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Аннотация. В истории народов важнейшую роль сыграл Великий шёлковый путь, по кото-
рому шли караванные дороги с запада на восток и с востока на запад, с помощью которого 
осуществлялись взаимные контакты народов, проживающих по его территориям. Такие ме-
ждународные контакты осуществлялись не только в экономическом, торговом, политиче-
ском, но и в духовно-культурном плане. Подтверждением тому может служить тот факт, 
что некоторые памятники устного народного творчества были распространены среди мно-
гих народов, проживающих вдоль Великого шёлкового пути. Примером такого взаимопро-
никновения культурных артефактов могут служить эпические памятники «Кёр-оглы», 
«Книга моего деда Коркута», «Манас». Цель исследования – рассмотреть актуальную про-
блему взаимосвязей фольклорных традиций народов Центральной Азии и Кавказа, историю 
изучения и публикации на примере таких эпосов, как кыргызский героический эпос «Ма-
нас» и эпические памятники «Кёр-оглы», «Книга моего деда Коркута».  
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Abstract. The Great Silk Road played an important role in the history of the peoples, along which 
the caravan roads went from west to east and from east to west, through which mutual contacts of 
the peoples living on its territories were carried out. Such international contacts were carried out 
not only in economic, trade, political, but also in spiritual and cultural terms. This can be con-
firmed by the fact that some monuments of oral folk art were widespread among many peoples liv-
ing along the Great Silk Road. The epic monuments “Ker-ogly”, “The Book of my grandfather 
Korkut”, “Manas” can serve as an example of such interpenetration of cultural artifacts. The pur-
pose of the research is to consider the actual problem of interrelationships of folklore traditions of 
the peoples of Central Asia and the Caucasus, the history of study and publication on the example 
of such epics as the Kyrgyz heroic epic “Manas” and the epic monuments “Ker-ogly”, “The Book 
of my grandfather Korkut”. 
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Обратившись к истории, становится оче-
видным, что народы мира с древних времён 
осуществляли взаимные контакты. 

Так, народы Центральной Азии издавна 
поддерживали активные политические, эко-
номические и торговые отношения с Кита- 
ем [1]. 

В огромной мере этому способствовал 
Великий шёлковый путь, по которому в те-
чение почти пятнадцати веков шёл караван-
ный торговый путь, открывшийся ещё во II 
веке до н. э. «...между странами Дальнего и 
Ближнего Востока» и имевший большое зна-
чение для успехов материальной и духовной 
культуры» [2, с. 182] народов, чья история 
была в той или иной мере с ним связана. Ве-
ликий шёлковый путь соединял Китай (через 
Южную Сибирь и Среднюю Азию) с Перед-
ней Азией и с Европой.  

Великий шёлковый путь, по словам  
А.М. Петрова, «…это совсем не дорога, 
пусть даже с несколькими крупными ответв-
лениями. Это огромное, подвижное во вре-
мени историко-культурное пространство, по 
которому в древности и в средние века шло 
сухопутное международное общение от 
крайних пределов Азии до стран Запада» [3, 
с. 46]. 

На территории Российской империи 
«Шёлковый путь» проходил по нескольким 
маршрутам: один из них – через Алтай, через 
нынешние суверенные государства Средней 
Азии – Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, 
Туркмению, вдоль южного побережья Кас-
пийского моря через нынешний Азербай-
джан; другой пролегал по территории Север-
ного Кавказа. В этих направлениях на про-
тяжении ряда столетий происходило посто-
янное движение народов с востока на запад и 
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с запада на восток, в процессе и в результате 
которого из разных этнических компонентов 
сформировались казахский, кыргызский, уз-
бекский, туркменский, таджикский, азербай-
джанский и другие этносы, в культурной 
жизни которых сложились великие памятни-
ки устного народного творчества. Благодаря 
культурным связям, они широко распростра-
нились среди народов, проживающих вдоль 
Великого шёлкового пути. Неизгладимый 
след этнокультурные связи оставили в 
фольклорных образцах. 

