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ЛЕГЕНДА: ВЕРИТЬ ИЛИ НЕ ВЕРИТЬ!

С обирая в 1965 г. в Серахском районе Туркменской ССР данные 
о переж итках культа предков, я расспраш ивал стариков и о легендар 
ном родоначальнике «племени» салы ров, С алы р-Г азане (так произно 
сят это имя туркм ен ы ). М не хотелось тогда узнать, сохранились ли 
следы почитания С алы р-Г азана, и если да, то в каких формах. Вот по
чему приходилось от разны х людей записы вать легенды об этом пря 
модуш ном и могучем богатыре. С алы р-Г азан , или С алор-К азан ,— пре
док многих туркменских «племен» — хорошо известен средневековым 
источникам, основанным на народных преданиях и эпическим сказани 
ям огузов \  О днако то, что слы ш ал я, заметно отличалось от уж е опуб
ликованны х легенд, и мне захотелось подробнее изучить эту туркмен 
скую версию.

М ногие старики утверж дали, что в Т ахта-Б азарском  районе имеется 
рукописная книга о похождениях и подвигах С алы р-Г азана. Н азы вали 
имя и адрес владельца книги. Д остав билет на крохотный почтовый 
самолет, я вылетел в Т ах та-Б азар , разм ы ш ляя дорогой о том, как  про
вести начинаю щ ийся день: было воскресенье, все учреж дения закрыты.

Я вы лез из самолета и прош елся по ровному глинистому полю 
аэродром а. Ж ар ко е  солнце, совсем не похож е на декабрь. Что ж е пред
принять? Терять целый день для  того, чтобы организовать работу офи
циальным  путем? Обидно, ком андировка подходила к концу. Я ози 
рался  по сторонам. Вдали, у  самой гряды крутых холмов, взды мав 
ш ихся за  М ургабом, нарядно белели домики поселка. «Это участок 
колхоза имени Л енина»,— пояснил кто-то, и я заш агал  туда через поле, 
ср аж аясь  с пыльной сухой травой, цеплявш ейся за брюки.

Ч аса  через полтора я уж е отдыхал в просторном зале сельской шко
лы. Н а полу, на кош м ах и коврах, в живописных позах возлеж али учи 
теля, агрономы, колхозники — все те, кто не спешил домой после пир 
ш ества, устроенного ради удачного заверш ения сельскохозяйственного 
года. М ногие ещ е пили чай ._ М еня выслуш али, накормили и затем уса 
дили против немолодого мужчины в высокой ш апке-кубанке, с усмеш 
кой наблю давш его за  мнойАОн н азвал  себя: «Аманмухаммед Бердыев, 
простой колхозник». П о е г о ‘взгляду  было понятно, что он прекрасно 
знал, на кого укаж у т односельчане как  на лучшего знатока обычаев и 
преданий. Он наполнил зеленым чаем две пиалы — мне и себе — и н а 
чал  говорить.

Вот записанная от него легенда, вернее, ее пересказ.

1 С вод ку  сведений о С ал ар -К азан е  см.: В. М . Ж и р м у н с к и й ,  Огузокий герои 
ческий эпос и «Книга К оркута», в кн.: «Книга моего дед а  К оркута», М .—  Л ., 1962. 
стр . 174— 190

11* 163



Салы р-Газан — наш  предок. М ного веков н азад  он ж ил среди узбеков и в ж ены 

взял узбечку. Она родила ему трех сыновей: старш его звали  Утамы ш , среднего —  

Тохтамыш, младш его — Ялкамыш . П адиш ах узбеков боялся С алы р-Г азан а , д ум ая, что 

богатырь зарится на его престол. Реш ив погубить С ал ы р -Г азан а , он однаж ды  призвал 

его к себе и сказал: «У пади ш аха И рана  дочка —  богаты рь. И ди, возьми ее в ж ены. 

Твой сын от нее станет знамениты м богатырем».

С алы р-Газан  отправился в путь. Д олго  ли, м ало  ли он шел, наконец, достиг 

И рана. О дна одинокая бедная старуха приняла его гостем, и он ей д а л  поручение: 

«Извести падиш аха, что я собираю сь ж ениться на его дочери». С таруха пы талась 

отговорить его: «Не ходи к дочке падиш аха, она сильнее тебя, голову тебе отрубит. 

Уже несколько человек из-за нее лиш ились головы» 2, -

С алы р-Газан , однако, был тверд  в своем решенйи.:',«Или я голову слож у, или ж е 

нюсь на ней!». Он вновь настойчиво потребовал от старухи: «И ди зав тр а  с утр а  и 

подметай у двери падиш аха». Утром следую щ его дн я  повелитель И р ан а  увидел ста 

руху, подметаю щ ую  у двери его двора. «П очему ты подм етаеш ь?— спросил он.—  В едь у 

тебя нет сына».— «Я сегодня приобрела сына — ответила старуха.—  Он влю блен в 

твою д о ч ь» 3. П адиш ах напомнил условия, которы е дочь ставит всем ж енихам ; муж ем 

станет тот, кто победит ее в борьбе. С таруха п ередала это С алы р-Г азану . В назначен 

ный день С алы р-Г азан  встретил иранскую  принцессу и победил ее. В скоре после св ад ь 

бы, дливш ейся во дворце три дня, С алы р-Г азан  поехал обратно в Узбекистан, оставив 

молодую ж ену одну.

К ак  то’лько богатырь вернулся домой, падиш ах узбеков коварно убил его. Он 

пригласил С алы р-Г азана в гости, точно назначив срок. В это врем я стояла зим а, и он 

поручил войску стоять на берегу зам ерзш ей реки с тем, чтобы бросить по льду  н а 

встречу идущ ему в зам ок  богатырю  сабли  и таким  образом  отрубить ему ноги. У рух 

нувшего на лед  в л у ж у  крови С алы р-Г азан а  воины отрубили голову и принесли ее зло- 

дею-царю.

