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▣      Я, Хусаенова Гузалия 
Идгаровна,

▣ родилась 13 мая 1987 г. в деревне 
Кунакбаево Учалинского 
района.

▣ В 1993г. начала учиться в 
Кунакба-евской средней школы, 
после окон-чания, которой в 2004 
г. поступила на филологическое 
отделение Учалинского 
факультета Башкирского 
государственного университета. 
В студенческие годы принимала 
участие в фольклорной 
экспедиции в Аргаяшском 
районе Челябинской области.

▣       В данное время работаю 
воспи-тателем в МБДОУ д/с с.
Кунакбаево.

Легенда моего народа- 
Учалинский район



Предания и легенды о происхождении 
башкир.

Мой друг! Что может быть милей
Бесценного родного края?!
Цветы здесь краше, травы 

зеленей, 
Щебечут птицы, край свой 

воспевая. 

Люблю тебя всем сердцем и 
душой,

Башкортостан -мой уголок 
родной!

Живи, бесценный край, и 
процветай!

И свой народ всегда 
благословляй!



Башкирский народ донёс до нашего времени 
заме-

чательные произведения разных жанров  
устного

творчества, традиции которых восходят к 
далекому

прошлому. Бесценным культурным наследием 
явля-

ются легенды, предания и другие устные 
повество-

вания, отразившие древние поэтические 
воззрения

на природу, исторические представления, 
житей-

скую мудрость, психологию, нравственные 
идеалы,

социальные чаяния и творческую фантазию 
баш-

кир. В преданиях и легендах, передававшихся 
из

поколения в поколение, освещается история 
народа,

его быт нравы, обычаи, а вместе с тем 
проявляются

его воззрения. Мировоззренческий пласт 
башкир-

ских легенд представлен сюжетами 
мифологичес-

кого характера: космогоническими, 
этиологичес-

кими и отчасти топонимическими.



Происхождение башкир                                 
(одна из версии). 

 В давние времена наши предки кочевали из одной
местности в другую. У них были большие табуны
коней. Кроме того, они занимались охотой. Однажды
откочевали они в поисках лучших пастбищ далеко.
Долго шли, прошли великий путь и наткнулись на
волчью стаю. Волчий вожак отделился от стаи, встал
впереди кочующего каравана и повел его дальше. Еще
долго следовали наши предки за волком” пока не
дошли до благодатной земли, обильной тучными
лугами, пастбищами и лесами, кишащими зверьем. А
ослепительно сверкающие дивные горы здесь
достигали облаков. Дойдя до них, вожак остановился.
Посоветовавшись между собой, аксакалы решили:
“Нам не найти земли, прекраснее этой. Подобной нет
на всем белом свете. Остановимся же здесь и сделаем
ее своим становищем”. И стали жить на этой земле, по
красоте и богатству которой нет равных. Поставили
юрты, стали заниматься охотой, разводить скот. С 

тех
пор наши предки стали называться “башкорттар”, т. 

е.
людьми, пришедшими за главным волком. Раньше волка
звали “корт”. Башкорт значит головной волк”. Вот 

откуда
произошло слово “башкорт” — “башкир”.



Легенда о учалинских типтярах  
(одна из версии).

Согласно одному преданию, записанному от того же 
рассказчика

Р.А.Байкина, типтярами стали называть учалинских башкир, 
когда

они оказали решительное сопротивление попу, пытавшемуся 
их

крестить:  «Жил-был у нас мулла по имени Юлкай. Слыл он 
среди

людей решительным и даже злым человеком. Его не то что 
уважали,

а все слегка побаивались. И было за что. Когда началось 
крещение

здешних башкир, Юлкай вполне проявил свой характер. 
Собрал он

односельчан, велел оседлать лошадей и поскакал с ними в 
Учалы,

куда приехал в сопровождении небольшого отряда русский 
поп с

сундуком, наполненным крестами.  Только собрались 
неверные

начать свое черное дело, как налетел Юлкай с конниками и 
разнес

их в пух и прах. Те даже опомниться не успели. А железный 
сундук

с крестами мулла велел поднять на высокую скалу и пинком
сбросил его в озеро под обрыв. Тогда озеро Учалы было так
глубоко, что считалось бездонным. И стали нас с той поры 

называть
типтярами».



Курай – башкирский музыкальный 
инструмент.

