ней Емельян Пугачёв и Салават 

Юлаев. «Затеялась великая пьянка да гулянка», «все напились вдруг», 

отсюда и пошло название этой горы». 

О Пугачёвских кладах 

Филимонова Клавдия Петровна, 1954 г. р.: 

«Существует много преданий о Пугачёвских кладах. Говорят, что 

сокровища зарыты под огромной елью. Некоторые даже находили эту ель. 

Но отправлялись за лопатами и обратно дороги не находили. Другие даже 

зарубки на этой ели делали. Но когда приходили опять на это место, то 

никаких следов на ели не было. Это нечистая сила орудует. Уйдёт человек, 

щепа-то обратно и пристанет. Так и не даётся людям клад»; 

Салават Юлаев 

Николай Иванович Каплунов, 67 лет, пенсионер, с. Айлино: 

«В 40 километрах от села Айлино показывают одинокую избу, в 

которой скрывался Салават Юлаев со своей женой, поэтому домик 

называется Салаватским»; 

«Про Салавата Юлаева: 

Салават весил 18 пудов. Он был за красных, и потому отец выгнал 

его из дома. Салават ехал на лыжах в поле. Увидел, что к его лошади 

подкрадывается медведь, а у Салавата была финка, которую ему дед дарил, 

и он этой финкой убил медведя наповал 

Салават встречался с Пугачёвым. Они выпили и начали бороться. 

Пугачёв поборол Салавата». 

1. Архив 

Названия поселений 

Записано от Строевой Марии Николаевны (89 лет) в п. Рудничный, 

Саткинского района, Челябинской области: 

«Есть под Бакалом рабочий посёлок – Иркускан, образован он был 

как поселение татар. Стоял там давным-давно со своими татарами богатый 
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хан Ирку или Эрку, не помнит уже никто. С тех пор и русские там селиться 

стали, но сначала они только в услужении у татар были. Татары со 

временем ушли, а название места осталось Ирку-стан. После стали там 

селить каторжан, что в рудниках работали, название изменилось, и с тех 

пор посёлок зовут Иркусканом»; 

«Посёлок Карга – по-башкирски «ворона». Назван так от 

протекающей рядом реки Карги. Река постоянно меняла русло, вороны же 

тоже не имели постоянного гнезда. Поэтому и назвали реку Каргой»; 

Записано от Сапожниковой Анны Ильиничны (72 года) в пос. 

Межевой: 

«Часть посёлка Межевой носит название Нахаловка. Раньше, когда 

здесь селились люди на этой территории селились сами, брали земли 

столько, сколько было надо, самовольно, «нахально», так как вообще 

земли выделяли мало. Отсюда и пошло название Нахаловка»; 

Записано от Балахиной Дарьи Ивановны, 1911 г. р., г. Сатка: 

«В народе посёлок Первомайский называют Карга. А пошло это 

название с тех пор, когда на этой территории жили башкиры. Здесь очень 

много ворон водилось, а по-башкирски ворона – это «карга». Вот и 

местность эту из-за ворон так называть стали. Потом и ворон стало 

меньше, и население стало русским, а посёлок все до сих пор Каргой и 

зовут»; 

Записано от Марии Тимофеевны и Михаила Ивановича Волетовых, 

с. Карга: 

«С Каргой соседствует посёлок Цыганка, название которого пошло 

оттого, что раньше на этом месте останавливались цыганские таборы»; 

Записано от К. И. Бисеровой в деревне Ваняшкино, Саткинского 

района: 

«Ещё сто лет назад не было здесь никакой деревни. Речка Ай текла 

да лес стоял. Но однажды, то ли он хорошей жизни, то ли от худой, 

пришли сюда три молодых парня с Новой Пристани, три Ивана: Иван 



87 

Яковлев, Иван Бисеров да Иван Пулышев. Построили они дома себе, девок 

в жены взяли. Новое поселение кликали выселками Ваняшек (так иногда 

Иванов звали). Люди стали приезжать, селение разрасталось, школу 

построили, магазин. А со временем деревню стали называть уважительно 

Ваняшкино. 

