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Генезис и бытование Мангистауской и Кызылординской  
эпических традиций Казахстана

Объёмный по масштабу, богатый, с поэтической точки зрения, казахский эпос интересен, 
прежде всего, как образец музыкальной культуры народа, что связано с генезисом и 
инструментальным сопровождением его исполнения. Крупные сказания изначально 
основывались на малых традиционных обрядовых жанрах, среди которых наибольшую 
популярность у казахов снискали свадебные молодежные песни «жар-жар», музыкально-
песенная форма и жанр казахского речитативного песенного склада «терме», печальные 
«естірту» – сообщение, «көңіл-айту» – выражение соболезнования, «арнау» – посвящение. 

Цель статьи – представить анализ генезиса, социальной обусловленности и локальных 
особенностей двух основных крупных эпических школ Казахстана: Мангистауской и 
Кызылординской; дать точное расположение на карте территорий, на которых, до сегодняшнего 
времени, функционирует «жыр» (эпос), «жыр-кюй» (малые инструментальные формы, 
объединяющие жанровые особенности эпоса и «кюя» – произведения, мелодии, исполняемые 
на домбре и других музыкальных инструментах), «эн-кюй» (инструментальная версия песни), 
«дастан» (сказание). Карта составлена на основе изученных магнитофонных записей 
исследователей казахской музыки и журналов полевых экспедиций фонда Фольклорной 
лаборатории Консерватории им. Курмангазы. Проведена работа по сверке населённых пунктов, 
в которых были сделаны музыкальные записи, с современными регионами Казахстана и 
определено настоящее местоположение этих источников фольклорной музыки.

В статье опубликованы результаты сравнительного анализа современных мест 
функционирования эпоса с трассой Шёлкового пути. 
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Voluminous in scale, rich from a poetic point of view the Kazakh epic is interesting for us first of all 
as an example of the musical culture of the people that is connected with the origin and instrumental 
accompaniment of its performing. 

Large legends were originally based on some small traditional ritual genres, among which gained 
the wedding youth songs – “Zhar-zharˮ; the musical and song form and genre of the Kazakh recitative 
song warehouse – “Termeˮ; sad “Estirtuˮ (Message), “Kunil-aituˮ (Expression of condolences); 
“Arnauˮ (Dedication) gained the greatest popularity among the Kazakhs. 

The purpose of the article is to present an analysis of the genesis, social conditionality and local 
peculiarities of the two main major epic schools of Kazakhstan: Mangistau and Kyzylorda; determine 
the exact location of the territories on the map where are still functioning “zhyr” (epic), “zhyr-
kuy” (small instrumental forms, that combine genre features of both the epic and the “Kuiˮ (pieces, 
melodies which are performed on dombra and other musical instruments), “en-kuiˮ (instrumental 
version of a song), “dastanˮ (epic genre of folklore and literature).

The map is based on the studied recordings of Kazakh music researchers and on the information 
which was got during field expeditions for the journals of the Fund of Kurmangazy Kazakh National 
Conservatoire Folklore laboratory.

The work was carried out to verify the specified localities where music recordings were made with 
the modern regions of Kazakhstan and was determined the current location of these sources of folk 
music. 

The article presents the results of a comparative analysis of modern places where the epic works 
with the Silk Road route. 

Keywords: epic, genre, tradition, “zhyrˮ, “zhyr-kuiˮ, “en-kuiˮ, “dastanˮ, “Zhar-Zharˮ, “Termeˮ, 
“Estirtuˮ, “Konil-aituˮ, “Arnauˮ, school, repertoire, history.
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Genesis and Existence of Mangistau and Kyzylorda  
Epic Traditions of Kazakhstan

К азахский народ славится своим 
поэтическим творчеством, а та-
кие замечательные эпические по-

вествования, как «Алпамыс», «Кобланды», 
стали образцами, вошедшими в сокро-
вищницу мировой культуры. «Казахский 
эпос складывается задолго до образова-
ния казахской народности, – пишет 
А.Б. Кунанбаева, – и является частью ие-
рархической системы эпоса высшего по-
рядка и генетически связан с каждым из 
его уровней… На всём протяжении дол-

гой и сложной истории, от эпохи объеди-
нения из разрозненных племён до её рас-
света, эпос казахов пронёс самые важные 
нравственные и эстетические ценности, 
выработанные в народе, отразил все круп-
нейшие поворотные исторические собы-
тия, став поистине летописью его духов-
ной, социальной и материальной жизни» 
[1, с. 15.]. 