 
В былые времена жил да был хан. У того

хана на голове было два рога, но он
никому их не показывал. Однажды, когда

он мылся в бане, рога те увидел его
шакирд. «Ты увидел мои рога, если
проговоришься кому-нибудь, я тебя
убью», — сказал хан тому шакирду.

Шакирду очень хотелось поделиться с кем
нибудь своей тайной, освободить себя от ее

тяжкого груза. Вот он пошел в лес и стал 
там

кричать во весь голос: «У хана Юсупа есть
рога!..» Крик тот услышал какой-то пастух,

пошел на голос, а в том месте, смотрит,
растут два стебля курая. Подул он в пустое 
 а оттуда вылился мелодичный напев. Вот

так, говорят, и появился на свете курай.
Символическое изображение  цветка  КУРАЯ  
входит  в  эмблему  Республики,  а  его семь  
лепестков  напоминают  о  семи  древних  
башкирских  родах, заключивших в 1557 г. 
договор о вхождении в состав России.  



Легенда о 
башкирских 
праздниках.

 Когда был создан мир, расселились люди в разных местах и стали 
жить

поживать. Каждому народу был дан свой язык, своя одежда, своя 
пища.

Когда все необходимое было уже распределено, бог оповестил все 
народы:

«В такой-то день прибудьте получить свои праздники». Каждый 
народ

отправил к богу самых расторопных людей. Явился человек и от 
башкир. На

долю каждого из посланцев выпало по пять праздников. Взяли они их 
с

собой, погрузили на телеги, и пустились в обратный путь.
    По пути домой у башкира сломалась ось телеги. Что было делать? 

Нельзя
же попросту оставлять на дороге праздники. И вот один за другим 

передал
башкир свои праздники соседям, а сам бросил телегу и отправился 

дальше
верхом на коне. Повсюду начались празднества. Повсюду веселье, 

смех да
песни. И только на башкирской земле тишина да покой. Невесело 

людям –
ибо нет у них никаких праздников. Что делать? Не в силах ничего 

другого
придумать, решили башкиры отправить к богу снова этого человека. 

Когда
тот явился к всевышнему, тот мирно почивал. Даже не взглянув на 
пришедшего, стал он спрашивать:  – Кто такой?  – Я из страны 

башкир.
– Я ведь уже раздал, что можно было раздать. А тебе что надобно?
  – Так и так, о владыка, нету у нас праздников. На обратном пути 

сломалась
у меня телега, вот и раздал я подаренные тобою праздники другим.
Невесело в нашей стране. Нужны нам праздники, о владыка!
Вскочил Бог с места и сказал так:

     – Кончились у меня праздники. Если праздники вам очень 
нужны,

приглашайте гостей. Каждый гость принесет с собой свой праздник. С 
тех

пор приглашение в гости стало у башкир народным обычаем. 
Пришел гост–

значит пришел в дом праздник. С тех самых времен укоренилось у 
башкир душевное гостеприимство.



Башкирский     мёд. 
     Давным- давно жили в одном башкирском ауле 2 

брата.
Трудно жилось братьям потому, что оба они были 

больными
и слабыми, ни пахать, ни сеять, ни охотой заниматься не
могли. Пришла пора жениться, но не хотят девушки
взглянуть на них. И потому жили они бедно и без 

радости. В
поисках счастья они решили покинуть свой аул. Вывела
дорога из аула и в темный лес нырнула. Долго шли 

братья, 
сбились с пути и очутились в незнакомом месте. Лес
становился в гуще и чернее. Кругом следы медвежьи,
волчьи. Страшно стало братьям. Выбрались они на одну
поляну, уселись в кружок и стали совет держат, как 

дорогу
обратно домой найти. Вдруг…. Неожиданно прилетели 
пчелы начали наперебой жужжать. Один джигит 

воскликнул:
Пчелы, пчелы, не жужжите, лучше толком расскажите.
Пчелы : -Помогите, помогите, от медведя нас спасите. 

Хочет
он в дупло залезть и хочет мёда у нас съесть. И джигиты
отгоняют медведя. Пчелы: - Вам спасибо, помогли, от 

беды
вы нас спасли. И за их доброту они подарили мёд, со
словами: - Мёд башкирский вам несём, он поможет вам 

во
всем: быть сильным, здоровым,  красивым, и смелым.
Джигиты пьют мёд, оглядываются друг на друга, они
вылечились и у них появилась сила обратно добраться 

до
дома. Вот так и появился башкирский мёд. 