Недалеко была небольшая деревушка Коротаевка. Там братья 

Коротаевы – ваняшенские жители – дома себе строили. Недолго простояла 

деревня, забросили её люди. Говорят, место то дурное было, горе было у 

Коротаевых, снова вскоре в деревню нашу перебрались, а потом и вовсе 

уехали восвояси»; 

Записано от Николаева Николая Николаевича в селе Айлино: 

«Давно это было, когда нас с вами еще и на свете не было. Мне это 

рассказывал дед, а деду дед, то есть мой прадед, а прадеду его дед. Была 

эта земля башкирская. Но пришли русские люди, облюбовали место, уж 

больно красиво, и решили здесь поселиться. Пошли к башкирам землю 

просить. Долго торговались башкиры. Да не устояли перед богатством. 

Табун прекрасных лошадей получили они за Айлино. Так называлось это 

место и поныне так зовётся, что означает «лунная долина». Поселились 

люди здесь, стали скот выращивать, огороды распахивать, ремеслом 

заниматься. Чужаков не любили, не пускали на свою территорию. Только 

после революции стали свободно въезжать в Айлино.  

«Сатка» в переводе с татарского языка переводится как «проданная 

земля». Её продали, когда на Урале стали строиться заводы»; 

Записано от Хованова П. Д., 1909 г. р.: 

«Фамилия моя берёт начало от Хованщины.  

Бакал – русское название, по котловине, в которой он находится, он 

назван. Она как бокал. А раньше здесь была башкирская земля.  

Ещё сто лет назад не было здесь никакой деревни. Речка Ай текла, да 

лес дикий стоял. Но однажды, то ли от хорошей жизни, то ли от худой, 

пришли сюда три молодых парня с Новой Пристани, три Ивана: Иван 



88 

Яковлев, Иван Бисеров, да Иван Пулышев. Построили они дома себе, 

девок в жёны взяли. Новое поселение кликали выселками Ваняшек (так 

иногда Иванов звали). Люди стали приезжать, селение разрасталось, школу 

построили, магазин. А со временем деревню стали называть уважительно  

Ваняшкино»; 

Записано от К. И. Бисеровой, дер. Ваняшкино: 

«Недалеко от нее была небольшая деревушка – Коротаевка. Там 

братья Коротаевы – ваняшенские жители – дома себе строили. Недолго 

простояла деревня, забросили её люди. Говорят, место то недоброе было, 

горе было у Коротаевых, снова вскоре в деревню нашу перебрались, а 

потом и вовсе уехали восвояси. 

О старожилах 

Аверкина яма 

Жил в деревне мужичок, так, маломальский, Аверкой звали. 

Возвращался он вечером со свадьбы, а пьяному что только не почудится. 

Видит Аверка, будто из-под земли свет идёт. Заприметил он это место и 

бегом за лопатой. До утра землю копал, да так ничего и не нашёл. Только 

руки зря лопатой смазолил. Одни белые камни попадались. Разозлился 

Аверка и начал этими камнями землю закидывать. Глядь-поглядь, а раны 

на ладонях и затянулись. С той поры вся деревня лечится этими камнями. 

Есть белый камень у деда Василия. 

Айский помещик 

В старые времена жил в этих краях богатый помещик. Уж очень 

лютый он был. За любую провинность приказывал пороть холопов. Стоны 

избиваемых неслись по всей речке, а так как она почти полностью 

принадлежала помещику, то и назвали её «Ай». А самого помещика 

айским кликали.  

Лепихин лог 

Видели вы лог, что отделяет старую часть деревни от новой – 

Менеевки? В этом логу раньше дед жил. Фамилия – Лепихин. Да такой дед 
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удалый! Вся деревня его любила: дети - за сказки да побывальщину, 

взрослые – за мудрые советы. А когда помер старик, осиротела деревня. И  

как память деду – Лепихин лог»; 

Записано от Мошкина Василия Никитича (род. в 1911 г., с. Айлино) : 

«Блюхер 

Блюхер родился в посёлке Рахманка, в двадцати – тридцати 

километрах от посёлка Рудничный. Отец его работал на заводе Блюхера. 