Тем временем дочь падиш аха И рана  родила сына, которого н азвал и  С алы р. М ал ь 

чик рос силачом и был первым среди своих сверстников. О днаж ды  р ебята, которы х он 

победил в борьбе, стали  дразнить его: «У тебя нет отца!». С алы р зад у м ал ся , пош ел 

домой и попросил мать приготовить ему ж ареную  пш еницу. М ать, приготовив куш анье, 

протянула ему лож ку. «Н ет, ты подай в ладони»,—■ ск азал  С алы р. М ать  п о д ал а  ему 

горсть горячей пшеницы, и мальчик с силой сж ал  ее пальцы  в кулак: «К то мой отец?» — 

спросил он. М ать не смогла терпеть боль и призналась: «Твой о т е ц — богаты рь С алы р- 

Газан. Его предательски убил падиш ах узбеков».—  «Тогда я  пойду отомстить за  кровь 

отца»,— решил Салыр.

М альчик отправился в У збекистан и наш ел там  трех своих братьев, детей узбечки. 

Они такж е сочли своим долгом убить узбекского п ади ш аха и пош ли вместе с Салы ром  

к царскому дворцу. В дороге братья встретили путника, который предлож ил им поме 

риться с ним силами. Б р атья  по очереди боролись с ним, но победителем  не стал никто: 

силы были равными. К огда все утомились от борьбы, братья  спросили незнаком ца: 

«Как тебя зовут?» —  «Сары» (т. е. ж елты й ).—  «Н ет, ты  не С ары, ты  Эрсары » (эр —  муж , 

богаты рь). Затем  они расспросили друг друга о роде-племени. О казалось, что у них 

один и тот ж е дед. «Куда вы и дете?» —  осведомился Э рсары . «П адиш ах узбеков убил 

наш его отца. Хотим отомстить ему»,—  был ответ. Э рсары  пож елал  пойти с братьям и, 

и они продолж али  путь уж е впятером.

2 Н ередко это место порож дает в воображ ении рассказчиков устраш аю щ ие по 
дробности. Н апример, подходя к городской стене, С алы р-Г азан  видит, к ак  мрачный 
воин сбрасы вает вниз отрубленную  человеческую  голову. Л ю ди объясняю т приш ельцу: 
дочь иранского царя расправилась с очередным просителем ее руки... Н о А манм ухам - 
мед Берды ев почему-то избеж ал  этой популярной детали.

3 О бычай, согласно которому сваты  подметали у двери родителей девуш ки, изве 
стен в Средней Азии у узбеков и тадж иков . См., например, «Э тнографические очерки 
узбекского сельского населения», М., 1969, стр. 227. Среди туркмен такой  обы чай отмечен 
пока только у одной группы: «...При рож дении в семье дочери сосед, имеющ ий сына, 
в день рож дения приходит во двор новорож денной и своей папахой „п одм етает" двор, 
что обозначает ж елание взять  новорож денную  своему сыну». И з текста неясно, отш ъ 
сится ли описание к подразделению  олам , входящ ем у в состав  салы ров (С ерахский 
район), или к самостоятельной группе улам (Х одж ам басский рай о н). См. А. Б  а х т и  а- 
р о в, Осколки «исчезнувших» аланов, «Туркменоведение», 1930, №  8— 9, стр. 39.
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П риш ли к  зам ку  узбекского падиш аха. Крепость бы ла окруж ена рвом, заполнен 

ным водой из реки; повсю ду стояла вооруж енная страж а. Р азгу л ивая  по городу, братья 

старались  узнать, к а к  мож но проникнуть в  покои падиш аха. Н аконец, одна старуха 

п о дсказал а; « Р аз  в год войско сменяется. В этот день мож но войти в замок». Братья 

д о ж дал и сь  этого дня, смеш ались с толпой воинов, проникли во дворец и убили узбек 

ского падиш аха, известного под прозвищ ем И т-эм дж ек-узбек  («Узбек — Собачья грудь», 

ибо грудь его бы ла п охож а на собачью ) 4.

П осле этого С алы р вернулся в И ран, Эрсары  обосновался на берегу Амударьи, 

а три бр ата  поехали на М ангы ш лак. И х о ж и д ала  дурн ая  весть: пока они странствова 

ли, их сестру украл  татарский  падиш ах. Б ратья  сообщ или своему деду, отцу Салыр- 

Г азан а , что хотят сразиться  с обидчиком, убить его и в зять  сестру обратно. «Н е делай 

те этого,—  ск азал  дед .—  Т атарский  падиш ах могуч, а вас только трое. Л учш е пригла 

сите его с сестрой в гости, одарите подаркам и д а  не забудьте привести его коню трех 

племенны х кобы л, чтобы они родили дл я  в ас  сильных коней». Б р атья  так  и поступили. 

В скоре кобылы ож еребились, и дед  вырастил трех прекрасных коней. О днаж ды  сестра 

приехала домой погостить. Б р атья  реш или не отпускать ее обратно, но сестра сказала: 

«Н е н адо  зад ер ж и вать  меня. Л учш е украдите дочь татарского падиш аха от другой 

жены».

Ч ерез некоторое врем я после ее о тъ езда  братья сели на коней. Долог был путь 

через холмы  и степи, но вот у ж е  виден дом  татарского  падиш аха. Д очь его стирала 

одеж ду, а сестра туркменских юношей тож е бы ла зан ята  какой-то работой. Всадники 

поздоровались с сестрой, но назы вали  ее тетей, к ак  если бы видели ее впервые. Та отве 

тила им традиционны м приветствием. «Д айте водицы  испить, тетя»,—  попросили братья. 