Цель данной статьи – рассмотреть взаи-
мосвязи в фольклорных традициях народов 
Центральной Азии и Кавказа, историю изу-
чения и публикации на примере таких эпо-
сов, как кыргызский героический эпос «Ма-
нас» и эпические памятники «Кёр-оглы», 
«Книга моего деда Коркута».  

Наиболее ярким примером фольклорных 
взаимосвязей на Великом шёлковом пути 
может служить выдающийся памятник эпи-
ческое сказание туркменского народа «Кёр-
оглы», которое имело распространение не 
только среди народов, связанных общностью 
происхождения, исторической судьбы и язы-
ка, но и было широко распространено у на-
родов, принадлежащих к разным языковым 
семьям, проживающим на Великом шёлко-
вом пути. 

Этот эпос представлен в фольклоре на-
родов Передней и Средней Азии: в Закавка-
зье (у азербайджанцев, грузин, армян, кур-
дов; на Ближнем Востоке – в Турции и Се-
верном Иране (у тюрков Южного Азербай-
джана и Северного Харасана); в Средней 
Азии – у туркмен, узбеков, казахов, таджиков, 
каракалпаков, арабов; в Южной Сибири – у 
тобольских (сибирских) татар, а также на 
Балканах – у гагаузов и болгарских турок [4]. 

«Эпос «Гороглы», получивший распро-
странение от берегов Аракса до Амударьи, от 
Малой Азии до горной цепи Урала и Сибири, 
от Ближнего Востока до Средней Азии и Ка-
захстана…» [5, с. 73], встречается в фолькло-
ре свыше 20 тюркских и нетюркских народов. 

Как отмечает видный фольклорист Тура 
Мирзаев, «отдельные отрывки цикла были 
записаны и от арабов Средней Азии (Бухара). 
Мировой фольклор не знает ни одного эпи-
ческого произведения, получившего распро-

странение на такой огромной территории [6, 
с. 3]. 

В источниках отмечается, что формиро-
вание и развитие эпоса «Гороглы» происхо-
дило в азербайджано-туркменской среде. 

Все национальные версии данного эпоса 
учёные подразделяют на две группы – кав-
казскую (азербайджанские, армянские, гру-
зинские, курдские сказания) и на восточную 
(сказания туркменские, узбекские, казахские, 
каракалпакские, тобольских татар). 

Такое широкое распространение эпоса 
«Кёр-оглы» объясняется многовековым об-
щением народов Великого шёлкового пути, 
обменом сюжетами и творческой их перера-
боткой в соответствии с особенностями вос-
приятия и эпической традиции, что опреде-
лило его этническую специфику у каждого 
этноса. У разных народов он бытует под на-
званиями «Кёр-оглы» («Сын глухого»), «Гёр-
оглы» («Сын могилы»), «Гуругли» («Сын 
слепого»). 

Во всех версиях эпоса повествуется о 
могучем, мудром и справедливом богатыре. 
Но в кавказских версиях это удалой джигит, 
типа благородного разбойника, а в средне-
азиатских версиях Кёр-оглы – государь, 
справедливый и храбрый правитель. 

Туркменский эпос «Гёр-оглы» не имеет 
единого целого текста, состоит из ряда глав. 
Как правило, туркменские сказители не зна-
ют всех глав эпоса, наибольшее число глав 
принадлежит знаменитому Пельван-бахши, 
от которого было записано 12 частей эпоса. 