 Моя малая родина: 
Учалинский район ,                                                                     
деревня Кунакбай 

(Кандыбулак) .
    Появление деревни связано с легендами двух берегов реки Кандыбулак. Правобережье который называлось Кандыбулат.
В сохранившихся    шежере    говорится,    что    примерно    в    1221 году,    на    территорию    башкир    вторглись    монголо 

–
татары.    Башкиры семи    родов,    Учалинского района,    после   йыйына   решили   дать  отпор.  Бой    был    недалеко    от    

озера   
Ургун,  14 лет    шёл   бой.    Кровь   текла,    как    река    и    наполнила    яму    между    горами    Оло - тау, Сыйыр - туба,    

Кызыл –
таш.    Когда,    монголо-татарам    удалось   захватить    земли    башкир    Учалинского    района,    жены     и    дети погибших   
воинов,    пришли    на    место    боя,    чтобы    похоронить. Они кроме останков ничего не нашли.  Горечь утраты и   их 

слезы   
соединились    с    кровью    батыров    и    начала    течь    как   река. И реку назвали Кандыбулак  (Кровавая река), а  деревню
Кандыбулат ( Кровавая сабля). Эти   события    подтверждают    найденный    наконечник   боевой стрелы    башкир. 
    Легенда о правом береге  Кунакбаево, так же связано с печальными событиями, а именно  насильно принятием 

христианства.
Жители Кандыбулак сильно сопротивлялись, и тогда было принято решение продать башкирские земли, многие деревни 

погибли,
были уничтожены, сожжены. И тогда десятник Кунакбай купил левобережье  д.Кандыбулат  и заселился и  начал жить 

вместе со
своими сыновьями. И оттуда и  пошло название левобережье  Кунакбай.
    Третья версия истории появления д.Кунакбай.
    Крестьяне жили под игой хозяев, поэтому иногда убегали от них. В то время один человек по имени Кунакбай ( Казанский 

татар)
убежал от  своего хозяина и возле себя собрал таких же крестьян и спустился поближе к  реке Кандыбулак. Вокруг деревни 

были
непроходимые леса. И они остановились у  дороги,  который проходил через густой лес. Старик Кунакбай ставил часовых в 

каждый
километр трассы дороги. И они стали встречать и провожать почтальонов. И Екатерина начала получать почту в 

целостности , в
сохранности, была в недоумении, в  чём причина. А почтальоны отвечали: «что их в этой трассе встречают и провожают». И
Екатерина приглашает этого храбреца к себе. И перед ней появляется старик Кунакбай одетый в старую шубейку, на голове 

шапка из
меха лисы, на ногах чарык. И у него спрашивает: « что бы он хотел за охрану почты». Он просит пустые земли  левобережье
р.Кандыбулак, и  царь дарит эти земли. Образуется новая деревня, в честь старика называют деревню Кунакбай. ( от слов 

потомка деда
Кунакбая - Асадуллина Фуата- ныне покойник)
     Только в 50-тые годы  20 века, при объединение колхоза «Яик» два берега получили название Кунакбаево,  и по сей день 

живут здесь потомки купца Кунакбая: Асадуллины, Валиуллины, Загировы…



Некоторые легенды о окресности 
деревни: гора Оло-тау, гора -Бугасте, 
лес-Шаулама, выселка-Гали, выселка-

Зайнуллы.

  «Оло-тау» -самая высокая гора в деревни. Поэтому 
его так и назвали.

 
   «Шаулама»- Раньше  этот лес был густым. И 

воспользовавшись этим беглецы грабили 
прохожих путников. Из-за этого путники 
стали предупреждать друг- друга  «Шауламай 
гына утегез». Так и остался имя Шаулама. 

                                 
«Зайнулла шары»- на этом месте были выселки бая 

Зайнуллы, после его смерти назвали его 
именем.                                

                                    
«Бугасте тауы»  В  1774 годы Емельян Пугачёв 

приезжает в Башкирию, для сбора войск в 
свой отряд. Проезжая через Наурузово в нашу 
сторону останавливается возле  подножья 
одной горы. Имя Пугачёва быстро 
распространяется среди башкир. Многие 
башкиры были не грамотные, имя Пугачева 
по своему выговорили,  как «Бугасте». И эту 
гору стали называть на языке башкир «Бугасте 
тауы».

 
«Гали утары» -  Раньше на этом месте дед Гали жил 

со своим стадом. Зимой в деревни, а летом пас 
скотину на выселки. После его смерти 
название выселки носит его имя.