«Д ай  напиться дж игитам ,— ск азал а  девуш ке их сестра. Д евуш ка протянула пиалу с 

водой У тамы ш у, он выпил и возврати л  ей чаш у. Т охтамы ш  так ж е , напивш ись, вернул 

чаш у. А Я лкам ы ш  не стал пить, ударил  по чаш е, схватил девуш ку за  руку, втащ ил на 

седло и к ак  вихрь помчался прочь. Вскоре его стал а  настигать погоня во главе с самим 

татарским  падиш ахом . «В отца твоего вы стрелить или в его коня?» —  спросил Я лка 

мыш у девуш ки. «Ни в отца, ни в коня не стреляй»,—  ответила она. «Тогда я разобью 

стрелой седло».—  реш ил Я лкам ы ш . Н атянув  свой ж елты й лук, он прицелился в седло; 

от у д ар а  меткой стрелы  седло разлетелось на кусочки. «Остановись! — закричал татар 

ский падиш ах.— Теперь я тебя не трону. Д аю  тебе совет: никогда не подпускай своего 

коня к чуж им кобы лицам!». С этими словам и он повернул коня и поскакал обратно.

К огда Я лкам ы ш а догнали  его братья , они остановились передохнуть. Тохтамыш 

ск азал  девуш ке: «Я сяд у  на одной кош ме с Я лкамы ш ем, а ты садись вместе с Утамы- 

шем —  ведь он старш ий брат». Н о девуш ка отказал ась : «Я не ж елаю  переходить из рук 

в руки. М еня у кр ал  Я лкам ы ш , и я  до конца своих дней буду с ним». Б р атья  стали 

спорить, но Я лкам ы ш  сказал : «П усть наш  дед  реш ит, как  быть». Вернулись домой, обо 

всем рассказал и  деду. «Кому станеш ь ж еной, дитя  мое?» —  спросил девуш ку старик. 

«К роме Я лкам ы ш а ни за  кого не пойду»,—  реш ительно отвечала девуш ка. Тогда дед 

послал сватов  в семейства, где имелись девицы  на вы данье, и в одну ночь была 

пышно отп раздн ован а свадьба всех трех братьев. П отом ки У там ы ш а и Тохтамыш а — 

текинцы  («племя» теке делится на две  крупные ветви —  отам ы ш  и тохтамы ш ), потом 

ки Я лкам ы ш а — мы, сары ки, а так  к ак  ж ена Я лкам ы ш а татар к а , мы можем, обращ аясь 

к татарину, говорить ему: д я д я  («дайы») *.

4 В одном из вариантов \Л егенды  сам аркандского правителя зовут Ит-Эмен
(«вскормленный собакой»), ибо-''м ать- его, будучи зам уж ем , вступила в незаконную 
св язь  (записано мною в СерахскоМ районе Т уркм С С Р).

6 Т уркмены -атинцы  называю т- дядьям и  казахов , ибо по легенде ж ена их родона 
чальника казаш ка. Д яд ьям и  назы ваю т турм ен-гарадаш лы  туркмены-ш ихи, так  как  их 
предок П акы р-ш их будто бы ж енился на дочери гарадаш линекого Я зы р-хана (К. А т а- 
е в, Н екоторы е данны е по этнограф ии туркмен-ш ихов, «Труды И н-та истории, археоло 
гии и этнограф ии А Н  Т уркм С С Р», т. V II, А ш хабад, 1963, стр. 76). Обычно ж е тер 
мином «дайы » туркмен назы вал  всех, представителей «рода» (тире, тайпа) матери, не 
зависим о от их возраста. Такое употребление термина, видимо, надо рассм атривать как 
отголосок исчезнувш ей экзогамии.
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Повторяю еще раз, что здесь приведено лиш ь сж атое излож ение ле 
генды. Я не мог поспеть за  рассказчиком, хотя А м анмухам мед-ага, 
видя, как я лихорадочно пишу, говорил неторопливо, д елал  паузы, от 
хлебы вал чай из пиалы и перекиды вался короткими ш утливыми репли 
ками с собравш имися. Судя по тому вниманию, с которым человек 
тридцать слуш али (и наверное, не в первый раз) А м анм ухам м ед-ага, 
он был известным рассказчиком . Н о все ж е  мне не удалось записать 
легенду дословно по-туркменски, и моя запись, конечно, не передает 
всех стилистических особенностей ж анра.

Однако содерж ание легенды не искаж ено (я прочел свою запись 
рассказчику, и он одобрил е е ) ; следовательно, пользоваться приведен 
ным пересказом как источником можно, fejtf.’более что книгу мне так  
и не удалось разы скать: владелец ее умер,, а Сама рукопись, по словам 
его сыновей, еще лет сорок назад  пропала.

Чем ж е интересна легенда о богаты рях-родрначальниках?
П реж де всего ее трудно воспринять как  рассказ о реальны х событи 

ях. С первых ж е слов нас окруж ает атм осфера сказки. Героя хотят из 
вести, для чего посылают на верную смерть. Это устойчивый элемент 
сказочного повествования. Д евица-богаты рь, убиваю щ ая побежденных 
женихов, известна сказкам  многих народов, как  и старуха, пом огаю щ ая 
герою. Хорошо известен мировому ф ольклору и сын, родивш ийся в от 
сутствие етца. Любопытно, что Салыр, сын С алы р-Г азана, вы пы ты ва 
ющий, кто его отец, ведет себя так  же, как  сказочный герой. Сравним 
этот эпизод с отрывком из алтайской сказки. Некий Еки-М оос убил 
богатыря Арслана. В это время ж ена А рслана была беременна; вскоре 
родился сын. М альчик подрос и как-то спросил мать, где его отец. М ать 
промолчала. Но однаж ды  мальчик играл с другими ребятам и, они сн а 
чала боролись, а затем  подрались. Сын А рслана одолел всех своих то 
варищей и снял с них шубы. Тогда сверстники упрекнули его: «Ш убы 
ты снимать ловок, но если ты такой богатырь, что ж е не идешь искать 
своего отца?» — «Я отдам ваш и шубы, только скаж ите, где мой отец?» 
И мальчик слышит ответ: «Твоего отца убил Еки-М оос». Он реш ает ото 
мстить за  смерть отца. М ать отговаривает его, но он идет к врагу, всту 
пает с ним в единоборство и побеж дает е г о 6.