Первые записи и публикация туркмен-
ского эпоса о Кёр-оглы начались в 40-х гг. 
ХIХ века российскими учёными Н.Н. Бере-
зиным, С.В. Фаворским, А.П. Поцелуевским. 
Затем записи эпоса продолжились с 1927 г. 
сотрудниками Туркменского научно-литера-
турного общества, затем Туркменским госу-
дарственным научно-исследовательским ин-
ститутом, которые проводили многочислен-
ные фольклорные экспедиции, с помощью 
знаков фонетической транскрипции не толь-
ко на бумаге, но и на фонографе. К 1935 г. в 
фонотеке Туркменского государственного 
научно-исследовательского института насчи-
тывалось уже 90 записей на фонографе. Сле-
дует отметить высокое качество этих записей 
текста эпоса, которые являются надежным 
источником для лингвистов и фольклористов. 
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Огромная роль в записи и публикации 
туркменского эпоса «Кёр-оглы» принадле-
жит туркменскому фольклористу Б.А. Кар-
рыеву, который посвятил ему фундаменталь-
ную монографию исследования основных 
версий у тюркоязычных народов [7]. 

Эпос «Гёр-оглы» публиковался на турк-
менском языке в 1941 г., подготовлен он был 
к печати Б.А. Каррыевым, туркменским пи-
сателем А. Ковшутовым и известным тюрко-
логом Н.К. Дмитриевым. Для издания было 
отобрано 14 дастанов из версии туркменско-
го сказителя Пельвана-бахши. В изданиях 
текст сказителя сохранён в неизменном виде. 

Второе издание вышло в свет в 1958 г. За 
основу был принят текст публикации 1941 г., 
но в него были внесены редакционные прав-
ки редактором Н. Ашировым для придания 
тексту большей художественности, устранив 
из него религиозные элементы. 

Среди изданий эпоса «Гёроглы» следует 
отметить как самое полное и высококачест-
венное издание в двуязычной академической 
серии «Эпос народов СССР», включающее 
запись эпоса от Пельвана-бахши, записанную 
А. Чепиным в 1937 г. и наиболее полно пред-
ставляющую туркменскую версию. При этом 
в текст сказителя не было внесено никаких 
правок. Издание сопровождалось обширной 
вступительной статьей, научными коммента-
риями. В данном издании опубликован эпос 
на туркменском и русском языках. 

Как уже говорилось выше, эпос о Кёр-
оглы бытует и среди таджикского населения. 
Он также имеет несколько вариантов. В 
фольклорном архиве Института языка и ли-
тературы им. Рудаки в Таджикистане хранят-
ся записи от 14 сказителей, сделанные в 
1933–1963 гг., от которых записано от 9 до 
34 дастанов, составляющих содержание эпо-
са. Первые записи эпоса на таджикском язы-
ке впервые были начаты в 1930-е гг., затем 
были продолжены в 1950–1970-е гг. Научное 
изучение таджикской версии «Гуругли» бы-
ло начато известным иранистом А.Н. Болды-
ревым. В сбор, издание, исследования тад-
жикского эпоса внесли огромный вклад тад-
жикские учёные Р. Амонов, С. Аминова,  
Р. Рахматова, С. Фатхуллаев, К. Хисомова и 
другие на таджикском языке. 

Сравнительное исследование таджикско-
го текста эпоса с другими национальными 

версиями провели Б.А. Каррыев и Х.Г. Ко-
роглы [7; 8]. 

Таджикский вариант эпоса «Гуругли» 
был также издан в академической серии 
«Эпос народов СССР». Это первая публика-
ция таджикского «Гуругли» на таджикском 
языке и в переводе на русский язык, в кото-
рой представлены все его основные сюжеты. 
Подготовил к изданию таджикский текст 
эпоса крупный иранист И.С. Брагинский. В 
него вошло 20 текстов, по которым читатель 
может полно представить содержание и ху-
дожественные достоинства эпоса. Все тексты 
на таджикском языке печатаются без изме-
нений, сохранены все диалектные особенно-
сти сказителей, их специфика и стиль. 

Ценность изданию придают вводная ста-
тья И.С. Брагинского с характеристикой тад-
жикского эпоса и его публикаций и опреде-
лением места таджикского варианта среди 
эпосов о Кёр-оглы других народов Цент-
ральной Азии. Из издания читатель также 
получит сведения о таджикских сказителях-
гуруклихонах, их исполнении и школах. 