Некоторые легенды  Учалинского 
района 

   Был в старину аул в здешнем месте или не был, сказать 
не

могу. Однажды на башкирские земли пришел хан по 
имени

Аксак Тимер. Пришел он и попросил башкир выдать за 
него их девушку. Ему решили дать девушку из своего 

рода. 
Хан щедро за нее заплатил и в полном согласии уехал на 
родину. Через некоторое время он приехал, чтобы 

забрать
свою невесту. Но теперь башкиры неожиданно
воспротивились его желанию. Не отдали девушку. 

Сильно
разгневался на это хан. Мстя за свою честь, он разорил и
выжег все кочевья и юрты здешних башкирских родов.
Сильно пострадал народ от того раздора. Долго не 

забывали
они жестокого хана, проклятьями и лихом его 

поминали.
Позднее эти места стали называть Усь алды. Отомстил. 

Слово
«Учалы» произошло от того названия.



Загадка Аушташа
      "Когда-то давно в здешних местах проходили 

караваны
верблюдов. Шли этим путем торговцы из города Ош. В
дороге умер всеми почитаемый человек. Он и был
похоронен на вершине". "Караван подходил к селению.
Жители были на сенокосе. В разгар работы прибежали 

дети
с вестью, что появились вооруженные люди. Селяне
бросились на защиту. Когда опомнились, 

непоправимое
свершилось. Было убито несколько человек, в том 

числе и
духовный провидец, проповедник новой веры". Но 

наиболее
распространена версия, что святой Рамазан пришел в 

эти
края проповедовать ислам, но местные его не поняли и
отрубили ему голову. Даже есть уж совсем 

фантастический
домысел, что Рамазан взял свою голову в подмышку и 

понес ее
на вершину.  Когда убили святого Рамазана, то 

свершилось
чудо: из глубин земных, из каменных недр забил вдруг
источник чистой воды. Вот и сейчас шумит он. 

Приходят к
источнику люди. Только два месяца в году, по весне, 

когда
наполняются соком березы течет родниковая вода...  В 

100
метрах от памятника на горе есть загадочное место.
Большими плитами, поставленными вертикально, 

выложен
круг. В центре яма. По бокам каменная россыпь. 

Могила
Рамазана? Или нет? Под горой есть древнее кладбище. 

По
утверждению паломников, его вода по своим свойствам
соответствует воде из знаменитого источника Зям-Зям,
который был иссечен пяткой пророка Мухаммеда. 



Гора Аулия
   По другой версии, писатель конца 19 века Федор
Нефедов пересказал в своем рассказе что, древние
времена жил на горе Ауш злодей, и приносил он
людям много горя и бед. В ту пору местный бай
выдавал замуж свою дочь Нады. Но девушка
поставила условие, что станет женой того, кто
поднимется на гору, сразится с шайтаном и освободит
народ от его злой власти. На подвиг вызвался
отважный и сильный батыр по имени Галиахмет. Он
поднялся на вершину и победил злого духа.
Возродилась башкирская земля, и зажили люди в мире
и счастье. Самая популярная легенда о страннике
Аулия, которого не поняли местные жители и 

казнили. 
На следующее утро они увидели Аулию
поднимающегося в гору с собственной головой в
руках. Увиденное на столько потрясло местных
жителей, что они, осознав совершенную ошибку,
похоронили Аулию на вершине горы и стали 

почитать
его как святого. В тот же день на склоне горы забил
родник. По утверждению паломников, его вода по
своим свойствам соответствует воде из знаменитого
источника Зям-Зям, который был иссечен пяткой
пророка Мухаммеда. 



Ахуновские
 менгиры 

Мегалитический комплекс Ахуново является наиболее 
крупным из

всех, раскопанных к настоящему времени в степном 
Зауралье. Это

единственный известный объект, имеющий ярко 
выраженную

кольцевую структуру. Полученные убедительные данные в 
пользу

интерпретации комплекса Ахуново как древней при 
горизонтной

обсерватории делают его исследований особо значимым.
Памят           Памятник включает в себя 13 менгиров. 
Мегалитический комплекс Ахуново мог использоваться в 

древ-
▣ ности в качестве астрономического комплекса.                               
На западе от менгиров располагается гора Услутау высотой 

666
метров. По преданию на этой горе жил алпамыш-великан. К 

тому
же, и похороненный где-то поблизости. Находясь на 

Ахуновском
«Стоунхендже», можно заметить, что весной и осенью, в дни
равноденствия, солнце садится именно за Услутау. А это уже 