В варианте А манмухаммеда Берды ева узбекского падиш аха зовут 
Собачья грудь. Это имя отраж ает былое значение собаки в мифах тю р 
коязычных народов. С обака (как и волк) некогда была почитаемым 
животным у тюркоязычных племен. У киргизов сохранялось предание о 
том, что они произошли от большой красной собаки и сорока девуш ек. 
Переселением тюрков в Среднюю Азию такж е  будто бы руководил 
«зверь наподобие собаки». «Когда наступало время идти, он звал  их на 
(их) языке, говоря: „В ставайте“ ... Когда он останавливался, то и они 
останавливались, пока не достигли областей, в которых воц ари ли сь»7. 
Некоторые предания связываю т с собакой происхождение туркменского 
«племени» ёмуд. По одному из вариантов, бездетная ж ена С ал ы р -Г аза 
на из зависти отнесла новорожденного сына другой жены к ощ енивш ей 
ся суке, а кутенка положила в колыбель. З а  мальчиком закрепилось 
прозвище «ёвм ит» (вскормленный собакой), превративш ееся потом в 
«ёмут» 8. В легендах туркмен о переселении с Сы рдарьи, такж е  участ 

6 В. И . В е р б и ц к и й ,  А лтайские инородцы, М., 1893, стр. 149— 150.
7 А. Д ж и к и е в ,  М атериалы  по этнографии мангы ш лакских туркмен. «Труды 

И н-та истории, археологии и этнограф ии АН Т уркм СС Р», т. V II, А ш хабад , 1963, 
стр. 200.

8 Эта легенда так ж е  записана мною в колхозе имени Л енина Т ах табазарского  
района. П одобные рассказы  о родоначальнике «племени» ёмудов, вскормленном со ба 
кой, слыш али в  разны х районах Туркмении Г. П. В асильева и А. Д ж ики ев; эти версии 
не связаны с легендой о С алы р-Г азане. См.: Г. П . В а с и л ь е в а ,  О некоторы х общ их 
элементах в культуре туркмен и баш кир в связи с их этногенезом, «А рхеология и этно 
графия Баш кирии», т. IV, У фа. 1971, стр. 202—203; А. Д ж и к и е в ,  Э тнографический
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вую т с о б ак и 9. Со временем мифическая собака в туркменских сказаниях 
подверглась тем ж е превращ ениям, что и многие чудесные животные- 
покровители в преданиях других народов: осталось воспоминание об 
участии собаки в давних событиях, но смысл этого участия забы лся, так  
к а к  культ собаки угас. С утратой прежних воззрений роль собаки в ле 
гендах о передвижении народа стала пониматься иначе, собака выступа 
ет уж е как  враг туркмен.

Таким  образом , легенда о С алы р-Газане, по сущ еству являю щ аяся 
эпическим сказанием , а не рассказом  о реальных исторических собы 
тиях, подтверж дает мнение, что легенды тю ркоязычных народов об 
основателях племен находятся в тесном родстве с эпическими произ 
ведениями, что некогда генеалогические легенды и эпос представляли 
собой единое целое, что в основе преданий о происхождении народа ле 
ж а л и  мифы, возникш ие на почве древних религиозных концепций10.

Если так, то как  ж е обстоит дело с реальными сведениями о седой 
старине? М ожно ли соглаш аться с авторами, которые ищут и как будто 
находят в исторических легендах указания на действительно происходив
шие войны и переселения и Пр.? П оставив этот вопрос, мы уходим д а 
леко  за  рам ки туркменской этнографии. Исторические предания суще
ствую т у каж дого народа, а отношение науки к возможностям народ 
ной пам яти пока ещ е окончательно не определено. Одни исследователи 
склонны доверять преданиям, другие настроены скептически. Наивно 
думать, что анализ одной туркменской легенды может разреш ить спор, 
однако рассм отреть ее стоит — это даст новый аргумент в пользу одной 
из точек зрения.

И так , отраж ены  ли в легенде о С алы р-Г азане исторически достовер 
ные ф акты ? П ож алуй , да. В варианте А. Берды ева узбекского падиш аха 
зовут И т-Э м дж ек, но у многих других рассказчиков имя звучит несколь
ко иначе: И т-Бедж ен (С о б ак а-Б едж ен ). Слово «беджей» уж е говорит о 
многом. Это название тю ркоязычного народа (бечене, биджине — печене
ги русских летописей), который в конце IX в. был разгромлен огузами; 
после долгих и кровопролитных войн остатки его вошли в состав огуз- 
ского сою за племен. Не исключено, что смерть С алы р-Г азана от руки 
С обаки-Б едж ена в легенде связана с какой-то крупной военной неуда 
чей салы ров, принимавш их деятельное участие в борьбе с печенегами. 
Д алее, враг С алы р-Г азана — Узбек; в некоторых вариантах говорится, 
что его зам ок был в С ам арканде. Эти детали, видимо, являю тся воспо 
минанием о более поздних событиях — о движении туркмен в X—X II вв. 
с берегов Сы рдарьи в окрестные районы С ам арканда и Бухары.

Н о ведь основная идея рассм атриваем ой легенды — утверждение 
генеалогической схемы, обосновывающ ей родственную близость меж ду 
плем енам и салы р, теке, сары к и эрсари; трое из них потомки Салыр-Та- 
зан а , а эрсари  — потомки его племянника. Чтобы определить ценность 
легенды  как  исторического источника в этом аспекте, надо выяснить, 
■было ли неизменным представление о родстве этих групп в течение ве 
ков.