Другим примером взаимопроникновения 
фольклорных традиций народов Великого 
шёлкового пути является средневековый 
огузский героический эпос «Книга моего де-
да Коркута». 

Со средневековыми огузами в этниче-
ском и языковом отношении связаны три со-
временных тюркоязычных народа – туркме-
ны, азербайджанцы и турки. Для всех этих 
народов эпические сказания, отложившиеся в 
«Книге Коркута», представляют художест-
венное отражение их исторического прошло-
го. Полное название книги «Книга моего де-
да Коркута на языке племени огузов». 

Героический эпос «Китаби деде Коркуд» 
(«Книга моего деда Коркута») является ито-
гом длительного развития устной народной 
поэзии. По своему идейно-тематическому и 
художественному богатству, по языковым 
особенностям этот эпос выходит далеко за 
рамки литературных произведений тюркско-
го мира. «Книга моего деда Коркута» являет-
ся записью и литературной обработкой эпи-
ческих сказаний, складывающихся и переда-
вавшихся с помощью сказительского мастер-
ства его народных творцов, сказителей и 
хранителей, начиная с IХ по ХV век. 
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Текст эпоса сохранился в двух записях, 
которые хранятся в Дрездене и Ватикане. 
Первая запись состоит из 12 сказаний, вто-
рая – из 6 сказаний. Копия Дрезденской ру-
кописи в 1972 г. была передана в Националь-
ную Академию наук Азербайджана (г. Баку). 

В «Книге» отражены хозяйственная и 
военная жизнь, нравы, обычаи и верования, 
быт и общественные отношения тюркских 
кочевых племен. Вместе с тем это поэтиче-
ское произведение является выдающимся 
художественным памятником, что вызвало к 
нему интерес зарубежных учёных ещё с на-
чала ХIХ века. Большой вклад в изучение 
творения о Коркуте внесли зарубежные учё-
ные: немецкие востоковеды Ф. Диц, Т. Нель-
кеде, турецкие учёные Али Риза Ялман, Фуад 
Кепрюлю, Абдулкадыр Инан и др., итальян-
ский ориенталист Этторе Росси и др. 

В русской науке начало изучению «Кни-
ги Коркута» положил известный русский ис-
торик В.В. Бартольд [10], который в 1922 г. 
закончил полный перевод «Книги» на рус-
ский язык и подготовил его к изданию [11].  

По словам В.М. Жирмунского, «перевод 
В.В. Бартольда выполнен на высоком фило-
логическом уровне, присущем всем его рабо-
там, и обладает большими литературными 
достоинствами. Филологическую точность 
перевода В.В. Бартольд соединяет с истин-
ным мастерством в передаче особенностей 
подлинника» [11]. 

Но книга была издана на русском языке 
лишь после смерти В.В. Бартольда в 1962 г. 
[10]. Продолжили его исследования россий-
ские учёные А. Туманский, А. Якубовский, 
В. Жирмунский [11, с. 519], А. Самойлович 
[12, с. 4]. 

Можно сказать, что исследование эпоса 
«Книга моего деда Коркута» русскими учё-
ными-востоковедами стало толчком для 
дальнейшего изучения этого памятника уст-
ного народного творчества. В дальнейшем 
свои научные работы ему посвятили узбек-
ские, туркменские, казахские и каракалпак-
ские учёные (М. Ауэзов, А. Маргулан,  
Р. Бердибаев, А. Конратбаев, М. Байдилдаев 
и др.). По различным проблемам эпоса опуб-
ликована многочисленная исследовательская 
литература. 

«Книга мего деда Коркута» была издана 
в 1916 г. в Турции, в 1939 г. – в Азербайджа-

не, в 1986 г. в Алматы на казахском языке1, в 
1990 г. – в Ашхабаде на туркменском языке2. 

