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Аннотация. Складывавшийся на протяжении тысячелетий духовный и культурный потенциал тур-
кменского народа воплотился в творениях народного творчества, произведениях музыкального и художе-
ственного искусства. Яркую страницу в богатом наследии туркмен представляет живая эпическая тради-
ция, носителями которой являются бахши-дестанчи. До сегодняшнего дня во всех уголках Туркменистана 
слушатели с большим воодушевлением воспринимают выступления эпических сказителей, в репертуаре 
которых сохранились многочисленные народные дестаны, а также главы монументальной героической 
эпопеи «Гёроглы». 

Цель статьи – проследить исторические предпосылки зарождения и пути формирования эпических 
жанров туркмен. Представленный в работе историко-хронологический метод исследования позволяет 
воссоздать общую панораму развития туркменского эпического сказительства, дать характеристику ска-
зительского искусства в его современном бытовании, а также выявить значение народной песни, являю-
щейся движущей силой туркменских эпосов и дестанов. Эпическая песня концентрирует в себе весь кон-
текст жанра. Суть эпического интонирования проступает в мелодике народной песни и исполнительских 
особенностях бахши-дестанчи. Отличительная для каждой локальной школы манера исполнения эпоса 
придает искусству туркменских сказителей стилистическое разнообразие и обогащает его самобытными 
красками. Стиль каждого дестанчи глубоко индивидуален, вместе с тем, он прочно связан с незыблемыми 
исполнительскими традициями. При всем стилевом многообразии структурная основа песен, их место-
расположение в сказании и драматургическое развитие, а также традиционные прозаические формулы 
и поэтические повторы-клише, специфические гортанные украшения исполнителей свидетельствуют о 
близости устной традиции различных эпических школ. Преемственность основных компонентов музыки 
и стиля влияет на наследование музыкального напева от наставника, что также говорит о прочной опоре 
сказителя на складывавшуюся столетиями традицию. Она не препятствует проявлению индивидуального 
начала, но удерживает исполнителя в четко ограниченном русле. Поэтому, исполнение эпоса считают его 
воссозданием в пределах музыкально-стилевой традиции. Как видим, развитие эпической песни, а также 
живое бытование туркменского эпоса движет и поддерживает традиция. Пока есть традиция, существует 
и эпическое наследие туркмен. 

Ключевые слова: эпос, эпическое искусство, легенда, дестан, сказитель, озан, бахши, дестанчи, на-
родная песня, музыкальная драматургия, шелковый путь.
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The folk song as the most important component at the Turkmen epic art

Abstract. The spiritual and cultural potential of the Turkmen people, which has been developing for thousands 
of years, has been embodied in the works of folk art and music. A living epic tradition represented by bakhshi-
destanchi is a bright page in the rich heritage of the Turkmen people. Until today, in all corners of Turkmenistan, 
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listeners feel very enthusiastic about the performances of epic storytellers. Their repertoire includes numerous 
folk destans, as well as the chapters from the monumental heroic epic “Gorogly”. 

The purpose of the article is to trace the historical background of the origin and formation of Turkmen epic 
genres. The historical and chronological research methodology recreates the general panorama of the development 
of the Turkmen epic storytelling, characterizes this art in its modern existence, and identifies the importance of 
folk songs, which are the driving force of Turkmen epics and destans. The epic song focuses on the whole context 
of the genre. The essence of epic intonation comes through the folk melodies and features of bakhshi-destanchi 
performance. The distinctive style of local schools’ epic performance enriches the art of Turkmen storytellers 
with stylistic diversity and original colors. The style of each destanchi is deeply personal; however, it is closely 
connected to the sacred performance traditions. With all stylistic diversity, the structural basis of the songs, their 
location in the legend and dramatic development, as well as traditional prose formulas and poetic repetitions-
clichés, performers’ specific faucal decorations indicate the proximity of various schools to the oral epic traditions. 
The continuity of the main components of music and style affects the inheritance of the musical tune from their 
master, which also speaks of the century-old traditional basis of the narrator. It does not prevent the manifestation 
of the individual beginning, but it keeps the performer in a clearly limited channel. Therefore, the performance 
of the epic is its reconstruction within the musical and stylistic tradition. As you can see, the development of the 
epic song, as well as the living existence of the Turkmen epic, moves and supports the tradition. While there is a 
tradition, the Turkmen epic heritage continues to exist. 

Keywords: epic, epic art, legend, destan, narrator, ozan, bagshy, destanchy, folk song, musical dramaturgy, 
Silk Road.

Введение
Эпическое искусство туркмен, требующее от исполнителей высокого профессионального 

мастерства, нередко сравнивают с театром одного актера. Хороший голос, феноменальная па-
мять, незаурядные актерские данные и способность воздействовать на аудиторию – вот далеко 
не полный перечень «умений», необходимых сказителю для воссоздания древнейших эпиче-
ских памятников народного искусства. Статус профессионала обязывал народных певцов соз-
давать песни такого содержания и качества, от которых слушатель получал бы эстетическое 
удовлетворение. В стремлении к этому постоянно совершенствовалось мастерство бахши в 
плане средств музыкальной выразительности, поэтического языка и исполнительства. Движу-
щей силой повествования туркменских эпических жанров является народная песня, представ-
ляющая собой итог многовекового развития музыкально-поэтического творчества народа. 

Целью данного исследования является обзор основных исторических вех, происходящих на 
территории Туркменистана с древнейших времен до нашего времени, повлиявших на проис-
хождение и эволюцию эпических жанров туркменского народа. Представляя собой синкрети-
ческое искусство, музыкально-поэтическое наследие туркмен исследуется с различных точек 
зрения учеными историками, этнографами, искусствоведами, фольклористами, лингвистами, 
музыковедами. В частности, вопросы происхождения и структуры эпических жанров детально 
рассмотрены в научных работах виднейших туркменских и зарубежных исследователей лите-
ратуроведов В. М. Жирмунского [1, 2], М. Косяева [3], Б. А. Каррыева [4, 5, 6], Б. Мамедязова  
[7, 8], Х. Короглы [9, 10, 11], К. Райхла [12], Р. Мустакова [13], Н. Гуллаева [14], Г. Ыльясовой 
[15], Р. Пирджанова [16], Р. Маметгулыева [17]. Исторические аспекты, связанные с этногене-
зом народа и формированием эпического творчества широко представлены в работах историков 
А. Джикиева [18], С. Г. Агаджанова [19, 20, 21], В. М. Массона [22, 23], Г. А. Пугаченковой [24, 
25], Х. Юсупова [26], С. Джумалиева [27], В. И. Сарианиди [28]. Ряд исследований посвящен 
вопросам взаимосвязи эпоса и религии, назовем труды В. Н. Басилова [29, 30], Е. Турсунова 
[31]. Большая научная работа проделана музыковедами в области изучения музыкально-поэти-
ческих аспектов и проблем мастерства исполнения эпических жанров туркмен, среди работ 
исследования Н. Абубакировой [32], Ш. Гуллыева [33, 34], А. Ахмедова [35], Д. А. Курбановой 
[36, 37, 38] и др. 