Немец был жестким, требовательным. Отец работал мастером – тоже был 

требовательным. Его стали звать Блюхером. Когда сын его пошёл за 

революцию воевать, то взял себе фамилию Блюхера»; 

Записано от Хованова П. Д.: 

Мифологические сюжеты 

«О русалке» 

«Тут у нас одна гулевая была. А нас всё пугали: «Там на озере 

русалка… Вот будете в озеро лазить, вас утащит. Вон, видите, русалка на 

камне сидит?» А мы смотрим, и правда сидит. Оказывается, гулёвую-то 

дегтем намазали ковалеры, да перьями посыпали, вот она сидела, 

обматывалась. А мы ходить боялись, вот, мол, русалка»; 

Записано от сестёр Астраханцевых Марии Петровны и Риммы 

Петровны, п. Межевой: 

Топонимические предания 

Река Карга 

«Река Карга получила такое название потому, что в переводе с 

татарского это слово переводится как «ворона», ворона всё время летает, 

никогда не сидит на одном месте, и эта река постоянно меняла своё 

русло»; 

Записано от М. И. Волетова: 

Срытая гора 

«Как на Рудничное ехать, есть гора, та, под которой пруд. Зовут её 

Срытая и вот почему: как на Иркускане да на Бакале рудник стал, 
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прослышали люди рабочие, что под той горой, которая тогда безымянная 

была, камешки дорогие найти можно. Да и стали они потихоньку 

подкапывать её, найти-то вроде, ничего не нашли, а гора с тех пор словно 

лопатой поддетая, оттого и Срытая зовётся»; 

Записано от Строевой Марии Николаевны (89 лет) в пос. 

Рудничный: 

«Камень Корова – известняковая скала недалеко от старой пристани 

и Верхнеайской. Говорят, что в старину рядом с этим камнем в пещере 

скрывались беглые люди. У подножия скалы лежит плоский камень, на 

нём часто удят рыбаки. А давно у Белого брода и на лугах курьих пасли 

скот. И есть там место, где дно мелкое, а затем быстро углубляется. И 

однажды вошла в это место корова, попала в яму и утонула. С тех пор 

скалу стали называть именем Корова. 

Река Карга получила такое название, потому что в переводе с 

татарского переводится как «ворона». Ворона все время летает, никогда не 

сидит на одном месте, и эта река постоянно меняла своё русло»; 

Записано от Михаила Ивановича Волегова, 1930 г. р., с. Карга: 

«Зюраткуль» 

«В переводе с башкирского – «могильное озеро». А могильное оно 

потому, что каждый год в нём кто-то тонет»; 

Записано от Чистенковой Вал. Мих. В п. Карга: 

«Село Карга называется так, потому что рядом протекает река Карга, 

которая получила своё название, потому что когда-то давно эту реку 

переходила старая женщина, она и дала название этой реке»;  

Записано от Марии Тимофеевны Волеговой, 1930 г. р.: 

Происхождение названия озера Лешаково 

«Раньше существовало озеро Лешаково, в нем по старым поверьям 

водился леший. Но он находился не в самом озере лабде. Само озеро имело 

глубину примерно 10 метров. И на лабде и ночевал леший. Когда леший 

двигался, был шумок от его движения. Люди боялись лешего, и им 
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хотелось от него избавиться, они молились Богу и просили избавить их от 

лешего. Вскоре леший исчез. Озеро и деревня теперь называются по-

другому – Никитино»; 

Записано в 2011мг. О. С. Шульга в г. Копейске от Окуневой Ираиды 

Алексеевны 1936 года рождения, уроженки деревни Никитино Курганской 

области, ныне проживающей в г. Копейске. Предание усвоила от своей 

матери: 

Происхождение названия деревни Сары и озера Волково  

«У нас тут на этой территории Сары земли принадлежали помещику 

Волкову. В его честь названо даже озеро Волково. А земли вокруг были 

разделены между казаками. В 1883 году была первая волна переселенцев с 

Украины. Скорее всего через них узнали про то, что земли можно здесь 

дешево приобрести, и в 1903 у нас была вторая волна переселенцев с 

Полтавской области. С этой области приехала семья Яценко. Они 

образовали поселение вокруг области Сары, взяв в аренду землю у казака 

Донского, он похоронен на нашем кладбище, могила сохранилась, только 

за ней никто не ухаживает. Свое название деревня получила потому, что 

Сары переводится «желтенькая»»; 