Д о нас дош ли подробны е-записи исторических (а значит, и родо 
словных) преданий туркмен в трудах средневековых историков, из ко 
торых наиболее известны -Раш ид-ад-дин (XIV в.) и хивинский хан 
А булгази (XVII в .). П редкам и туркмен в этих сочинениях называю тся

очерк населения Ю го-В осточного 'Т уркм енистана, А ш хабад, 1972, стр. 17, 21. Отголоски 
легенды, вызы ваю щ ей в пам яти  'римское предание о Ром уле и Реме, отмечены у 
баш кир и киргизов. См.: Р . Г. К у з е е в ,  Н.  В.  Б и к б у л а т о в ,  С. Н.  Ш и т о в а ,  З а 
уральские баш киры, «А рхеология и- этнограф ия Баш кирии», т. 1, Уфа, 1962, стр. 197; 
С . М . А б р а м з о н, К иргизы  и их- этногенетические и историко-культурны е связи, 
М ., 1971, стр. 287.

9 См. С. Г. А г а д  ж  а н о в. Очерки истории огузов и туркмен Средней Азии. IX— 
7X111 вв., А ш хабад, 196©, стр. 227— 229. Там ж е даны  ссылки на другие работы .

10 П одробнее см. В. Н . Б  а с и л о в, К ульт святы х в исламе, М ., 1970, стр. 43—45.
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огузы. Родоначальником огузов выступает мифический О гуз-хан, пото 
мок А дама («да будет доволен им А ллах!»). От двадцати  четырех 
внуков О гуз-хана произош ли двадцать четыре огузских племени, при 
чем некоторые племена возводятся к потомкам внуков О гуз-хана не от 
законных жен, а от наложниц.

Хотя к XIII  в. название «туркмен» уж е. вытеснило название «огуз» 
и исторические сочинения больш е не упоминаю т о народе огузов, имя 
О гуз-хана, видимо, было хорошо известна туркменским преданиям  еще 
во времена А булгази. Это видно, в частности, из одной версии родо 
словных легенд, которую хан-историк считал неправильной; в этой ру 
кописи первопредком туркмен такж е наз.в'ан Огуз.

Однако традиционная генеалогическая, схема оказы вается весьма 
восприимчивой к нововведениям. М ногие -варианты исторических пре 
даний, записанных в XIX в., уж е возводят туркмен не к Огузу, а к 
двум родоначальникам: часть племен считается потомками С аин-хана, 
часть — потомками Эсен-хана. Что за  личность Эсен-хан, не выяснено. 
А Саин-хан (или С ою н -хан )— прозвищ е Б аты я; из этого видно, какой 
переворот в родословных легендах произвело наш ествие монголов. 
Следует отметить, что не было четкого представления, какие из турк 
менских племен относились к каж дой из двух групп. Так, в одном ис 
торическом сочинении в составе группы «саинхани» (саинхановские) 
перечисляются живущ ие по берегам рек Атрек и Гюрген «племена и 
роды» охлу, гёклены, эймуры, салы ры “ . Но в других источниках в 
группу «саинхани» вклю чались теке и ёмуды. По моим записям , сде 
ланным у гёкленов, у Союн-хана было шесть сыновей: Гёклен, Емуд, 
Теке, Эрсары, Салыр и Сарык, а у Эсен-хана — три: Гарадаш лы , Ем- 
рели и Човдур. Впрочем, Н. Н. Иомудский знал предания, по.которы м  
гёклены считались «детьми Эссен-хана» 12. Ч асть туркменских племен 
вообще не попала ни в ту, ни в другую  группу. В настоящ ее врем я в 
народе сохранилось очень смутное представление об этих двух группах 13.

Лиш ь очень немногие предания, записанны е у стариков-туркмен в 
прошлом веке, упоминают об Огуз-хане. Н ет О гуза и в наш ей легенде, 
где история четырех туркменских племен начинается с С алы р-Г азана. 
Отец С алы р-Газана, появляю щ ийся в середине повествования, не иг 
рает сколько-нибудь' видной роли и д аж е  не назван  по имени. Н о инте 
реснее всего то, какие туркменские племена считаю тся древними. Этих 
племен четыре: салыры, теке, сарыки (потомки С алы р-Г азана) и эрсари  
(потомки его племянника); в некоторых версиях добавляю тся так ж е  
ёмуды. И з них лишь салы ры известны как  одно из огузских племен. 
Четыре другие группы выступили на историческую арену позднее, ви 
димо, сложившись из осколков различны х племен. Д а ж е  если они и 
сущ ествовали в огузскую эпоху в виде мелких родов какого-то крупно 
го племени, самостоятельными и многолюдными объединениями они 
стали позднее, после наш ествия монголов. С ледовательно, в наш ей л е 
генде о С алы р-Газане уже не сохранились генеалогические традиции д о 
монгольский эпохи.

Более того, она расходится и с позднесредневековыми записям и 
туркменских родословных преданий. В труде А булгази, например, приз 
нается связь салыров с теке, сарыками, ёмудами и эрсари , но все че 
тыре племени происходят от людей из «салырского иля», т. е. считаются 
более молодыми, чем салыры. Т акая  схема родственной связи, несом 
ненно, является воспоминанием о племенном объединении «внеш них»

11 «М атериалы  по истории туркмен и Туркмении», т. II , 1938, стр. 94.
12 Н. Н. И о м у д с к и й ,  К араш -хан  оглы. И з народного предания туркмен. О ро 

дословной туркмен-иомудов, сб. «В. В. Б артольду» , Т аш кент, 1927, стр. 318.
13 См., например, К. А т а е в ,  Х озяйство и м атериальная культура туркм енского  

населения Атека в конце XIX — начале XX в., К анд. дис., М ., 1966, стр. 41.
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салы ров (XIV— XVI вв .), в которое входили пять перечисленных пле 
мен. В этом союзе племен, видимо, главенствую щ ее место занимали 
салы ры, давш ие свое название всей группировке14. Вот почему версия 
предания, воспроизведенная в сочинении А булгази, признает за  салы- 
рам и старш инство. О днако в приведенной нами легенде и такое соот
ношение наруш ено. Родоначальники племен послемонгольской эпохи 
выступаю т на равных правах  с Салыром.