Исполнение эпического произведения 
изначально основывалось на ряде ма-
лых жанров, среди которых «естірту» –  
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сообщение, «көңіл-айту» – выраже-
ние соболезнования, «арнау» – посвяще-
ние, «жар-жар» – свадебные молодёж-
ные песни, «жыр-кюй» – инструмен-
тальная версия основного напева эпоса,  
«терме» – музыкально-песенная форма 
и жанр казахского речитативного песен-
ного склада. Это подтверждают работы 
таких исследователей, как М. Ауэзов, 
Т. Бекхожина, Е. Исмаилов, А. Бултбаева 
и др. В большинстве казахских эпосов 
вступительная часть исполняется в опре-
делённой последовательности: «таңысу» 
(знакомство со слушательской средой), 
«таңдату» (выбор одного из предло-
женных произведений), после этого 
обычно следуют несколько «толғау» или 
«терме» на различные темы. Только по-
сле всех этих приготовлений, звучит сам 
«жыр» (сказание). 

В целом, все представленные жанры 
входят в систему жанров эпической тра-
диции. При этом каждый характеризуется 
своими специфическими признаками. 

Особого внимания, на наш взгляд, тре-
буют две очень яркие эпические традиции 
Казахстана: Кызылординская и Мангиста-
уская. Они до сегодняшнего дня живы и 
распространены на определённых терри-
ториях Казахстана, что связано с насы-
щенной историей этих регионов. 

Цель статьи – представить анализ ге-
незиса, социальной обусловленности и 
локальных особенностей двух основных 
крупных эпических школ Казахстана: Ман-
гистауской и Кызылординской; дать точ-
ное расположение на карте территорий, на 
которых, до сегодняшнего времени, функ-
ционирует «жыр» (эпос), «жыр-кюй» 
(малые инструментальные формы, объе-
диняющие жанровые особенности эпоса и 
«кюя» – произведения, мелодии, исполня-
емые на домбре и других музыкальных ин-
струментах), «эн-кюй» (инструментальная 
версия песни), «дастан» (сказание).

Южный и Западный Казахстан всегда 
были землями, которые вызывали у со-
седей жажду обладания. Среди значимых 
исторических событий следует отметить 
знаменитое сражение царицы Томирис 
против персидского царя Кира между 
545–539 гг. до н.э. в низовьях реки Сыр-
дарьи, недалеко от города Яксарта. Терри-
тория Семиречья (Жетісу)1 является роди-
ной хуннских племён (271–280 гг. н. э.). 
Здесь в XV–XVI веках произошло одно 
из самых значимых для казахского народа 
событий – возникло Казахское ханство. 
Множество историй и легенд родилось в 
результате сражений XVII века за города и 
аулы (поселения) в Семиречье и в землях 
по берегам реки Иртыш против джунгар-
ских и калмыцких набегов. 

Ещё одна важная причина сохранения 
Мангистауского сказительства и Кызыло-
ринской эпической традиции – это геогра-
фическое расположение трёх казахских 
жузов (племенных союзов казахских ро-
дов), которые вели полукочевой и кочевой 
образ жизни. «В Казахстане, – пишет ис-
следователь С.Д. Асфендияров, – с точки 
зрения условий, для пастбищно-кочевого 
хозяйства имелись три естественные об-
ласти: западная его часть – с зимовками 
на берегах Урала и других степных речек 
запада с летними стойбищами на севе-
ро-востоке (современный Актюбинский 
район); средняя часть – с зимовками на 
Сары-Су, Чу и в низовьях Сырдарьи и лет-
ними стойбищами по Ишиму, Тоболу и 
Иртышу, и, наконец, восточная – в совре-
менном Джетысу и в восточной части быв-
шей Сырдарьинской области» [2, с. 101]. 