Записано в 2011 году Горшковой Н. , Гатиятуллиной А. в деревне 

Сары Челябинской области Троицкого района от Киреевой Нажии 

Галиахметовны (с. Сары, 1962 г.): 

Происхождение названия деревни Солодянка 

«Деревню назвали Солодянка, потому что вон там у нас речка 

протекает Солодяночка. Везли солод, и он попал в речку»; 

Записано в 2011 году Горшковой Н. , Гатиятуллиной А., 

Машковским М., Федоровой П. в селе Клястицкое Челябинской области 

Троицкого района от Галины Викторовны (с. Клястицкое) : 

Легенды о Самсонкином гробе и Дунькином сундуке 

«Что касается тех памятников природы…Самсонкин гроб и Дунькин 

сундук. Легенды говорят по-разному. Что была Дунька, красивая очень 
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девушка, что у ней был жених, вот. А Самсон – богатырь, горщик, 

добывавший драгоценные металлы. Он тоже был к этой девушке 

неравнодушен. Как великий богатырь, он очень благородный человек, и, 

когда состоялась свадьба Дуни с ее избранником, он из горы привез 

драгоценные камни и целый сундук. И решил подарить. Вот предание 

гласит, что эти «стукачи», по-нашему, по-сегодняшнему, демидовские 

выследили и решили этот сундук отобрать, вот. И когда, значит, они 

открыли крышку, сунули руки – а там обыкновенная глина и песок. А 

сундук этот стоит… пока у нас Дунькин сундук не работает. Самсонкин 

гроб работает. Уже вот многие годы молодожены почему-то в день 

свадьбы ездят туда, какие-то бумажки клеят, флажки, всё отмечаются. 

Некоторые говорят, что все это - блажь молодых людей, не знающих 

истории и не понимающих, что это – истинная вера, предание. А я, 

например, считаю, что молодежь интуитивно, генетически поддерживает 

традицию, что Самсонка был не только разбойником, он был богатырем, 

он был верным человеком и, ну, про плохих людей ведь не будут сказы 

складывать. Вот такая вот вещь. С одной стороны – Дунькин сундук, с 

другой стороны – Самсонкин гроб. Естественно, что эти природные 

памятники были открыты совсем не тут. Он тут появились, когда 

проложили асфальтовую дорогу и из леса вывезли с одной стороны 

Дунькин сундук, а с другой стороны – Самсонкин гроб. Во всяком случае, 

я, как краевед, считаю, что это памятники, это места, где молодые люди 

«причащаются» к вере в Русь, в светлое и красивое прошлое своей 

родины»; 

Записано 2 июля 2010 г. А. А. Котеговой и Н. Б. Рахимовой в городе 

Кыштым Челябинской области от А. И. Морозова, 1938 г. Рождения, 

уроженца села Белоярка Долматовского района Курганской области, 

руководитель фольклорного хора Дворца культуры имени Горького и 

мужского вокального ансамбля «Баллада»: 

Предание 
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«В третьей комнате, кто зала, кто комната говорил, а правильно-то - 

грот… А у нас два грота только теперь, третий-то вход заваленный. Туда… 

Свердловские спелеологи были, сказали: «Тут ещё ждут открытия». Ну, 

вот пока она такая малоисследованная. Всего 117 метров исследовано. И 

вот они там… гора награбленная. Когда купцы едут на ярмарку, как у них 

отобрать продукты торговли? Надо торговать. А когда едут обратно, везут 

деньги. А деньги не пахнут: отбирай и бери, что тебе надо, покупай. 

Поэтому их грабили на обратном пути. С той стороны – болото, с этой – 

озеро и прижим у скалы, а Восточно-Казанская, Сибирская дорога была 

раньше, сейчас в Свердловск проходит эта дорога, в Сибирь, ну тракт, 

шоссейка. А раньше-то была трактовая дорога, через Кыштым шла. И 40 

километров – дневной перегон, 20 километров – полустанок. 

Значит, эти перегоны от крепости до крепости. Из крепости утром 

выедут, в крепость вечером заедут, чтоб ночью не ехать, а то ограбят там. 