Но лю бая легенда долж на рассм атриваться во всей совокупности 
вариантов. Д аю т ли другие версии, записанные мной или А. Дж икие- 
вым, иную картину? Нет. Более того, сопоставляя варианты  различных 
рассказчиков, мы убеж даем ся в том, что легенды не отраж аю т единого 
представления о взаим освязи м еж ду пятью племенами. Д алеко  не 
всегда С алы ру принадлеж ит зам етная роль. Во многих вариантах 
старш им сыном С алы р-Г азана назван  легендарный основатель текин 
цев Теке-М ухаммед, которому приписывается и главная роль в убийст 
ве узбекского падиш аха. Есть варианты , в которых нож мстителя оказы 
вается в руках богатыря Э рсары  15.

В народе распространены  и такие легенды, в которых упоминаются 
не все родоначальники пяти перечисленных племен. Есть такж е вари 
анты, в которых появляю тся родоначальники других племен. Так, в 
одной из записей А. Д ж икиева шестым братом назван Е м рели 16. Н ако 
нец, далеко не во всех легендах родоначальники племен — братья. 
Н априм ер, в одном предании Э рсары  назван  младш им братом Салыр- 
Г а з а н а 17. Согласно другой версии, Емуд был усыновлен легендарным 
родоначальником  «племени» эрсари  Э рсары -баба и ж енат на его доче
р и 18. В разны х генеалогических преданиях среди братьев-родоначаль- 
ников упоминаю тся разны е персонаж и. Так, А. Борне в первой половине 
прош лого века со слов туркмен-гёкленов записал: «Три великие пле
мени: ям уд, гоклан и так а  (теке.— В. Б. ) ,  как  уверяю т, происходят от 
трех братьев; но последнее уступает в благородстве двум первым, ибо 
происходит от персидской невольницы »19. Подобные примеры, число 
которых можно легко умножить, убеж даю т в том, что генеалогические 
сведения легенд нельзя признать достаточно достоверными свидетель 
ствами близости разны х туркменских групп в прошлом.

К ак  это ни странно, сказочно-мифологические элементы удерж ива 
ются в родословных сказаниях прочнее, чем исторические сведения о 
взаимоотнош ениях различны х племен несколько столетий назад. П оли 
тические перемены (если так  можно назы вать возвыш ение одних и 
ослабление других племен) преобразую т и представления народа о 
своей истории. И м ена древних, но исчезнувших племен и народов ухо 
д ят из преданий, и их место занимаю т новые крупные и сильные пле 
мена. И  так  как  текинцы становятся одним из ведущих туркменских 
племен, то родоначальник текинцев во многих вариантах  уж е изобра 
ж ается  главным героем, а Салыр безлик, оттеснен на задний план. 
В некоторых версиях предания, записанных мной среди самих туркмен- 
салы ров, их предок С а л ы р — д а же  младш ий сын Салы р-Газана.

П одобная «модернизация»'свойственна не только легендам о Салыр- 
Газане. Вот другой пример: устное предание, записанное К. Ниязклы- 
чевым у туркмен-човдуров." Н екий богатырь в окрестностях Таш кента 
вступил в борьбу с другим4.удальцом и вышел победителем. По обы 
чаям  тех времен, побеж денного в борьбе убивали. Но богатырь побра 

u  П одробнее см. А. Д  ж  и к и е в, Э тнографический очерк населения Ю го-Восточ 
ного Т уркм енистана, стр. 8— 1 11, 33.

15 Там  ж е, стр. 16, 28, 31.
16 Т ам  ж е, стр. 14— 15.
17 А. Д ж и  к и е в ,  Этнографические данны е по этногенезу туркмен-салы ров, Д о 

кл ад  на V II М К А ЭН , М., 1964, стр. 3.
18 Н. Н. И  о м у д с к и й, У каз. раб., стр. 322.
19 А. Б  о р н с, П утеш ествие в Б ухару , ч. II I , М., 1849, стр. 350.
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тался со своим соперником и, возвращ аясь на родину, взял  его с собой. 
В пути им встретилась казаш ка, девица-богаты рь, которая уж е одолела 
в борьбе многих молодцов; однако богатырь вышел победителем и ж е 
нился на ней. К тому времени, когда она заберем енела, он вновь от 
правился странствовать и пропал без вести. Его названный брат после 
долгих поисков узнал, что богатыря уж е нет в живых. И так  как  дош ед 
ший почти до наш их дней обычай предпис.ывал м ладш ему брату ж е 
ниться на вдове старш его брата, то побратим погибшего героя стал  
мужем казаш ки.

Эта легенда отдаленно напоминает сказание о С алы р-Г азане и его 
сыновьях: здесь есть состязание с девуш Кош богатырем, а окрестности 
Таш кента можно истолковать как  память-о. пребывании туркменских 
племен в пределах современного Узбекистану. Но самое интересное в 
этом предании — перечисление потомства казаш ки . Сын погибшего бо 
гатыря получил имя Теке, сыновей от второго м уж а назвали  Емуд, 
Гёклен, Сары к и Човдур. И так, Теке здесь — старш ий сын, а Човдур 
(родоначальник човдуров, одного из древнейш их огузских п л е м е н )— 
младший, хотя предание и приписывает ему особую находчивость и 
сообразительность (он якобы догадался, как  выручить из плена 
отца) 20.