Кызылординская эпическая традиция – 
это крупный пласт творчества казахского 
народа, состоящий из нескольких мощных 
сказительских школ со своими стилевыми 
особенностями исполнения. При анализе 
музыкального материала этого региона и 
каждой школы становятся очевидными 
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различия в вокальной манере, в навыках 
и приёмах звукоизвлечения, в особых ин-
тонациях вступлений или каденций. Ис-
следователи казахского эпоса отмечают, 
что на юго-западе Казахстана «...речевые, 
стихотворные формулы насыщаются пе-
сенностью. В структуре целостной формы 
сохраняется тирадный принцип, но вну-
три него постепенно оформляется струк-
тура сдвоенной или квадратной строфы… 
Могут выступать женщины (обязательно 
с грубым мужским голосом)» [3, с. 34].

Сегодня и последние как минимум  
100 лет центром Кызылординской эпиче-
ской традиции является село Турмаганбет 
Кармакшинского района Кызылордин-
ской области Казахстана. Это село с насе-
лением в две тысячи человек в настоящее 
время единственный населённый пункт 
Дауылкольского сельского округа. В ре-
пертуаре сказителей этого региона звучат 
в основном произведения музыкантов, 
рождённых и живущих на этой же земле, 
т.е. тех же кармакшинцев. Речь идёт о зна-
менитых жыршы: Балкы-Базаре, Акимге-
рее, Турмагамбете, Майлы-Кожа, Омаре, 
Жусупе, Онгаре. Ешниязе. Все эти му-
зыканты были известными акынами, ав-
торами сказаний (эпосов) южного Казах-
стана.

Следует отметить, что в разных райо-
нах Кызылординской традиции распро-
странён только один определённый стиль. 
Например, школа Нартая в Туркестанском 
и Чилийском районах, школа Жиенбая 
Дузбенбет-улы в Жалагашском, Кармак-
чинском, Теренузекском районах, школа 
Нуртугана – в Казалинском и Аральском 
районах. 

Несмотря на то, что исполнение эпиче-
ских произведений в большинстве случаев 
сопровождается игрой на домбре (казах-
ском народном щипковом музыкальном 
инструменте с двумя струнами), известны 
целые школы, например, Кызылоринская 

эпическая школа Нартая, где напевы ис-
полняются на сырнае (гармони). Школа 
была популярна в Туркестанском, Чилий-
ском, Жанакорганском районах. Ещё од-
ной особенностью этой школы является 
применение кобызовых напевов. Кобыз –  
струнный смычковый казахский нацио-
нальный музыкальный инструмент, кото-
рый считался сакральным.

Проникновение кобызовых мелодий в 
домбровую музыку – явление, очень рас-
пространённое в данном регионе. Влия-
ние кобызовой музыки нашло отражение 
и в исполнительской манере сказителей, а 
именно, в имитации голосом тембра ин-
струмента. В жыр-күй встречаются одно-
голосные, кобызовые напевы (см. Жаңа-
бергеннiң «Көкiлiк таудан асу әнi» – жыр-
күй в исполнении Наби Желимбетова).

Ни в одном регионе Казахстана невоз-
можно встретить такое количество эпи-
ческих произведений религиозного ха-
рактера, как на Юге и Юго-Западе. Они 
сопровождаются напевами, содержащими 
интонации распевов Корана. Как отме-
чают исследователи, распространение 
ислама на территории Казахстана зафик-
сировано в эпоху Средневековья. Арабы 
принесли священную «книгу мусульман –  
Коран на территорию Семиречья еще в 
VII веке» [4, с. 472–479]2. 

Именно религиозная тематика харак-
терна для эпической школы Жиенбая. Од-
нако территориальное соседство Туркме-
нистана оказало несомненное влияние на 
исполнительскую манеру, тематику и на 
сам репертуар учеников этого знаменитого 
жыршы. Для жыр-күй характерна слож-
ная интонационная распевность, мелиз-
матика, перешедшая из вокальных рулад. 
Последние, как известно, свойственны 
эпическому пению.

Наравне с героическими эпосами 
«Кобланды», «Алпамыс», «Кероглы» из-
любленными источниками вдохновения 
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для сказителей школы Жиенбая стали 
восточные сказки и легенды «Огузнаме» 
«Шахнаме», «Тысяча и одна ночь». 

В Казалинском и Аральском районах 
Казахстана распространена исполни-
тельская школа Нуртугана, который ро-
дился и прожил в этом регионе с 1889 по  
1930 год, прославляя героев поэмы «Со-
рок крымских батыров». Для последова-
телей этой школы характерно предпочте-
ние нақыл-сөздер – притч (афоризмов) –  
коротких, добрых и красноречивых на-
ставлений с глубокой философией, демон-
стрирующих широкий кругозор авторов. 