Уже один только перечень авторов позволяет представить ту масштабность научных ис-
следований, которые проводятся в области изучения народной эпической традиции. Однако, 



94

несмотря на обилие имеющегося материала, каждый из них направлен на раскрытие опреде-
ленной области научного исследования. В нашей работе, опираясь на имеющиеся историко-эт-
нографические сведения, осуществляется попытка воссоздать общую панораму исторического 
пути, пройденного предками туркмен, для выявления процессов зарождения и формирования 
основных жанров туркменского эпического сказительства. Представленный в работе историко-
хронологический метод исследования позволяет дать не только характеристику сказительско-
го искусства туркмен, но и выявить значение народной песни, являющейся движущей силой 
туркменских эпосов и дестанов. Именно песня концентрирует в себе контекст жанра и суть 
эпического интонирования.

Исторические предпосылки формирования жанра туркменской эпической песни
Каждый народ обладает своим самобытным методом художественного отображения окру-

жающего мира. Содержание для эпических творений древние люди заимствовали из преданий, 
внося в них собственные верования и убеждения. Происхождение эпоса восходило, как пра-
вило, к реальным историческим событиям, которые впоследствии, обрастая всевозможными 
вымыслами, превращались в легенду. На протяжении веков народ сам, являясь одновременно 
главным действующим лицом и зрителем эпоса, желающим всё новых приключений и герои-
ческих подвигов, приводил к изменениям его содержания и формы, отбирал и сохранял то, что 
являлось для него наиболее ценным.

С глубокой древности Туркменистан называют «перекрестком семи дорог». Исторически 
Средняя Азия всегда была узлом, в котором скрещивались крупнейшие на Азиатском материке 
художественные культуры [25, c. 3]. Географическое расположение государства на стыке много-
численных цивилизаций повлияло на развитие ремесел и культуры, музыкальных традиций 
народа, предопределило его духовный облик и генетический код, как носителя определенного 
набора жизненных ценностей и нравственных установок. Своеобразие природно-ландшафтной 
среды, многовековой дефицит водных ресурсов в условиях пустынь наложили отпечаток на 
хозяйственную и на культурную деятельность туркмен. 

Извлекаемые археологами из недр земли уникальные материалы позволяют условно вос-
создать картину жизни народов, населявших Туркменистан в прошлом. Известно, что уже до 
нашей эры на территории от восточного побережья Каспийского моря и до гор Тянь-Шаня воз-
никали, развивались и приходили в упадок многочисленные города и государства. Процветаю- 
щие оазисы с развитой хозяйственной и культурной жизнью не раз становились объектами ино-
земного захвата [39, c. 90].

История цивилизаций, существовавших в прошлом на туркменской земле, насчитывает бо-
лее 5 тыс. лет. Впервые люди стали заселять территорию Туркменистана в эпоху неолита. Здесь 
сложилась одна из самых ранних на Востоке Джейтунская культура землевладельцев и ското-
водов [28, c. 54]. Говоря о том, что прародина туркмен располагалась на нынешней территории 
Туркменистана, в священной земле которого покоится прах тысячи поколений наших предков, 
мы подразумеваем, что здесь в течение тысячелетий сохранялся единый расовый тип. 

Известно, что Александр Македонский после завоевания Средней Азии основал здесь ряд 
городов и военных поселений, в которые переселили около 14 тысяч греков. На территории 
Туркменистана им были созданы такие крупные города, как Александрия Македонская в Мур-
габском оазисе и Александрополь. Завоеватель всячески поощрял браки между своими воина-
ми и греческими переселенцами с прекрасными представительницами завоеванных областей 
[40, c. 14-17]. «Может возникнуть вопрос, какое отношение имеют современные туркмены к 
богатой культуре времен и народов, которые в прошлом жили на территории древней Парфии, 
или позднее, в раннем средневековье в Мерве, Серахсе, Нисе? Ведь в них население говорило 
не по-тюркски, а на одном из восточноиранских языков. Несмотря на это языковое различие, 
мы все же можем с полным правом сказать, что туркмены имеют к ним прямое отношение 
наследников, и не только потому, что занимают территорию, на которой когда-то в древности 
жили творцы этой культуры. Дело в том, что и сами эти люди, и современные туркмены в своем 
отдаленном прошлом имеют общие этнические элементы. С точки зрения этногенеза и тех, и 
других, массагеты, дахи, аланы в качестве компонентов входят в состав как оседлых народов, 
живущих в восточных районах Хорасана, так и в состав туркменского народа» [41, c. 34]. 
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В конце IV в. до н. э. после походов Александра Македонского завоеванные страны переш-
ли к преемникам – Селевкидам. В середине III в. до н. э. возникло Парфянское царство, одно 
из мощнейших государств античного мира, с центром в крепости Ниса. Выполнявшая функ-
цию столицы Парфии Старая Ниса, городище, возведенное царем Митридатом во II в. до н. э., 
занимает отдельную страницу в историческом наследии туркменского народа. Именно здесь 
вождь местного племени парнов Арсак провозгласил рождение нового государства, после чего 
арсакиды правили Парфией на протяжении почти 500 лет. В Нису свозились драгоценности 
и династические реликвии со всех областей империи. В раскопках городища обнаружено не-
мало предметов, украшений, произведений искусства, свидетельствующих о величине и славе 
древней Парфии. Среди них – непревзойденные по красоте и изяществу исполнения нисийские 
ритоны – широко распространенные в античном мире рогообразные сосуды, изготовленные из 
слоновой кости и служившие для культовых возлияний [25].