Разбор подобных легенд приводит к выводу: родословные предания 
отражают* прежде всего представления народа о своем происхождении. 
А эти представления легко менялись под впечатлением самых н едав 
них событий. Прош лое рассм атривалось в свете позднейш ей расстанов 
ки сил, воспоминания о старине приспосабливались к интересам сегод 
няшнего дня. Известны д аж е случаи сознательного искаж ения генеа 
логической традиции. Так, еще в огузское время С ельдж уки, став 
государями, объявили себя потомками мифического героя А ф росиаба 
(об этом с осуждением сообщ ает А булгази) 21. И хотя генеалогические 
легенды, распространенные в народе, получили новую редакцию  ско 
рее всего стихийно, непреднамеренно, это не меняет сущ ества дела: 
пользоваться их данными следует с крайней осторожностью.

В защ иту легенд можно сказать, что они правдиво отраж аю т уча 
стие разных народов в формировании туркмен и этим выгодно отлича 
ются от версий, записанных и подправленных средневековыми истори 
ками. Радиш -ад-дин и А булгази, например, изображ али  огузов чуть 
ли  не единственными предками туркмен и по сути дела ставили знак 
равенства между огузами и туркменами. Д а ж е  смена монголоидного 
облика туркмен европеоидным произош ла, по мнению А булгази, «под 
влиянием клим ата»22. М еж ду тем огузские племена влились в состав 
разных народов; туркмены ж е слож ились на основе не только огузских 
племен, и народные предания отчетливо говорят об этом.

В нашей легенде о С алы р-Газане одна из жен г е р о я — узбечка, 
а сарыки состоят в родстве с татарам и . Д а  и в других легендах неод 
нократно встречаются указания на связи с другими народам и. В пре 
даниях туркмен-ата женой основателя племени была казаш ка. К азаш 
ка же считается супругой предка туркмен и в легендах туркмен-чов- 
д у р о в 23. Генеалогические легенды признаю т и участие персов в обра 
зовании туркменского народа: чащ е всего девица-богаты рь, которую  
С алы р-Газан побеж дает в борьбе, является дочерью падиш аха И рана.

Однако, основываясь на преданиях, нельзя утверж дать, что, допу 
стим, текинцы и сарыки ближ е к узбекам , чем другие группы туркмен.

20 К. Н и я з к л ы ч е в ,  Туркмены -човдуры, канд. дис., М ., 1968, стр. 36—38.
21 А. Н. К о н о н о в ,  Р одословная туркмен. Сочинение А булгази, хан а Хивинского, 

М .— Л ., 1958, стр. 70.
22 Там ж е, стр. 57.
23 К. Н и я з к л ы ч е в ,  У каз. раб., стр. 49. П одобны е легенды  о родстве с ту р к 

менами известны и соседним народам , в частности кар ак алп ак ам  (см. Т. А. Ж д а н к о ,  
К аракалпаки  Х орезмского оазиса, «Труды  Х орезмской археолого-этнограф ической экс 
педиции», т. 1, М., 1952, стр. 484— 485).
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В разны х вариантах  приведенной здесь легенды о С алы р-Газане генеа 
логическая схема воспроизводится неоднаково. Есть версии, в которых 
сыном С алы р-Г азана и его жены-узбечки назван только один Эрсары 
(видимо, это связано с поселением туркмен-эрсари в XVII в. на бере 
гах  А мударьи, по соседству с узбекам и). А в других вариантах родо 
начальник текинцев выступает сыном не узбечки, а дочери иранского 
падиш аха; човдурская ж е легенда производит текинцев от сына казаш 
ки-богатырш и. А. Д ж икиевы м  записана легенда о ж енитьбе Салыр- 
Г азан а  на к а р а к а л п а ч к е 24. Следовательно, к концу прошлого века л е 
генды сохраняли лиш ь самые общ ие представления о родственных 
связях  туркмен с другими народами, и вряд ли можно согласиться с 
мнением, что упоминание в легендах о других народах «является не 
м аловаж ны м  фактом для изучения этногенетических связей (туркмен) 
с народам и Средней А зии »25.

М ож ет быть несколько столетий н азад  воспоминания о давних вре 
менах сохранялись в памяти народа более точно и полно? Более пол 
н о — да, но достоверность их остается под вопросом. Уже в XVII в. 
исторические предания, д аж е  зафиксированны е в записях, расходились 
друг с другом: А булгази прямо говорит о вопиющих противоречиях 
м еж ду списками родословных легенд, какими он располагал.

И так, исторические предания туркмен о седой старине содерж ат 
крупицы истины, отраж аю т отдельные реальные события. Но факты, 
запечатленны е в легендах, приобрели весьма своеобразный облик, их 
надо  еще суметь расш иф ровать. В этом главная трудность исследова 
ния. Н адо признать, что до сих пор нет критерия, который помог бы 
безош ибочно отделить исторические данные преданий от фольклор 
ных образов и сюжетов. По сути дела мы можем считать какую-то 
деталь легенды указанием  на реальный ф акт лиш ь в том случае, если 
имеются подтверж даю щ ие легенду письменные свидетельства совре 
менников или археологические находки. Так, в нашей легенде о Салыр- 
Г азан е  уж е известные исторические сведения о печенегах позволили 
увидеть их название в имени злодея-царя И т-Бедж ен. Но если бы мы 
ничего не знали о печенегах, правильнее всего было бы думать, что 
И т-Б едж ен  является искаж енной формой понятного для нас по смы 
слу имени И т-Э м дж ек. Упоминание о С ам арканде мы рассматриваем  
как  пам ять о пребывании туркменских племен в долине Зеравш ана, 
потому что знаем  об этом ф акте из исторических сочинений. Следуя 
тому ж е принципу, и путеш ествие С алы р-Г азана в столицу иранского 
падиш аха надо было бы считать воспоминанием о перекочевке части 
племен в самое сердце И рана, но от такого истолкования разумнее 
воздерж аться. И ран  и Золотая  О рда, в разное время распространяв 
шие свою власть на многие туркменские племена, естественно, воспри
ним ались как  враж еские страны, и с ними был соединен древний ми
фологический сю ж ет богатырской женитьбы, для  которой герой дол 
ж ен был отправиться в отдаленное чужое государство навстречу 
опасностям  и испытаниям. К тому ж е в других вариантах те ж е герои 
отправляю тся в иные земли. Так, в целом ряде версий сестру туркмен 
ских богаты рей крадет не татарский  падиш ах, а узбекский хан или 
к а з а х 26.