Четвертая знаменитая эпическая шко- 
ла – это школа Сарсенбая, основными уче-
никами и последователями которой стали 
дети самого сказителя. Школа знаменита 
особой исполнительской манерой.

Каждое из указанных направлений 
редко смешивалось между собой из-за 
строгих правил последовательности и 
сохранения традиций в школах. «Сохра-
нение исполнительских традиций, раз-
нообразие функционирующих эпических 
жанров, сохранение музыкальных средств 
выразительности… преобладание речита-
тивных жанров над песенными… декла-
мационно-речитативная основа напевов» 
[6, с. 119] – все эти качества, по мнению 
А.Е. Байгаскиной, характеризуют Кызы-
лординскую эпическую традицию. Как 
видим, Кызылординская эпическая тра-
диция представляет собой союз четырёх 
сказительских школ.

Второй по величине, но не по значи-
мости, является Западно-Казахстанская 
эпическая традиция, которая по-другому 
называется Мангистауской. 

Основные населённые пункты, в кото-
рых были записаны жыр (эпосы) в этом 
регионе, – это Мангистауская область 
(г. Жанаозен, посёлок Тенге); Мангыш-
лакская область3, Ералиевский район, 
совхоз Ералиево; Гурьевская область, 

Мангистауский район, колхоз «40 лет 
Октября»; Атырауская область, Махам-
бетский район; Астраханская область, 
Красноярский район, совхоз Маячный; 
посёлки Алша и Тумак; совхозы «Байга-
нин», «Сагыз», «Енбекты», «Крупская», 
«Оймауыт» и сёла Енбекты и Карауыл-
гелды Байганинского района Актюбин-
ской области; города Шалкар и Актобе. 
Маршруты Шёлкового пути объясняют 
нам причину сохранения эпосов в этом 
регионе. Как пишет К.М. Байпаков: «По 
этому пути распространяли шёлк, меха и 
шкуры, иранские ковры, изделия из дра-
гоценных металлов. Ответвление этого 
пути, точнее, ещё один маршрут выхо-
дил на трассу из Византии через Дербент 
в Прикаспийские степи – Мангышлак – 
Приаралье – Южный Казахстан. Из Сыг-
нака дорога приводила в Джанкент (Ян-
гикент), который был столицей огузов. 
Из Джанкента шёл путь на Мангистау, 
а другой – через Северное Приаралье и 
Мугоджары. Оба они приводили к Уралу 
в города Жайык и Сарайчик, а оттуда –  
в Сарай-Берке на Волге и далее – в Крым 
к портовым городам и далее – в Визан-
тию» [4, с. 96]. 

Среди Мангистауских сказителей наи-
более ярко выделяются Шалкииз и Асан 
Кайгы, Махамбет, Сыпра, которые из-
вестны всему Казахстану. Мангистауская 
традиция исполнения знаменита круп-
ными по масштабам эпосами, особой 
манерой исполнения, для которой харак-
терна распевность. Инструмент домбра на 
западе Казахстана имеет особый статус, и 
напевы эпоса в этом регионе совсем не 
примитивные, а сложные и уникальные. 

Именно на территории Мангистау рас-
пространены «Ұзун-Жырлар» – «длин-
ные эпосы», о которых писала С.И. Уте-
галиева в своих исследованиях [7, с. 22].  
К этому жанру относятся такие эпосы ре-
гиона, как «Алдар Көсе» – о хитроумном 
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бедняке, проучившем жадных и жесто-
ких биев (богачей), героические эпосы: 
«Қобыланды», «Көрұғлы», «Ер Тарғын», 
«Едіге», «Орақ-Мамай», «Ер Қосай». 
Одна из излюбленных тем этого региона – 
«Қырымның қырық батыры» – эпический 
цикл сказаний. 