Начиная с третьего тысячелетия до н. э. древние государственные образования Алтын-де-
пе, Маргуш, Парфия в значительной степени определяли характер политической и культурной 
жизни региона в центре Азии. В степных и пустынных областях складывались ранние кочевые 
племена [23, c. 186]. В середине первого тысячелетия до н. э. туркменская земля оказалась в 
составе Ахеменидов с господствующей религией зороастризмом. Эпоха Сасанидов началась в 
224 г. н. э., после того, как персидские цари разгромили Парфию и захватили территорию юж-
ного Туркменистана. Всё ощутимее становилось влияние степной империи тюрков. Столкнове-
ния тюркоязычных кочевников-скотоводов с оседлыми земледельцами – носителями иранских 
наречий – способствовало формированию туркменской нации. В середине VII в. в Туркмени-
стан вторглись арабы, привнесшие ислам. Став частью Арабского халифата, а затем, находясь 
в составе государств Тахиридов и Саманидов, народы Туркменистана выступили участниками 
выдающегося культурного синтеза. Именно тогда сложился достигший невиданных расстоя-
ний Шелковый путь, пролегавший через средневековые туркменские города Мерв, Амуль, Гур-
гандж, Серахс, Абиверд, Нису, Дехистан [28, c. 55-56].

Памятники Туркменистана во многом связаны с феноменом Великого Шелкового пути. 
Первые караванные трассы, проложенные по пустынной территории еще во II тысячелетии 
до н. э., в дальнейшем служили мостом, объединявшим Европу с Азией. Главными товарами, 
привлекавшими китайских купцов в Азии, были кони, продукция из стекла, драгоценные кам-
ни и ювелирные украшения, виноград и семена хлопчатника. Китай в свою очередь привлекал 
иноземных торговцев своими тканями, чаем, фарфором, золотом, бумажной продукцией. Но 
поскольку основным товаром торговли был шелк, торговая трасса получила название Велико-
го Шелкового пути [11, c. 15]. Крупнейшим центром торговли на территории Туркменистана 
был город Амуль (Туркменабад), расположенный на берегу р. Амударья. Отсюда караванная 
трасса шла в Афганистан и Индию, Хорезм и Мерв. Завоевавшие мировую известность шел-
ковые ковры древнего Мерва попадали в Герат (Афганистан), Куня-ургенч (Хорезм), Ниша-
пур (Иран), Дехистан через Хазар (Каспийское море) в страны арабского мира. Важными 
пунктами торговой трассы считались также города Абиверд, Серахс и Ургенч. Расположен-
ный на севере Туркменистана древний Ургенч был в тесных контактах не только со странами 
Среднего Востока, но и всего европейского региона. Об этом свидетельствует найденная в 
Новгороде посуда, изготовленная и расписанная в Ургенче [42]. В VI-VII вв. объединение 
многочисленных племен на территории Азии привело к образованию могущественных импе-
рий (Тюркский каганат, государство Караханидов), давших свою культуру, язык и письмен-
ность многим народам Востока. 

Авторы различных исторических времен, ученые, историки, географы, путешественники 
оставили свои многочисленные воспоминания об историческом прошлом туркменского народа. 
На основе богатого общетюркского наследия туркменский народ создал собственные культур-
ные традиции. «Огузами в Средней Азии именовались тюркоязычные, преимущественно ко-
чевые племена, жившие наиболее компактно в Прикаспии, низовьях Сыр-Дарьи и Приаралье. 
Туркменами называлась лишь часть населения, которая ассимилировалась с европоидным, пре-
имущественно ираноязычным населением» [19, c. 6]. Махмуд Кашгари в ХI в. относил туркмен 
к огузам, которые как этническая группа впервые упоминаются в древнетюркских рунических 
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памятниках VIII в. в Центральной Азии [11, c. 5]. «В этногенезе туркмен основную роль играли 
древние местные и тюркоязычные племена, древние тюрки и затем туркмены-огузы; заметный 
след в этом процессе оставили арабо-монгольские нашествия. Начиная с X в. (а то и раньше) 
все туркменские племена объединяло самоназвание туркмен» [18, c. 8]. Как известно, народ 
всегда старше своего имени. В любом случае, время появления самоназвания «туркмен» яв-
ляется лишь отдельной эпохой, эпизодом в многовековой истории сложения и формирования 
туркменского народа.

ХI век ознаменован рождением сельджукской империи, ведущей свое начало от великого 
предка Огузхана. Пережившие монгольскую оккупацию и агрессию Тамерлана туркмены так 
и не покорились завоевателям. Древний Мерв – крупнейший во всей Средней Азии археологи-
ческий заповедник, включенный в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Мерв, Маргиана, 
Маргуш – наименования одной и той же страны, производные от р. Мургаб, осенившей свои-
ми живительными водами рождение целой страны и народа, ее населявшего. Сегодня Маргуш 
причисляется к самым ранним очагам древневосточной цивилизации, живые корни которой и 
ныне питают крону самобытной культуры туркмен. «Туркменистан, и, в первую очередь, пло-
дородная и густонаселенная в прошлом долина реки Мургаб, наряду с Месопотамией, Египтом 
и Китаем, является пятым центром мировой цивилизации» [28, c. 331].

В найденных на территории Маргуша изделиях из глины и кости, в скульптуре, настенной 
живописи обнаруживается тесное сплетение местных традиций, связанных с обычаями и ве-
рованиями коренных обитателей, с творческим усвоением и синтезированием впоследствии 
ряда других, привнесенных извне традиций и влияний (ирано-ахеменидской, сако-скифской, 
эллинистической, буддистской и др.). Этот синтез можно наблюдать на примере образцов изо-
бразительного и монументального творчества. Останки некогда грандиозных дворцов и хра-
мов Маргианы дают основания предполагать о наличии у местного населения высокого уров-
ня знаний в области строительного искусства, о свободном владении ими основ математики, 
геометрии, астрономии и др. точных наук. Искусство страны Маргуш зримо характеризует и 
великолепная коллекция произведений древних ювелиров, мастерски работавших с золотом, 
серебром, бронзой, полудрагоценными камнями и слоновой костью. «Эта коллекция, которой 
позавидуют самые крупные музеи Европы и Америки – достояние туркменского народа. По-
разительно, но многие элементы культуры Маргианы эпохи бронзы, отстающей от нас на пять 
тысяч лет, сохранились в генетической памяти туркмен, в их национальных традициях и об-
рядах, в их неповторимом декоративно-прикладном искусстве. Это ли не самое убедительное 
материальное свидетельство глубочайших исторических корней нации, ее органической связи 
с этой благодатной землей?» [28, c. 332].