К азалось  бы, критическое, рассм отрение легенды уместнее всего з а 
клю чить допущ ением, что 'легендарные сведения окаж утся полезными 
при щ едром дополнении их другими этнографическими данными. Но я, 
пож алуй, не реш усь и на такое утверждение. Ведь порой легенда просто 
противоречит более объективным свидетельствам. Пример этого — пре 

24 А. Д  ж  и к и е в, Э тнографические данны е по этногенезу туркмен-салы ров, стр. 2.
25 А. Д  ж  и к и е в, Этнографический очерк населения Ю го-Восточного Туркмени 

стан а, стр. 16.
26 Т ам  ж е, стр. 21—22, 26—27, 29— 31. К азахом  назван  враг  С алы р-Г азана и в од 

ной из записей Г. П. Васильевой.
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дания о С алы р-Газане и его сыновьях. О пираясь на этнографические 
особенности и различия в диалектах, А. Д ж икиев справедливо считает, 
что среди племени салырского союза текинцы ближ е всего к ёмудам, а 
салыры, сарыки и эрсари составляю т другую гр у п п у 27. Но легенды 
даю т иную картину. Ч ащ е всего рассказчики забы ваю т упомянуть среди 
братьев Ёмуда или ж е отрицаю т за ним кровное родство. Эрсары  та к 
ж е оказы вается двоюродным братом главных действую щ их лиц. А са- 
рыкам, как  и в варианте А. Берды ева, приписывается особая близость
к текинцам. Вот и верь легенде. . .

*  *  *

А манмухаммед-ага закончил свою повесть о С алы р-Г азане и его 
сыновьях. В заполненном людьми ш кольном зале  стояла тиш ина, взоры: 
обращ ены на рассказчика; казалось, слуш атели еще ж или бурными со 
бытиями легендарных времен. К азалось. . . А не лучш е ли проверить 
впечатление? Я спросил А м анмухам мед-ага; считает ли он, что легенда 
описывает похождения С алы р-Г азана именно так, как  и было на самом 
деле.

А м анмухаммед-ага немного подумал, в который раз наполнил свою 
пиалу чаем, помял в руке бороду и произнес: «М ожет быть, в каких-то 
подробностях и есть ош ибка, но в основном все правильно. Я — верю». 
И добавил, найдя довод: «Ведь книга была».

Такой ответ не был для меня неожиданностью . Я уж е неоднократно 
убеж дался в том, что многие старики туркмены полностью принимаю т 
на веру исторические предания. Один старик в Серахсе твердил мне: 
«Вы, русские, тож е произошли от С алы р-Г азана, причем вы салы рам  
ближе, чем текинцы. Мы текинцам говорим: „Г ары ндаш “ (родственник),, 
а русским должны говорить: „Г ард аш “ (брат)» . Л егенды, видимо, пото 
му и сохранились в народной памяти, что воспринимались всерьез. (Вот 
почему я не берусь точно определить ж анровую  принадлеж ность приве 
денного здесь рассказа  о С алы р-Газане. Д ля  меня это легенда с явными 
элементами сказочного повествования. Но рассказчик и часть слуш ате 
лей рассм атривали его как  историческое предание).

Д ва учителя принялись спорить с А м анм ухам м ед-ага. Они назы вали 
предание сказкой, обращ али его внимание на несуразности и противо 
речия в легенде. Ч асть аудитории поддерж ивала их одобрительными з а 
мечаниями. кое-кто помогал точнее вы сказать мысль. А м анм ухам м ед-ага 
пристально смотрел на молодых людей, но ничего не говорил. Затем  к и в 
ком головы указал  на мой раскрыты й дневник и спросил:

— А что скажеш ь ты, гость? Если все это выдумки, зачем  приш ел и 
записывал?

Я, помню, осторожно ответил, что в преданиях есть крупицы истины. 
И хотя в ряде случаев подобрать ключ к  иносказательном у язы ку л е 
генд нелегко, хотя действительная последовательность событий в них 
иногда чудовищным образом наруш ена, историку приходится об ращ ать 
ся к легендам, когда он лишен других, более достоверных и понятных 
документов.

А манмухам мед-ага как будто был удовлетворен.
Но сейчас я все больш е утверж даю сь во мнении, что ценность р а с 

сказанной им легенды не в скудных намеках на реальны е исторические 
события, вы раж енных зачастую  иносказательно и допускаю щ их произ 
вольное, следовательно, сомнительное истолкование. Значение этой л е 
генды как  исторического источника я виж у и не в том, что сходные сю 
жеты, отмеченные у других народов, могут служ ить указанием  на их 
дальнее родство или былое общение с туркменами. Нет, легенда о 
С алы р-Газане важ на для историка прежде всего тем, что в ней о тр аж е 
ны традиционные представления народа о своем собственном прошлом,, 
его мировоззрение, а такж е следы верований и мифов глубокой д рев 
ности.

27 А. Д ж и к и е в ,  Э тнографический очерк населения Ю го-Восточного Т уркм ени 
стана, стр. 34— 35.
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