Тоже грабёж был и при царе. И как вот на полустанке они обедают, лошадь 

кормят, тоже часа 2 проходит. Потом едут. 

И была Шуранская крепость, а здесь Кызылташская крепость. 

Шуранка… Сейчас наш край называется Шуранкой, потому что дорога тут 

входила в город. А Кызылташ – это ПО «Маяк» сейчас, там их водоём, где 

это…вода охлаждает реакторы и озеро не замерзает зиму. Там такие щуки 

громаднейшие плавают, а есть нельзя их, радиоактивные. 

Ну и вот… когда они на полустанке находятся, чуть запоздали если 

ещё, то уже фонариком светят. Ну, фонари-то…как они 

назывались…конюшенные, за скотом ходили с этими фонарями 

керосиновыми. 

Посветят, а на Сугомаке дежурят на горе, посветят на Голую Сопку, 

и на Голой Сопке уже ждут купцов. Ограбят и под озером уходят»; 

Записано 2 июля 2010 года Е. А. Калининой и И. А. Порядиной в 

городе Кыштыме от Казакова Виктора Владимировича, 1927 года 

рождения, местного краеведа: 
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Рассказ о происхождении названия «Кыштым» 

«Теперь эти названия кыштымские. Кыштым… Там столько 

версий… 

Что до Кыштыма, названия места нашего, были люди – кыштымы, 

которые платили дань этим…татаро-монгольским ханам дань платили. 

Они их кыштымами звали. 

Были финно-угры, здесь жили, у них тоже есть в названиях это 

такое: «кес», «кыш», там всякие такие названия»; 

Записано 2 июля 2010 года Е. А. Калининой и И. А. Порядиной в 

городе Кыштыме от Казакова Виктора Владимировича, 1927 года 

рождения, местного краеведа: 

«Самая такая версия, которая… Из слияния двух ручьёв: Кыш и Тым 

образовалась речка Кыштым. Это самая неверная, считайте. Потому что у 

нас в музее на Радиозаводе работал из нашего КБ инженерного слабенький 

инженер-то, и он музеем руководил. Вот он и придумал это. 

А карта у меня была, пленные шведы рисовали её в 1730 году. Там 

ни одного названия современного нету, которые сейчас существуют. И 

подписаны они. Буквы латинские всё больше. Где Кыштым-то сейчас 

построен, даже ничего и не было. В 51-ом году карта, там уже и место 

постройки Кыштымского завода есть. Уже Кыштымский назван. Там речка 

бежит вот так вот: Кыштым. Тут Малый Кыштым, а тут Большой Кыштым. 

Вот Малый Кыштым ещё не обозначен на карте, а ручей – Кыштым, а тут 

речка Кыштымка идёт. «Кыш» написано, стрелка, куда течение идёт, а 

потом «тым». Кыштым-то разорвали и стрелкой показали, куда течение 

идёт. Вот и вся легенда эта. А они уж превратили это, что в слиянии двух 

ручьёв образовалось слово «Кыштым»»;  

Записано 2 июля 2010 года Е. А. Калининой и И. А. Порядиной в 

городе Кыштыме от Казакова Виктора Владимировича, 1927 года 

рождения, местного краеведа: 

Рассказ о Чёртовом Городбище 
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«Ездили мы в прошлом году на Чёртово Городбище. Есть у нас тут 

место такое, называется Чёртово Городбище. Городбище от слова 

городьба. Мы там в своё время посадку делали леса, работали люди с 

посёлка Ушатый. А там был такой старичок один, интересный рассказчик. 

И мы так вышли на полянку, стоит Чёртово Городбище.  

Это значит, представляет из себя камни, наложенные камни друг на 

друга. Поэтому так называется. Целая гряда камней, причём такие две 

башни из камней. Одна и вторая. Одна башня высокая, тонкая такая, ну не 

тонкая, а потоньше, но пошире. И я чё-то так посмотрел на это Чёртово 

Городбище: как храм стоит. Как церковь. Потом сообразил: смотрите-ка, 

сориентировано это Городбище, значит, ну вот так камни, камни, камни 

наложены, потом одна башня, потом вторая. И сориентировано как 

церковь же. То есть высокая башня на запад, а низкая – на восток. Вон 

наши церкви, они также сориентированы. Я говорю: «Надо же, ведь оно и 

так». А этот дед говорит: «А это чёрт строил храм себе». Я говорю: 

–Как так? 