Отсутствие письменности затрудняет попытку заглянуть в духовный мир древних маргуш-
цев. Их мышление долгое время было метафорическим, мифы и ритуалы оставались практиче-
ски единственной формой познания окружающего мира. Обнаруженные в древней дельте реки 
Мургаб зороастрийские храмы, связанные с ритуальными приношениями воде и огню, дают 
веские основания предполагать, что страна Маргуш в свое время была не только центром, но 
и родоначальницей самой древней из мировых религий – зороастризма. Культ огнепоклонни-
чества предполагал четкое выполнение ритуальных действий. Религиозное исполнительство в 
эпоху неолита влекло за собой постепенное обособление привилегированной группы профес-
сиональных хранителей культовых традиций от рядовых членов общины. Если для палеолита 
было характерно совместное исполнение обрядов, то в неолите началось разделение на тех, кто 
совершал ритуальные действия, и тех, кто их воспринимал. Закрепление сакральных функций 
за профессионалами вело к ослаблению художественного аспекта действий: их зашифрован-
ности, недоступности непосвященным, насыщению специальными таинственными и устра- 
шающими атрибутами [41, c. 228]. 

Священной книгой зороастризма служил свод норм и законов «Авеста». Ее текст дошел до 
нас лишь в виде небольшой части, состоящей из 5 книг, включающих в себя главы с гимнами-
песнопениями (гатами). В одной из частей «Авесты» – «Гимне Митре» – упоминается Мерв, 
точнее Мервский оазис [43, c. 57]. Здесь описывается следующая ситуация: «Рано утром с са-
мыми первыми лучами солнца бог Митра поднимается на гору Хара и рассматривает оттуда 
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земли, населенные арийцами. В числе этих земель упоминается и Моуру (Мерв, Маргиана)». 
Исследователи считают, что здесь показана реальная картина распространения тех восточно- 
иранских племен, которые восприняли проповедь Заратуштры [44, c. 10]. 

Задачей гимнических распевов было воздействие магическим словом, содержанием текстов. 
Со временем главную роль в магической практике люди начинали приписывать не действиям, 
а словесной формуле, заклинанию, религиозным песнопениям. При этом магические значения 
слов сохранялись и передавались через поколения на основе тех же механизмов, которые дей-
ствуют при передаче магической обрядности. Обычай употреблять в зороастрийских церемо-
ниях песнопения, смысл которых постепенно терялся и для слушающих, и для произносящих, 
был крайне распространен [45, c. 25]. Нетрудно предположить о наличии музыки, являвшейся 
сопроводительной частью культовых обрядов. В этот период невозможно говорить о музыке 
как культуре, она не имела профессиональных черт, отсутствовала ее фиксация. В то же время 
намечались первые попытки музыкального исполнительства, которые развивались и изменя-
лись с преобразованиями самой жизни. Если для палеолита было характерно совместное ис-
полнительство, то в неолите началось разделение на тех, кто совершал ритуальные действия, и 
тех, кто их воспринимал. Сакральные функции все больше закреплялись за профессионалами. 

Роль и значение Старого Мерва в мировой истории соответствует тому впечатлению, кото-
рое оставляют величавые руины этого города [22, c. 41]. В письменных источниках сохрани-
лось немало легенд, повествующих о жизни Древнего Мерва. Одни из них связаны с легендар-
ными героями (Тохамурт), другие – с историческими личностями (Искандер Зу-л-Карнейн). 
Но во всех преданиях присутствует истина: городское население на месте Мерва сложилось 
задолго до появления армий Александра Македонского, и народы, населявшие эту землю, жили 
интенсивной культурной жизнью, обладали развитым музыкальным искусством. Именно тогда 
возникли основные жанры народной музыки, имеющие место и в современном фольклоре. Яв-
ляясь крупнейшим центром, Мерв впитывал в себя влияние различных культурных традиций, в 
особенности эллинистической и восточной. Наиболее ощутимое воздействие античности про-
исходило в период походов Александра, войска которого сопровождали греческие музыканты 
со своими инструментами. Впоследствии многие из них осели на территории Средней Азии. 
До сих пор в туркменском фольклоре бытуют легенды, связанные с древнегреческими лич-
ностями. Так, Платону приписывается создание дутара, а с именем Искандера Зу-л-Карнейна 
связана легенда о происхождении тюйдука. Известна легенда о Пифагоре, который, подражая 
движению небесных светил, сочинил первые мелодии и стал создателем музыкального искус-
ства. Влияние греческих философов будет прослеживаться и в дальнейшем в музыкально-тео-
ретических трактатах средневековых ученых Мерва.

В культуре Древнего Мерва сосуществовали и взаимно обогащались различные худо-
жественные традиции и религии. Наряду с зороастризмом, основной религией парфянского 
Мерва, здесь одновременно существовали буддизм, секты христианского вероисповедания. В 
городе с развитой международной торговлей работали целые группы профессионалов-перевод-
чиков, и уже в парфянское время здесь стали переводить на языки иранской группы рукописи 
индийских и греческих философов и ученых. Парфянский Мерв был не только процветающей 
столицей Маргианы, но и важным узлом на международной трассе Великого шелкового пути. 
В средние века Мерв, где проживал халиф Мамун, был в определенный период столицей всего 
арабского халифата, крупным культурным центром с десятками библиотек, в которых труди-
лись выдающиеся ученые Востока. Столица Сельджукской империи становится сосредоточием 
культурной жизни Востока, куда съезжались многие музыканты для обучения и творческих 
соревнований. Якут и Энвери, Абу-Саид ас-Самании, Омар Хайям, Алишер Навои, Бабур и мн. 
др. выдающиеся личности того времени считали богатейшие книгохранилища Мерва лучшими 
в мире. По широте охвата явлений и глубине разработок, а также в количественном отношении 
сочинения ученых-энциклопедистов, посвященные вопросам музыки, не имеют аналогов во 
всем последующем развитии.

Среднеазиатские мыслители делили музыкальную науку на теоретическую и практическую, 
вычленяя отдельно учение о гармонии и ритмах. Учитывая силу эмоционального воздействия 
музыки на души людей, они изучали ее также с точки зрения психологии и этики. Ученые были 
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убеждены в том, что мелодии, способные выражать душевное состояние исполнителя, могут 
также влиять на душевное состояние слушателей. Музыка, по их мнению, была лекарством, 
способным изменить не только настроения, но и характеры людей. В этом они следовали антич-
ной традиции, в которой музыка понималась как искусство врачевания человеческих страстей, 
лекарство для души и тела. Основу их терапевтики составляло слушание музыки в определен-
ное время дня и месяца. 