Нужно отметить, что учёные усматрива-
ют некоторую связь между эпосом «Горог-
лы» и «Книгой моего деда Коркута». Так, в 
статье «Турецкий эпос и Кавказ» В.В. Бар-
тольд, сравнив их, утверждал, что между 
этими произведениями есть множество сход-
ных моментов, которые обусловлены не 
только взаимовлиянием, но и являются ре-
зультатом сходного уклада жизни народов. 
А.Н. Самойлович также в статье «Легенд о 
Коркуте и Гороглы» отмечает наличие сход-
ных моментов, имеющих место в сказаниях о 
деде Коркуте и в эпосе о Гороглы, указывая 
при этом и на созвучность имён данных об-
разов. 

В отличие от таких «интернациональ-
ных» памятников, как эпос о Кёр-оглы, Гер-
оглы-Гуругли, «Книга моего деда Коркута», 
известных целому ряду народов, по словам 
Б.М. Юнусалиева, эпос «...Манас бытует 
только у кыргызов. Так как наличие или от-
сутствие общих эпосов связано с общностью 
или отсутствием культурно-исторических и 
географических условий в период возникно-
вения и существования эпосов, то можно 
прийти к выводу о том, что формирование 
эпопеи у кыргызов происходило в географи-
ческих и исторических условиях иных, чем в 
Средней Азии» [13, с. 213].   

Иначе говоря, эпос о Манасе сложился 
на иной территории, был принесён в пределы 
«Шёлкового пути» уже сформировашейся 
эпопеей, сохранившей в дальнейшем свою 
уникальность.  

Следует отметить, что кыргызы, в про-
шлом ведущие кочевой образ жизни, истори-
чески расселились за пределами современно-
го Кыргызстана в пределах Афганистана, 
Турции, Узбекистана, Таджикистана, Китая.  

Этнические кыргызы в этих странах во 
многом сохранили язык, культуру, быт, на-
родные обычаи и традиции, исконно прису-
щие кыргызскому народу. В их среде суще-
ствует богатое устное народное творчество, 
которое бережно сохраняется и развивается. 
К их числу относится и великий кыргызский 
героический эпос «Манас». 

                                                                 
1 Коркыт ата китабы. Алматы, 1986. 
2 Горгут ата. Ашхабад: Туркменистан, 1990. 
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Об огромном значении эпоса «Манас» 
для духовной жизни кыргызского народа го-
ворит тот факт, что он бытовал не только 
среди жителей Кыргызстана, но и широко 
распространён среди кыргызов везде, где бы 
они ни проживали: в Узбекистане, Казахста-
не, Таджикистане, Турции, то есть в странах 
на всем протяжении Великого шёлкового 
пути. 

В собирание, публикацию и исследова-
ние эпоса «Манас» внесли вклад представи-
тели русской и зарубежной академической 
науки второй половины ХIХ – начала ХХ 
века (В. Радлов и Ч. Валиханов, В. Бартольд, 
П. Фалев, В. Жирмунский, П. Берков, Е. По-
ливанов, А. Мирбадалева, М. Ауэзов, А. Мар-
гулан и др., а также киргизские фольклори-
сты (К. Рахматуллин, К. Мифтахов, Б. Юну-
салиев, С. Мусаев, Р. Кыдырбаева и др.),  
зарубежные учёные (С. Бауэр, А. Хатто,  
Н. Чэдвиг, Реми Дор, А. Инан и др.). 

Первые письменные сведения об эпосе 
«Манас» встречаются в рукописи «Маджму 
ат-таварих», которая написана на таджик-
ском языке в ХVI веке в Фергане муллой 
Сайф-аддином Ахсикенди и его сыном Нау-
рыз-Мухаммедом. 

«Манас» был первым художественным 
произведением кыргызов, записанным на 
бумаге, изданным полиграфическим спосо-
бом и переведенным на другие языки. 

Заметная роль в собирании и изучении 
устного народного творчества кыргызов, в 
частности, эпоса «Манас», принадлежит вы-
дающемуся учёному-тюркологу В.В. Радлову 
(1837–1918), который одним из первых запи-
сал отрывок из эпоса и опубликовал его, 
снабдив обширным предисловием [14]. 