Изначально «жыр-күй» в эпической 
традиции Мангистау исполняется пе-
ред началом изложения самого «жыра» 
(эпоса). Он как бы выполнял функцию 
вступления к сказанию. Тем самым «жы-
ршы» (сказитель) приглашает слушателей 
к началу повествования. В «жыр-күй» 
сказитель может продемонстрировать 
свои исполнительские возможности. Ча-
сто, наигрывая основной напев – «мақам» 
эпоса, он внутренне настраивается на по-
следующее изложение эпической тирады 
– композиционной строфической формы. 
Однако в силу того, что инструменталь-
ная традиция Мангистауской области 
развивалась намного активнее и ярче, 
«жыр-күй» перестал быть частью эпоса 
и получил самостоятельное развитие. Он 
стал исполняться вне эпоса и перешёл в 
репертуар домбристов.

Самыми знаменитыми в Мангистау яв-
ляются инструментальные эпические на-
певы – «мақамы» Сугура-жырау. Сугур 
Бегендыкулы (1894) родился в местечке 
Огызды-Ореул Мангистауской области. В 
репертуаре Сугура были такие «жыры», 
как «Мұнлық – Зарлық», «Алпамыс», 
«Қарасай – Қази», сказания Кашагана и 
Нурыма, Актана и Саттыгула. Среди ин-
струментальных пьес – «жыр-күй», со-
бранных фольклористами в Мангистау, 
связанных с именем сказителя Сугура, 
нами переведены на ноты и проанали-
зированы: «Сүгір жыраудың жыр-күйі», 
«Сүгүр жыраудың термесі» в исполнении 
Оспанова Кали или «Сүгүрдің баласы 
фронтқа кеткенде» в исполнении Елебека 
Балжанова (Мангистау).

Западно-Казахстанские напевы отлича-
ются масштабностью формы, технической 
сложностью инструментального сопро-
вождения. Следует отметить и то, что для 
жыр-күй характерно обязательное присут-
ствие инструментального отыгрыша до на-
чала самого зачина. Это может быть всего 
два такта, а иногда и целый фрагмент. Му-
зыкантами применяется ставший стерео-
типным приём аппликатуры левой руки, 
при котором кварта исполняется нажатием 
одного пальца на обе струны. При таком 
положении указательного пальца сглажи-
вается переход параллельными квартами. 
В исполнительской практике мангиста-
уских домбристов интервал «секунды» 
исполняется нажатием не первого и чет-
вёртого пальцев, как это принято в дру-
гих регионах, а большого и первого. Такое 
исполнение требует хорошей растяжки 
между указанными пальцами.

Во вступлении часто воспроизводится 
или имитируется зачин – возглас, предва-
ряющий последующее изложение музы-
кального материала в верхнем регистре. 
Речь идёт о выдержанном звуке, воспро-
изводимом на домбре в виде репетиции. 
Для жыр-кюев длительное повторение од-
ного звука наиболее типично. 

Есть образцы, записанные в Павлодар-
ской области: «Сүгүрдің жыр-күйі» в ис-
полнении Оразова Шортанбая. Вероятно, 
эпические сказания в исполнении этого 
сказителя «жырау» получили распро-
странение как в Мангистау, Туркмении 
и Каракалпакии, где он провёл долгое 
время, так и в северных районах Казах-
стана. 

Для составления чёткой карты распро-
странения и функционирования музы-
кальных образцов автором статьи была 
собрана информация, хранящаяся в фон-
дах Фольклорной лаборатории Казахской 
национальной консерватории им. Кур-
мангазы. Она включает магнитофонные 
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записи эпических жанров «жыр» (эпос), 
«жыр-күй» (инструментальные вер-
сии обработки основного напева эпоса), 
«дастанов» (легенды, сказания), сделан-
ные исследователями казахского фоль-
клора (в том числе и музыкального) во 
время полевых экспедиций. Затем про-
ведена работа по сверке указанных насе-
лённых пунктов, в которых осуществлены 
музыкальные записи, с современными ре-
гионами Казахстана и определено их на-
стоящее местоположение.

В итоге проделанной работы появилась 
возможность внести некоторые поправки 
в записи исследователей казахской му-
зыки и определить точное географическое 
местоположение, где до сегодняшнего 
времени функционируют «жыр» (эпос), 
«жыр-күй» (инструментальное произве-
дение, основная тема которой – напев из 
эпоса). 

Обосновывая причину бытования эпи-
ческих традиций в конкретных регионах 
Казахстана, мы сравнили современные 
места функционирования эпосов Манги-

стауской и Кызылординской эпических 
традиций с трассой Шёлкового пути. 