В период формирования классовости в музыкальной культуре Мерва происходило обособле-
ние музыки на дворцовую и народную. Постепенно из народной массы стали выделяться про-
фессиональные музыканты, функция которых заключалась в обслуживании дворцового быта. 
История сохранила имя одного из первых народно-профессиональных музыкантов Мервского 
оазиса – певца и сказителя Баба Гамбара. При дворе Сасанидов на фоне придворных исполни-
телей ярко выделялась и фигура непревзойденного музыканта, выходца из Мерва – Барбада, 
с именем которого связывают первые «опыты» по систематизации музыкального искусства.  
В основе классификации Барбад использовал древние астрологические представления. Все 
лады были организованы им в группы, соответствующие цикличности явлений – дням недели, 
месяца, года. Музыкальная система Барбада оказала влияние на развитие культуры последую-
щих веков. Барбад создал огромное число произведений различного характера, воспевающих 
могущество шаха, красоту природы, любовь. В составленном в 1205 г. персидском словаре 
«Хафткулзум» («Семь морей») приводится 30 названий песен, исполняемых музыкантом из 
Мерва. Его искусство, известное всему Востоку и воспетое впоследствии в классической лите-
ратуре, подтверждает значимость Мерва не только как важного пункта торговой трассы, но и 
крупнейшего очага музыкальной культуры.

Особого расцвета в культурном и политическом отношении Мерв достиг в период правления 
султана Санджара. Правитель вошел в историю как незаурядная личность, обладающая необы-
чайным темпераментом и широчайшим кругозором. В эпоху его правления в Мерве сосредото-
чились крупнейшие книгохранилища Среднего Востока. Уделяя особое внимание планировке 
города, султан Санджар создал мощные ирригационные системы, внес много интересного в ар-
хитектурный облик Мерва, а также осуществил реконструкции в государственном правлении. 
Сохранилось немного памятников архитектуры того периода, но даже на примере величествен-
ного мавзолея, строительство которого было предпринято султаном Санджаром в 40-х гг. XII в., 
можно судить о высоком художественном вкусе его создателя. На сегодняшний день мавзолей 
султана Санджара является вершиной строительного искусства Великих Сельджуков.

Археологические находки, запечатлевшие многообразие форм музыкального искусства, 
широкое распространение инструментария и многочисленные виды исполнительства, позво-
ляют говорить о том, что музыка занимала важное место в жизни Сельджукидов. Именно при 
сельджукских султанах особого развития достигает музыкальная культура и изобразительное 
искусство. Заметный след в развитии музыкальной культуры оставили средневековые певцы и 
инструменталисты Ауфи, Мовлам Кутб-ад-дин Сарахсы, Решид-ад-дин Ватват, Абид Сабири, 
Абул-Вафи, а также Масуды Мервези, Азали Серви, Бузургмихр ибн Бехтегани. Исторический 
трактат «Малая книга о музыке» Ахмеда ас-Сарахсы поведал о существовании некогда в Мары 
известного певца, чангчы и туйдукчи Абдуллы Хасан Лукера, который своим талантом вывел 
музыкальную культуру Востока на недосягаемую высоту [14]. Неоценимый вклад в развитие 
теоретических основ музыкального искусства внес Абдурахман Джами (XV в.), автор знамени-
того «Трактата о музыке», раскрывший удивительный мир мукамов и вопросы формообразова-
ния народных песен и инструментальных произведений [46]. 

Вне зависимости от господствующих политических объединений в сфере жизни восточных 
музыкантов издавна сложилась традиция обмена художественными ценностями. Поэты, ху-
дожники, певцы и инструменталисты привлекались ко двору то одного, то другого властелина, 
принося с собой привычную художественную манеру. Установившиеся культурные контакты 
определяли возникновение общих для разных народов форм и жанров искусства, музыкально-
го инструментария. «Напрасно было бы пытаться установить приоритет какого-нибудь одного 
народа в создании и развитии отдельных видов музыкальных инструментов. Наиболее совер-
шенные из них – результат многовекового развития. Культура народного инструментализма уже 
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в эпоху среднеазиатской античности представляла собой сложное и разностороннее явление, 
созданное усилиями многих народов» [47, c. 9].

После варварского уничтожения сельджукского Мерва войсками Чингиз хана, государствен-
ность и общественный строй на землях Туркменистана полностью распались. Культура Мерва 
постепенно начала угасать. Этот процесс отразился и на музыкальной эстетике региона. От 
Парфянской империи остались только руины крепостей, дворцов и храмов в Древнем Мерве, 
Старой Нисе и др. античных поселениях южной части Туркменистана, а также множество пре-
красных произведений искусства.

Роль и структура песен в эпическом наследии туркмен 
На протяжении четырех столетий население Туркменистана жило в виде обособленных друг 

от друга племен, во главе которого стояли местные вожди и предводители. «Процесс расселе-
ния туркмен в Туркменистане был довольно длительным и сложным. И лишь на протяжении 
XVIII-XIX вв. он получил то завершение, которое мы наблюдаем в настоящее время. При этом 
расселении туркмены не только сражались с коренными обитателями заселяемой ими области, 
но и друг с другом, причем одно туркменское племя оттесняло другое и заставляло его покидать 
прежде занятые области. Туркмены до последнего времени вели полукочевой образ жизни. Их 
главным занятием было скотоводство и, где это возможно, земледелие» [48, c. 36]. 

Немаловажную роль в развитии духовной культуры туркмен сыграла музыка. Развитие му-
зыки как самостоятельного вида искусства открывало новые перспективы. Наряду с фольклор-
ным исполнительством начал формироваться новый пласт – профессиональная музыка бес-
письменной традиции. Выделение из фольклорной традиции носителей профессиональных 
народных исполнителей – бахши – представляет собой результат многотысячелетнего развития 
культуры в целом. Как достоверно отмечают исследователи, туркмены тот или иной период 
своей истории определяли не именами шахов и эмиров, а именами прославленных поэтов и 
музыкантов [49, c. 17-19]. Одновременно с процессом становления исполнительского искусства 
народных певцов происходило жанровое формирование исполнительского репертуара. 