не
может быть простым совпадением. Услутау в переводе с
башкирского означается “пиковая вершина”, а Ахуново 

некоторые
фантазеры называют пупом земли. Значит, места 

расположения
менгиров и самого святилища подобраны тщательнейшим 

образом.
В этом благодатном месте – исток Белого, исцеляющего 

родника,
пробивающегося прямо из-под  горы. Говорят этот родник
лечебный. Зимой не замерзает, вода накипи в чайнике не 

оставляет,
и очень приятна на вкус…
▣



800-летняя лиственница 
в д. Юлдашево



ДАВНЫМ-ДАВНО, в те далекие времена, когда еще р. Урал называлась Яиком, или даже до этого 
названия –

Улусу, а на месте города Учалы и башкирских деревень были леса и болота, на месте д. Юлдашево 
расположилось

селение, где жила красивая женщина Айгуль, муж которой Батыр-Галей был известен на всю округу 
своим му-

жеством. Но однажды в единоборстве с медведем Батыр-Галей погиб и на руках Айгуль остался 
крошечный сын 

Тимир. Шли годы, осень сменяло лето, зиму сменяла весна. Все также журчал у подножия Святой горы 
Улусу-Яик,

клубились облака над седым Уралом. По серебрились волосы у Айгуль, морщины покрыли ее лицо. 
Одна радость у

женщины - ее Тимир, ее сын – богатырь. Не было в селе человека, который не любовался бы горящими, 
как звезды

в ночи, глазами батыра, его кроткой и нежной улыбкой, богатырскими плечами. А о силе и ловкости 
джигита

пошла слава далеко за пределы Урала. А песни Тимира, чей слух не пленяли раздольные, грустные и 
нежные,

печальные и смешливые напевы. И вдруг, Черной, бешенной лавиной пронеслись гяуры по этим 
местам. Все, кто

мог держать в руках меч и стрелы, и скакать на коне, вышли на битву с незваным врагом. Впереди всех 
славный

Тимир. Два дня бились с гяурами и одолели их. Но не слыхать было в той стороне криков радости 
победы. Словно

темная туча опустилась над аулом, даже ветер, казалось перестал шевелить листья, даже Улусу-Яик, 
казалось

остановил свой могучий бег. Погиб Тимир! Тимира убили! Страшная весть словно молния пронеслась 
по окрест-

ным аулам. Черной рекой разлилась тоска по округе. Бедная Айгуль застыла над трупом сына. Ни 
плакать, ни го-

ворить она не могла. Только глаза ее криком кричали, умоляли: «Сыночек, проснись, родной, 
проснись!». Но тщет-

ны были мольбы несчастной матери. Тогда поднялась она, окаменевшая, застывшая в струнку от горя, и 
пошла

на Святую гору, чтобы вымолить у аллаха жизни для сына. Три дня и три ночи молилась она на горе, но 
сын оста-

вался недвижим. Отчаянный взор женщины блуждал безумно с одного предмета на другой. И вдруг, 
глаза ее по-

теплели, осветились какой-то мыслью. Это она увидела невдалеке маленький росточек лиственницы, 
который

своей крохотной беззащитностью, своими зелеными иголочками напоминал маленького Тимира. 
Увлажнились

глаза матери, бережно-бережно вырыла она это деревце и, прижимая его к груди, опустилась с горы. В 
последний

раз омыла слезами тело сына и вырыв могилу, похоронила его у Подножия горы. А на могиле посадила 
то крохот-

ное деревце, которое принесла с собой и сказала мать людям: «Отныне эта лиственница будет питаться 
соками 

моего сына. Все лучшее, что было в нем, передастся ей. Пусть эта лиственница станет могучим и 
красивым, как 

мой Тимир. Пусть она будет вашим спутником в горе и в радости!». С тех пор стали люди именовать 
дерево

 «Юлдаш» - спутник, надежный попутчик, а деревню называли «Юлдашево», сами стали называться 
«юлдашлар»

юлдашевцы).