Разработанная карта (рисунок 1) демон-
стрирует не только регионы распростране-
ния «жыр-күй», «ән-күй» и «жыр», но и 
конкретные населённые пункты, где они 
функционировали. К сожалению, даже 
такой изучаемый исследователями пласт 
казахской народной музыки, как эпос, 
не картографировался. Специфика про-
деланной работы заключалась именно в 
региональной фиксации всех рассматри-
ваемых нами жанров. Каждый из них обо-
значен условным символом определённой  
окраски, что позволяет проиллюстриро-
вать интенсивность их бытования.

Согласно карте, распространение и со-
хранение мангистауских эпических тра-
диций объясняется тем, что Шёлковый 
путь из южной части Казахстана прохо-
дил прямо через территорию современной 
Актюбинской области и непосредственно 
город Актобе – город в Казахстане на реке 
Илек, административный центр Актю-
бинской области. Богатство недр региона 

Рис. 1. Карта соотношения маршрута Шёлкового пути на территории  
Казахстана и регионов функционирования жыр, жыр-к й и н-к й
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объясняет его привлекательность для тор-
говли ещё с древних времен. По террито-
рии Шалхара (центр восточной части За-
падного Казахстана), где были зафиксиро-
ваны эпосы, проходил Шёлковый путь из 
Янгикента (в настоящее время развалины 
городища находятся на левом берегу ниж-
ней Сырдарьи, между городами Казалы и 
Байконыр) в Шакафин (Уральск). 

На середине трассы от Ургенча (Узбе-
кистан) до Шакафина (Уральск) через го-
род Бейсу (юго-запад Казахстана) шло не-
большое ответвление от основной трассы 
Шёлкового пути на юго-запад в г. Актау 
(на берегу Каспийского моря), а оттуда –  
в Жанаозен (на юго-восток). Прямо на 
территории Махамбетского района прохо-
дила основная трасса Шёлкового пути из 
Сарайшыка (Атырау) на север через Ша-
кафин (Уральск). 

Сегодня Махамбетский район славится 
народными музыкантами, блестящими 
инструменталистами и исполнителями 
эпоса. От городищ Сарайшыка (Атырау) 
путь пролегал к древнему поселению, 
на территории которого ныне располага-
ется город Саратов. Другое ответвление 
трассы Шёлкового пути шло через города 
Актобе, южнее Алга, на юг в Шалкар и 
далее Янгикент (Байконыр) или на север 
в Шакафин (Уральск). Несомненно то, 
что насыщенная историческими событи-
ями жизнь на данных маршрутах и стала 
источником для эпических сказаний. 

Что касается Кызылординской эпичес-
кой традиции, то её популярность и на 
сегодняшний день тесно связана с комму-
никационными маршрутами Южного Ка-
захстана. Из Испиджаба (Сайрам, Узбеки-
стан) через Шымкент (Южный Казахстан) 
трасса Шёлкового пути шла по Бадаму на 
северо-запад в долину Арыси. Шымкент 
был крупным городом уже в первой по-
ловине I тысячелетия. Кармакшинский 
район, а точнее, посёлок Джусалы и се-

годня – родина знаменитых на весь Ка-
захстан сказителей. Этот небольшой ауыл 
(село) расположен недалеко от реки Сыр-
дарья. Шёлковый путь здесь проходил на 
пути из Сузака через Ак-мечеть в Янгикент 
(на северо-запад) и в Джент (в юго-запад-
ном направлении). На юге Казахстана из 
города Икиогуз (Талдыкоргана) Шёлковый 
путь расходился в четырёх направлениях: 
на север в город Кимакия (исчезнувший 
средневековый азиатский город на реке 
Иртыш), на запад в город Актам (средне-
вековый город в древней дельте реки Или 
Алматинской области), на восток в город 
Каялык (севернее Сарканда) и на юг в Тал-
хиз (город Талгар в Алматинской области 
Казахстана) и город Алматы, и по этим 
маршрутам распространялись лучшие и 
яркие образцы народного творчества. В 
том числе через территорию современного 
села Карабулак, где трепетно хранятся тра-
диции эпоса, проходила трасса Шёлкового 
пути, вокруг множества городищ, через 
которые шли караванные пути: Шымкент, 
Тараз, Касрибас (Акыр тас – памятник 
древности), Усбаникент (между городами 
Шымкент и Туркестан), Зернук (Кызыл-
кумский район Туркестанской области Ка-
захстана), Отрар (Туркестанская область). 