Десятки талантливых сказителей – бахши-дестанчи – вдохновенным исполнением герои- 
ческих эпосов и дестанов выражали в музыке свои эмоции, помыслы и чувства. Их искус-
ство передавалось от поколения к поколению путем многовековой исполнительской практики.  
В эпическом творчестве нашли отражение национальные черты, высокие духовные, нравствен-
ные и патриотические идеалы народа. В отличие от других жанров народного творчества, ис-
полнение песен туркменскими бахши не связано с бытовыми обрядами и церемониями. Бахши 
поют обо всем, в любое время, при любых обстоятельствах. Их песни, самые различные по 
содержанию, звучат на семейных торжествах и всенародных праздниках. Профессия бахши 
древняя и почтенная. Благодаря певцам и музыкантам, которые на слух запоминали многие 
песни и дестаны, творения народного искусства передавались от поколения к поколению и в 
неизменном виде дошли до наших дней. 

Рис. 1. Махтумкули Гарлыев (Дашогузская исполнительская школа).
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Туркменские сказители являются продолжателями творческих традиций огузских озанов, 
наиболее ранние образцы искусства которых относятся к периоду тюркских каганов. В эпосе 
туркмен отображен мир кочевников, в котором жили тюркские племена с момента появления на 
исторической арене вплоть до настоящего времени. Эпоха ранних кочевников явилась време-
нем зарождения собственно эпического сказительства. В этот период появляются архаические 
сказки, зачатки произведений героического эпоса. Устные музыкально-поэтические традиции 
имеют место у всех тюркских народов. Песня сопровождала исполнение магических обрядов, 
совершавшихся родовым коллективом для того, чтобы обеспечить роду благополучие в войне, 
охоте или в коллективных трудовых процессах. Исполнение фольклорных произведений в це-
лях охотничьей магии сохранило следы процесса перехода от исполнения коллективного фоль-
клора к передаче этой функции специализированным исполнителям. Отсюда обычное в перво-
бытном обществе совмещение профессии певца и колдуна-шамана. В прошлом среди тюркских 
народов был широко распространен обычай исполнять перед сражением музыкальные произ-
ведения, песни и сказывать эпос о славных деяниях предков. Так, в туркменских дестанах герои 
перед встречей с сильным врагом обязательно играют на дутаре для того, чтобы привлечь к 
месту сражения духов-покровителей, которые должны помочь герою во время схватки. 

Постепенно вера в то, что духи, получив удовольствие от музыки, в благодарность делают 
охоту удачной, а посевы урожайными, трансформировалась в представление о том, что пев-
ческий и поэтический дар снисходит на людей по воле духов. С пережитками подобной веры 
было связано представление о поэтическом вдохновении как о чудесном пророческом даре, 
порожденном внушением свыше. «Бахши в глазах населения обладал чудотворной силой.  
В прошлом у туркмен было поверье, будто певцам и музыкантам покровительствуют сверхъес- 
тественные существа – “вездесущие” эрены, сказочные святые, персонажи домусульманских, 
шаманистских легенд, языческой мифологии» [5, c. 132]. В туркменском языке сохранилось 
слово багыш ‘дар; пожертвование’, от которого происходит глагол багышламак ‘дарить, посвя-
щать; прощать’. По предположениям исследователей, исполнителей обряда багыш ‘жертвопри-
ношение’ с использованием музыки и пения называли багышчы, которое затем превратилось  
в бахши [34, с. 109]. 

Рис. 2. Акджагуль Мурадова – женщина дестанчи (Дашогузская исполнительская школа).
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До наших дней дошли многие исторические свидетельства о тюркском эпосе. Одним из 
древнейших текстов, повествующих о происхождении тюркских племен огузов, считается 
древнеуйгурская рукопись «Сказание об Огуз Кагане» («Огузнаме»). Легенды о героических 
огузах послужили основой для создания многих памятников народного творчества. Первые 
примеры героической поэзии содержатся в словаре среднетюркского языка «Диван лугатат-
Тюрк» Махмуда Кашгари, составленном в 1073 г. Лексические комментарии автора переме- 
жаются цитатами из народного творчества, что подтверждает популярность героической  
поэзии среди тюркоязычных племен Средней Азии в ранний период их истории. Своего рас-
цвета мир эпоса достиг во времена монгольских завоеваний в XIII-XIV вв., в дни наиболее 
могущественной степной империи.

Яркими историческими событиями и научными открытиями ознаменован период средне-
вековья, получивший в восточной культуре название «Мусульманский ренессанс» [50, c. 7]. 
Выдающимся памятником средневекового огузского эпоса является «Книга моего деда Кор-
кута» («Горкут ата»). В отличие от поэтических текстов «Огузнаме», цикл сказаний о Деде 
Коркут написан прозой с включением стихотворных строк. «Со средневековыми огузами в 
этническом и языковом отношении связаны три современных тюркоязычных народа – тур-
кмены, азербайджанцы и турки. Для всех этих народов эпические сказания, отложившиеся 
в “Книге Коркута”, представляют художественное отражение их исторического прошлого. 
Книга эта является записью и литературной обработкой эпических сказаний, слагавшихся 
и передававшихся у этих народов в устно-поэтической традиции с IX по XV вв. Этот заме-
чательный памятник древней национальной культуры является в своем роде единственным 
отражением народного поэтического творчества тюркоязычных народов в столь отдаленную 
историческую эпоху» [2, c. 11]. 

Горкут ата – певец (озан) огузов. Он принимает участие во многих эпизодах как мудрец, со-
ветник и прорицатель, но, прежде всего, как сказитель, сочиняющий сказания и передающий их 
последующим поколениям. В эпосе «Горкут ата» исполнительское искусство святого старца и 
магическая сила его песен ассоциируется с камланиями шамана [11, 48]. По преданиям, Коркут 
был первым шаманом, он открыл миру великое и прекрасное чудо – музыку. До сегодняшнего 
дня туркменские музыканты почитают Коркута наряду с другими покровителями – Ашык Ай-
дыном Пиром и Баба Гамбаром. В народных преданиях образы Коркута и Баба Гамбара имеют 
много общего: оба являются покровителями певцов и шаманов, и тот, и другой изобрели му-
зыкальные инструменты, воспользовавшись советами шайтанов, оба считаются бессмертными 
[1, c. 163; 29, c. 62].