–Он Богу позавидовал. Все люди идут, и на храм молятся, и 

кланяются. Чёрту стало завидно. И он решил построить себе тоже храм, 

чтоб люди кланялись и его храму. Но так как чёрт никогда не бывал 

внутри храма христианского, то он не знал, как его надо оборудовать. И 

потому что он был чёрт, он делал всё по-чертовски. И давай городить. Вот 

и нагородил себе храм такой»; 

Записано 3 июля 2010 г. А. А. Котеговой, Н. Б. Рахимовой 

Е. А. Калининой, И. А. Порядиной, в городе Кыштым Челябинской области 

от Г. К. Рябинина, специалиста комитета природных ресурсов и охраны 

окружающей среды администрации Кыштымского городского округа: 

Легенда о Самсонкином гробе 

«Самсонкин гроб – это знаете, что такое? Вот Дунькин сундук 

знаете? Когда Демидов сгорел завод здесь, то Демидов решил всё 

поставить каменное и вот он поставил каменную плотину, в заводе вот она 
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щас. Вот речка, которая из-под завода бежит в центре, она через эту 

плотину идёт, а плотина была построена вот из этих камней, как Дунькин 

сундук.  

Камни эти отесали на 4 грани, они вот такой вот, вот такой же 

высоты сундук Дунькин и длиной, наверно, метра 3, если не больше. Ну, 

где-то или 2, или 3. Ну, такой огромный. Вот они из этих кирпичей, они на 

дороге, вот дорога в Челябинск идёт которая, они на ней откопали эти 

камни большущие, валуны, их обтесали, эти камни, откололи так, чтобы 

прямые они были, как кирпичи, и из них сделали плотину. Ну, вот один, 

видимо, лишний остался, его теперь зовут Дунькин сундук. И остался скол 

от одного из камней, тот, что зовётся щас Самсонкин гроб. Скол боковой. 

А он похож на гроб размером и конфигурацией своей. Вот поэтому 

называют Самсонкин гроб. Только и всего. Его году, наверно, в 64-5-ом 

вытащили. Они лежали там вдоль дороги все, их вытащили, поставили, 

таблички на них набили и всё такое. Это уже всё не в первоначальном 

виде, не в первозданном. Всё продукты человеческого труда. По сказам-то 

Дунькин сундук и Самсонкин гроб – это вот у Власовой они есть (Примеч. 

– «Сказы кыштымские» Власова)»; 

Записано 3 июля 2010 г. А. А. Котеговой, Н. Б. Рахимовой, 

Е. А. Калининой, И. А. Порядиной, в городе Кыштым Челябинской области 

от Г. К. Рябинина, специалиста комитета природных ресурсов и охраны 

окружающей среды администрации Кыштымского городского округа: 

Рассказ о Чёртовом Городбище 

«Там один шехан большой и высокий. Он выше, а второй пониже, но 

толще. И стоят они на таком расстоянии, как примерно церкви, соборы 

наши. Мало того, сориентированы в отношении сторон света. Значит, 

большой шехан на запад, а маленький – на восток. Как наши соборы, наши 

церкви-то. А называется Чёртово Городбище. Потому что из валунов 

нагорожено, но нагорожен чуть ли не собор. Церковь наоборот. Вот один 

мне старичок в своё время рассказал, что: «А это, – говорит, - ведь собор 
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чёртов». Потому и называют Чёртово Городбище. Он, чёрт, позавидовал, 

что люди идут мимо собора, кланяются ему, шапку снимают, крестятся. Он 

решил тоже поставить себе такой же, чтоб тоже кланялись. И по образу,  

какой он видел, собор поставил. Но так как это был чёрт, у него терпения 

строить и штукатурить не хватило, и он нагородил это всё из камня, а что 

внутри, он не знает. Он никогда не бывал, поэтому он наложил просто. Но 

люди не кланяются». 