Огромное влияние на народное твор-
чество казахов оказало тесное взаимодей-
ствие на торговом, экономическом, куль-
турном, социальном уровнях с соседями: 
Каракалпакстаном и Туркменистаном. 
Непосредственно через Нукус шла трасса 
Шёлкового пути, по которой можно было 
попасть через весь Западный Казахстан 
в Шакафин (Уральск) или через Ургенч, 
Джент – в Южный Казахстан.

В Туркменистане находки музыковедов 
в основном связаны с Балканским велая-
том (до 1988 года Красноводской областью 
Туркменской ССР). Место, где был основан 
Красноводск (современное название Тур-
кменбашы), называлось Шагадам. Форт 
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ПРИМЕЧАНИЯ
1 Территория между хребтами Северно-

го Тянь-Шаня на юге, хребтом Джунгарский 
Алатау на юго-востоке, озёрами Балхаш на 
севере, Сасыкколь и Алаколь на северо-вос-
токе.

2 «Коран явился тем сводом конституци-
онных и морально-нравственных уложений, 

который породил, сформировал и дал нево-
образимо долгую жизнь государственности, 
не имевшей прецедентов в истории» [5, с. 22].

3 Южная часть Гурьевской области с  
20 марта 1973 по 1988 год называлась Мангы-
шлакской областью. В 1990 году восстанов-
лена как Мангистауская.

использовался как международная база для 
операций против туркменских кочевников 
и для походов на Бухарское и Хивинское 
ханства.

Через Мерв (древний крупнейший го-
род Средней Азии) Шёлковый путь вёл в 
Хамадан (в древности Экбатана – город в 
Иране), Сирию и Египет. Из Мерва можно 
было попасть на территорию Семиречья и 
в Южный Казахстан.

Распространение конкретного эпиче-
ского стиля на карте обозначено разными 
штрихами, что позволяет продемонстри-
ровать, в какой мере образцы одной тра-
диции бытовали на территории Казах-
стана и в близлежащих странах. На карте 
видно, что кызылординская и мангистау-
ские традиции казахского эпоса сохрани-
лись сегодня на территории Каракалпак-
стана и Туркменистана. 

Границы функционирования музыкаль-
ных традиций, разумеется, не сов падают 
с современными границами между госу-
дарствами и регионами (внутри Казах-
стана). Природно-климатические усло-
вия, основные места кочёвок, пастбища, 
а также городища казахов определяют 
основные линии движения знаменитого 
торгового Шёлкового пути на территории 
Казахстана, совпадают с эпицентрами яр-
ких исторических событий, а также с рай-
онами современного активного функцио-
нирования музыкального инструменталь-
ного эпического жанра «жыр-күй».

В данном случае значение Шёлкового 
пути видится не только в колоссальном 
товарообмене между различными насе-
лёнными пунктами современного Казах-
стана и соседних государств, но и в разви-
тии народной эпической традиции, также 
являющейся формой взаимодействия и 
взаимообогащения соседних народов.

В целом же, анализ зон функциониро-
вания «жыр-күй» – инструментального 
жанра, основой которого является эпичес-
кий напев, и самого эпоса показал, что в 
настоящее время «жыр» бытует в Мангис-
тауской, Атырауской, Кызылординской, 
Южно-Казахстанской, Актюбинской, Ко-
станайской, Акмолинской, Павлодарской, 
Алматинской и Карагандинской областях. 
Наиболее известны сказительские школы 
Мангистау и Кызылорды. Естественно, 
что в силу превалирования здесь эпичес-
ких жанров очевидно и их влияние в це-
лом на традиционную музыкальную куль-
туру этих регионов.

Этические, эстетические, социально- 
психологические ценности традицион-
ного общества, передаваемые из поко-
ления в поколение посредством эпоса, 
актуальны всегда и являются непрехо-
дящими. Очень ценен сам факт того, 
что традиция сказительства живёт, раз-
вивается и даёт жизнь новым жанрам, в 
том числе и инструментальной версии  
эпоса – «жыр-күй».
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