Затем в 1911 г. известный венгерский 
учёный Г. Алмаши опубликовал отрывок из 
«Манаса» под названием «Прощание героя 
Манаса с сыном Семетеем» на кыргызском и 
немецком языках с комментариями. 

Первым опубликованным на кыргызском 
языке в советское время материалом по «Ма-
насу» является небольшой отрывок из «Се-
метея» – второй части трилогии «Манас», по 
варианту известного в своё время сказителя 
Тыныбека, увидевший свет в 1925 г. в г. Моск-
ва.  

В начале 40-х гг. ХХ века началось изда-
ние на кыргызском языке лучших образцов 

из записанных материалов под общим назва-
нием «Серия «Манас». В 1940 г. было опуб-
ликовано «Детство Манаса», подготовленное 
к изданию по варианту Сагымбая Орозбако-
ва. После этого вышел в свет ряд брошюр, 
включивших популярные в народе эпизоды, 
отобранные из различных вариантов эпоса: в 
1941 г. – 7 брошюр, в 1942 г. – 2, в 1944 г. –  
1 брошюра. В 1952 г. во Фрунзе были изданы 
две книги по первой части «Манаса», а позже – 
«Семетей» и «Сейтек». В 1970–1980-е гг. 
вышли из печати 4 тома эпоса по варинату 
Сагымбая Орозбакова, а также текст эпоса по 
варианту С. Каралаева в 5 томах. 

В 1984–1995 гг. было предпринято пол-
ное издание эпоса «Манас» в 4 томах. Пуб-
ликация эпоса осуществлена Институтом 
мировой литературы АН СССР совместно с 
АН Киргизской ССР в серии «Эпос народов 
СССР». Текст эпоса был подготовлен к печа-
ти кыргызскими учёными Б.М. Юнусалие-
вым, С.М. Мусаевым, К.К. Кырбашевым,  
Ж. Мусаевой, Р. Сарыпбековым, О. Сооро-
новым, А. Абдылдаевым, Р. Кыдырбаевой,  
А. Джайнаковой, С. Бегалиевым, М. Мамы-
ровым, А. Усенбаевым. Издание содержит  
50239 стихотворных строк из 190 тысяч 
строк в версии С. Орозбакова.  

В Китае также ведётся большая работа 
по собиранию и изучению эпоса «Манас». 
Одним из первых начал сбор и запись эпоса в 
Китае известный манасовед и манасчи Бал-
бай Мамай, который в начале ХХ века начал 
собирать и записывать различные фольклор-
ные материалы, легенды, сказания, истори-
ческие материалы, уделяя особое внимание 
записи эпоса «Манас».  

Следует отметить, что, хотя эпос «Ма-
нас» был хорошо известен лишь среди кыр-
гызов, отголоски о нём встречаются сегодня 
в названиях местностей и исторических па-
мятников по всему миру. Например, в Китае 
возле города Урумчи есть город Манас и ре-
ка Манас, урочище под таким же названием 
встречается на верхнем Иртыше и в низовьях 
Аму-Дарьи. Однако больше всего мест, свя-
занных с Манасом, встречается в Кыргыз-
стане. Это гумбез Манаса в Таласе, комплекс 
гумбезов «Кырг-Чоро» в Кочкорской долине, 
крепость Кошой-Коргон, Мавзолей Зулпукар 
в Прииссыккулье, курган «Санташ», башня 
Бурана близ Токмака и др. 
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«Любой национальный эпос, являясь ор-
ганической частью культуры данного народа, 
будучи естественным порождением этой 
культуры, выражением исторического опыта, 
взглядов, идеалов народа, отвечая сложив-
шимся бытовым традициям и эстетике наро-

да, одновременно составляет часть единого 
мирового эпического фонда» [15, с. 4]. 

Эпос каждого народа, наряду с отраже-
нием в себе национальной специфики, свои-
ми обобщёнными, народными идеями обо-
гащает эпический фонд народов мира. 
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