Наряду с монументальной эпопеей «Книга моего деда Коркута» центральным жанром 
эпического наследия туркмен является эпос «Гёроглы». Героический эпос отражает судьбу 
всего народа. Цикличность эпоса тюркских народов, повествующего о деяниях героя от рож-
дения и до смерти, является следствием генетической связи героического эпоса с одами в 
честь павших героев. В эпических песнях рассказывается биография героя, слушатели знако-
мятся с основными эпизодами жизни батыра. Если мы встречаемся с героем, когда ему 18 лет, 
певец хотя бы вкратце перечисляет основные события жизни героя до этого времени. «Ха-
рактерной особенностью эпического жанра у народов Средней Азии и Казахстана является 
широкоплановость композиции и многостройность сюжета. У многих народов этого региона 
созданы свои национальные версии героического эпоса “Гёроглы”, имеющие самобытную 
композицию и самостоятельную сюжетную линию. Эти версии вобрали в себя многочислен-
ные исторические события из жизни среднеазиатских народов, окончательная циклизация 
их продолжалась в течение нескольких столетий» [7, c. 101]. Эпос является произведением 
многих народов и поколений, варианты отличаются друг от друга сюжетом, способами худо-
жественного выражения. Существуют тесные родственные связи между туркменским герои-
ческим эпосом «Гёроглы», азербайджанским «Кёроглы», таджикским «Гуруглы» и версиями 
др. народов.

«Первые полученные сведения о Короглу говорят о его принадлежности к племенной груп-
пе “Текели”. Это указание представляет большой интерес в том плане, что побуждает изучить 
происхождение и путь, проделанный этим племенем. Этническая характеристика этой группы 
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в точности соответствует личности героя» [51, c. 12]. Исторические факты о Гёроглы домысли-
лись столькими деталями, что это привело к созданию грандиозного эпического полотна. Едва 
возникнув, легенда о Гёроглы, благодаря исключительной личности главного действующего 
лица – сына могилы, поэта-певца, воина, выходца из народной среды – стала пользоваться из-
вестностью среди многих народов Востока. Сюжет вышел за границы территории и распро-
странился во всех направлениях. В наиболее полном виде эпос распространялся народными 
певцами-сказителями. Поэтому песенные разделы произведения относительно стабильны, 
тогда как повествовательные части, оценка которых зависит от рассказчика, подвергаются из-
менениям и зависят от этнической группы, которая сохраняет и развивает то, что более всего 
подходит ее мышлению. 

Как и «Горкут ата», эпос «Гёроглы» предстает как повествование в прозе, чередующееся 
со стихотворными частями, предназначенными для пения. Такая форма эпических жанров, 
исходящая из устных преданий кочевых племен, была характерной для огузов. Двойственная 
форма эпоса стала традиционной благодаря народным сказителям, не имевшим никакого дру-
гого способа выражения, кроме устного. Подобная структура позволила выявить двойственный 
характер героя: описанию истории и героических подвигов Гёроглы посвящены прозаические 
разделы эпоса, в то время как в песнях герой другой – мечтательный поэт, музыкант, романтик. 
Т. к. песни образуют единое целое с повествовательной частью, суть произведения заключает-
ся в цельности персонажа, который борется вместе с народом, а также поет для народа на его 
родном языке. Вот почему легенда о Гёроглы, имеющая фактически небольшой сюжет, смогла 
распространиться среди такого большого количества народов. 

Помимо эпоса «Гёроглы» широкой популярностью у туркменских слушателей пользуются 
многочисленные народные дестаны. «Слово “дестан” персидского происхождения, в туркмен-
ской литературе оно используется в нескольких значениях: означает легенду, рассказ в стихах 
и прозе, сказочно-романтическое повествование, лирико-эпическую поэму, любовно-новелли-
стическое сказание, народный (анонимный) роман; часто дестаном называют эпос вообще» [5, 
c. 49]. По характеру сюжета исследователи группируют дестаны в две группы: туркмено-огуз-
ские («Шасенем и Гарип», «Асли и Керем», «Зохре и Тахир», «Саят и Хемра») и дестаны, исто-
ки которых лежат в персидской литературе («Лейли и Меджнун», «Гуль и Сенубер», «Хурлюкга 
и Хемра», «Юсуп и Ахмет») [11, c. 68]. По своим художественно-выразительным средствам обе 
группы близки друг другу. В отличие от героического содержания эпоса «Гёроглы», в котором 
преобладают мотивы, связанные с защитой семьи, племени, родной земли, в большинстве тур-
кменских дестанов мотивы сказочно-приключенческие, связанные с поисками возлюбленной. 
«Эпос поражает многослойностью событий и эпизодов, своей монументальностью, дестан не 
может в этом идти ни в какое сравнение. Героический эпос отличается от дестанов и в плане 
композиции. Он состоит из целого ряда песен, так называемых шаха – ветвей и глав, объеди-
ненных общей идеей борьбы с насильниками, иноземными властителями. Часть персонажей, 
например, сам Гёроглы, его жена Ага-Юнус, приемный сын Овез, конь Гырат и др. являются 
участниками многих глав эпоса» [5, c. 47].

Эпическое творчество туркмен развивалось в тесном общении с искусством других народов 
Центральной Азии, в творчестве которых преломлялись одни и те же темы и сюжеты. Так воз-
никли поэтические варианты восточных легенд «Лейли и Меджнун», «Юсуп и Зулейха», «Гуль 
и Бильбиль». Автором популярного в Туркменистане и далеко за его пределами сказания «Зох-
ре и Тахир», родственного узбекской и таджикской поэме «Тахир и Зухра», является мастер 
любовной лирики Молланепес. Опираясь на лучшие традиции туркменского народного твор-
чества и восточной литературы, поэт создал сказание, воплотившее общечеловеческие мечты о 
высокой и красивой любви. 

У туркмен для исполнения сказаний отведено определенное время: слушатели находятся 
в приподнятом настроении, т. к. эпические жанры обычно исполнялись на празднике. В за-
висимости от степени интереса и участия, проявляемого слушателями, бахши растягивает или 
сокращает текст сказания. Выбор сюжета и детальная обработка отдельных эпизодов ориенти-
руются на состав аудитории и ее вкусы: среди пожилых слушателей сказитель будет петь иначе, 
чем среди молодежи. 
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Дестанчи предваряют эпическое сказание исполнением вступительных песен-тирме, не 
связанных с сюжетом повествования. Этот обычай распространен у многих народов: вспом-
ним, турецкие ашыки начинают свои хикайе с декламации нескольких лирических стихотво-
рений, казахские певцы прежде чем приступить к сказанию эпоса также исполняют несколько 
песен, начиная с бастау (вступительной песни), в которой сказитель рассказывает о себе, своих 
учителях и репертуаре, затем он исполняет песни терме, после чего переходит к толгау (пес-
ням-размышлениям), и только затем приступает к исполнению эпоса. Так же поступают кара-
калпакские жырау. Главной задачей подобного вступления является возможность «настройки» 
голосового аппарата сказителя, а также привлечение внимания слушателей и подготовка их к 
восприятию многочасового произведения. 