Озеро Карагайлы 
(Ворожейч)

     Ученые считают, что Ворожеич
появился на месте древнего вулкана. С
происхождением названия этого озера
связано три версии. Когда-то в давние
времена люди добывали золото.
Поблизости к озеру находилось 

кладбище
и люди, чтобы достать золотоносную 

жилу,
разрушили это кладбище. В последствии
это место заполнилось водой, и часто,
проходя мимо озера, люди слышали
стоны, доносящиеся из глубины, стоны 

тех,
чьи  души были потревожены. Озеро как 

бы
выражало себя. Отсюда и название 

Ворожейч.
Это одна из версий, с которой трудно
согласиться и не согласиться.
      Другая версия. Известно, что на озере
Ворожейч растет множество белых 

кувшинок.
Место их произрастания всегда связано с
тихими заводями. Издавна на подобных
местах растут кувшинки, где вечерами, 

как
считали в народе, собирались ведьмы,
русалки. Всегда такие места были 

связаны с
ворожбой, гаданием. Отсюда и название
Ворожейч, значит ворожить, гадать.



р. Канды Булак  
(д. Имангулово)

СЛОВО «булак» монгольское, в
Переводе означает вода, река «Кан»
Слово башкирское - кровь. Канды 

булак 
-кровавая река. Это название тоже
сохранилось со времен татаро-
монгольского нашествия. На этой 

реке
произошло кровопролитное 

сражение с
монгольскими завоевателями. 

Кровь
текла рекой, как говорят в таких
случаях. Вероятно, кровь павших
воинов окрасила воду этой реки в
кровавый цвет. И стали с тех пор
называть эту реку Кандыбулак – 

кровавая река.

ГОРНЯЦКИЕ легенды о быке 
Хозяине

подземных недр и одухотворенном
образе золота также коренятся в их
древнем фольклоре. Бык играет
решающую роль в развитии 

основного
действия этих легенд. В деревне
Ильчино бывшим старателем Я.Г.
Муратовым, 1895 г. рождения 

рассказал
легенду об огромном подземном
золотом быке, который подпирает 

гору
Муртык возле этой деревни. И 

добавил
в конце: «Горняки Миндякского 

прииска
начали бить шахту, чтобы 

добраться до
золотого быка, но бык ушел и увел с
собой все золото горы».

Золотой Бык-
Хозяин подземных 

недр 



Золото 
Пугачёва

     НЕ СЧЕСТЬ курганов и урочищ на башкирской 
земле,

где якобы хранятся сокровища наших предков. Так 
согласно

преданию, озеро Ак-куль (Белое озеро) близ деревни
Ильчино до сих пор скрывает секрет пугачевского 

сундука с
золотом. Когда Пугачев отступал, старался держаться
ближе к нам, к нашим лесам и деревням. Знал, что 

здесь его
всегда ждет настоящая помощь и поддержка. 

Проходил он
со своим войском в восьми километрах от Ильчино 

через
озеро Ак-куль, а по пятам за ним спешили царские
каратели. Еще последний санный обоз, в котором 

находился
огромный сейф с золотой казной предводителя, не 

успел
миновать озеро, те уже достигли его берегов. Дело 

было
весной, наступила оттепель, всюду таял снег и вот-вот 

мог
проломиться лед. Чтобы тяжелый груз не задерживал
движение и богатство не досталось преследователям,
пугачевцы по команде своего вождя столкнули сейф с
саней. От его удара образовалась пробоина и 

драгоценный
стальной ящик скрылся под водой. Ушли тогда 

повстанцы
от погони и про свой клад забыли. Уже много лет 

спустя
вспомнили старики пугачевские времена и рассказали 

про
оставленное им золото. Загорелся кантонный Бузыкаев 

и
захотел любой ценой достать сокровище. Известно, 

чем
богаче, тем жаднее становятся. Прорву людей нагнал 

на
берег. Не один день гнул народ спину на старшину, 

пытаясь
прорыть канаву от озера. Но много ли выкопаешь 

земли
вручную, лопатами и кайлами? К тому же кругом
сплошные горы и скалы. Ничего не вышло у 

Бузыкаева.
Только и осталась заброшенная канава со стороны 

деревни
Малый Муйнак.



В этой презентации, я
хотела поделиться
значимыми легендами 

нашей
окрестности, и 

Учалинского района, 
которые известны 
многим, что бы они не 
забывались и 
передавались из 
поколение в поколение, 
и изучались молодежью.

Конец придет когда-нибудь,
От нас уйдет в забвенье все.
И скажут вдруг: «о ней 

забудьте» - 
Но будем помнить мы ее…

Это лишь одна из тысяч
        Древних, умерших легенд,
        Кто захочет- тот услышит
         Из глубин времён ответ.

Пускай, пройдут года, века,
Пройдут несметной чередой,
Но будем мы держать в руках
Легенду, наших предков.

Легенды моего 
народа

Учалинский 
район