Эпические жанры туркмен содержат общие законы драмы: наличие конфликта, поэтапное 
раскрытие драматического замысла (экспозиция, развитие, кульминация и развязка). Однако 
движущей силой эпического искусства, основой, фокусирующей в себе стиль и манеру испол-
нения бахши-дестанчи, выступает эпическая песня. Определенного «сценария» придержи- 
ваются дестанчи и в процессе сказывания эпоса. Несмотря на объемный репертуар, народный 
певец точно знает последовательность и место исполнения каждой песни. Сказитель выстраи- 
вает свое выступление по принципу эмоционального возрастания. Вначале выступления он ис-
полняет песни в низкой тесситуре, не развитые в интонационно-мелодическом отношении. По 
мере развертывания драматургического действия характер звучания песенных эпизодов все бо-
лее насыщается, повышается их эмоциональный тонус. 

Кульминационным моментом исполнения является заключительная песня. Она исполняется 
на предельном тесситурном уровне и с наибольшим эмоциональным накалом. В целом, песни, 
исполняемые в пределах одного дестана можно сгруппировать по трем уровням: начальные 
низкие песни (муханнес), с диапазоном в пределах кварты; песни среднего регистра, разно- 
образные в композиционном отношении, с более широким диапазоном и активным динамиче-
ским развитием; а также яркая заключительная песня, эмоционально насыщенная, представ- 
ляющая собой кульминацию и завершающая выступление дестанчи. Такой порядок следова-
ния, характерный для всех эпических жанров туркмен, говорит об использовании ими в эпи- 
ческом творчестве законов музыкальной драматургии. 

Дестанные песни отличают структурное разнообразие, богатое метроритмическое и интона-
ционное строение. Важную роль играет взаимоотношение музыки и поэзии, которые составляют  
в песне единое целое. В плане музыкальной композиции для них типична куплетная форма, в 
которой одна и та же музыкальная строфа повторяется с разным текстом [52, c. 121]. Большую 
роль играет интонация повтора, являясь в дальнейшем основой интонационного развития пес-
ни. Здесь утверждаются ладовые устои, слуховое запоминание которых необходимо в связи с 
продолжительностью и сложностью интонационного развития туркменской эпической песни 
[33, c. 27]. «Судя по песням, народ музыкально мыслил не отдельными звуками, а отдельны-
ми интонационными комплексами, ритмическими ячейками, попевками, оборотами, фразами, 
причем все эти комплексы запоминаются, передаются и применяются по памяти в фольклорной 
традиции исключительно устным путем. Точность передачи каждого звука в таком контексте не 
только невозможна, но и не обязательна» [53, c. 43]. 

Мелодическая основа дестанных песен имеет склонность усложняться за счет вокализируе-
мых распевов. В тех случаях, когда распев оказывается в конце музыкального мотива, структура 
стиха дополняется вставными слогами «эй», «хей», «ай», «ов». По количеству песен, исполняе-
мых от имени того или иного персонажа, можно судить о роли героев в сказании. В эпосе «Гё-
роглы» наибольшее количество песен исполняет главный герой. Все напевы эпических песен 
имеют минорный оттенок, этим объясняется преобладание в них лирического начала. «Лириче-
ские переживания предстают не как процесс становления, а как состояние пребывания. Отсюда 
удивительная способность концентрации чувств, погруженности в эмоцию – до полной абстра-
гированности от мира. Перед нами – искусство состояний, а не динамических столкновений и 
диалектического становления. Но зато в самих этих состояниях прослежены и прочувствованы 
тончайшие нюансы, которые исполнитель-творец открывает нам, подобно опытному ювелиру, 
демонстрирующему изысканно отшлифованные грани бриллианта» [54, c. 18].
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Заключение
Таким образом, народная песня в туркменских дестанах является важным структурным 

элементом композиции и основной движущей силой повествования, в ней заложен весь кон-
текст жанра, суть эпического интонирования [20, c. 21]. Стиль каждого дестанчи глубоко 
индивидуален, вместе с тем, он прочно связан с незыблемыми исполнительскими традиция-
ми. Песня концентрирует в себе характерные исполнительские особенности локальных школ, 
которые проступают прежде всего в репертуаре и мелодике исполняемых жанров. Манера ис-
полнения эпоса, характерная для каждой школы, придает искусству туркменских сказителей 
стилистическое разнообразие и обогащает его самобытными красками. Слушая незнакомого 
дестанчи, можно безошибочно определить, к какой школе или исполнительскому направле-
нию он относится. 

Устность распространения позволила сохранить ряд атрибутивных приемов эпического 
творчества. Индивидуальный характер творческого начала в сочетании с возможностями го-
лоса, актерского мастерства и поэтического дарования выявлял черты, характерные только для 
того или иного сказителя. 

Однако, при всем стилевом многообразии, структурная основа песен, их месторасположе-
ние в сказании и драматургическое развитие по методу эмоционального насыщения, а также 
традиционные прозаические формулы и поэтические повторы-клише, специфические гортан-
ные украшения исполнителей свидетельствуют о близости устной традиции различных эпиче-
ских школ. Преемственность основных компонентов музыки и стиля влияет на наследование 
музыкального напева от наставника, что также говорит о прочной опоре сказителя на склады-
вавшуюся столетиями традицию. Она не препятствует проявлению индивидуального начала, 
но удерживает исполнителя в четко ограниченном русле. Поэтому, считать исполнение эпоса 
его воссозданием в пределах музыкально-стилевой традиции, весьма правомерно. 

Как видим, генетический и культурный потенциал туркмен складывался на протяжении ты-
сячелетий. Развитие эпической песни, а также живое бытование туркменского эпоса и историю 
дестанного исполнительства движет и поддерживает традиция. Пока есть традиция, существует 
и эпическое наследие туркмен.
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