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Аннотация. Актуальность данной работы видится на фоне не решенных проблем фольклористики 
прошлого периода, касающихся вопросов генезиса лиро-эпического произведения «Кыз Жибек», став-
шего общим для ряда тюркских народов. Новизна проведённого исследования состоит в том, что впер-
вые было проведено сравнение основных национальных версий поэмы на казахском и ногайском языках,  
а также их переводов на другие тюркские языки. 

Целью настоящей статьи является попытка привлечения внимания отраслевых специалистов и вы-
несение на научное обсуждение гипотезы рецепции и трансформации ономастической терминологии ос-
новных вариантов эпоса «Кыз Жибек» в контексте существующей этнолингвистической проблематики. 

Основная задача работы заключается в сопоставлении главных эпических объектов: этнонима жа-
галбайлы из казахских версий эпоса и топонима Ягалыбайлы, встречающегося в её ногайских вариантах. 

При компаративном анализе содержания текста различных версий эпоса на казахском («Қыз Жібек», 
«Қисса “Қыз Жібек хикаясы”») и ногайском («Кыз-Йибек», «Тоьлеген мен Кыз-Йибек») языках, а также 
их переводов на кыргызский («Кыз Жибек»), русский («Кыз Жибек»), турецкий («Kizcibek Destani», «Kız 
Jibek Destanı») и узбекский («Қизжибак», «Qiz jibek» и «Qiz-Jibek») языки был использован сравнительно-
исторический метод. 

В результате проведенных исследований установлено, что если в казахских вариантах эпоса жагал-
байлы – это название казахского племени, то в его ногайских версиях Ягалыбайлы – это наименование 
местности. При этом в национальных версиях эпоса обоих народов они выглядят как взаимозаменённые 
термины. Примечательно, что события описываемые в обоих случаях происходят на побережье Чёрного 
моря. Отрывки из текста эпосов, в которых приводятся жагалбайлы и Ягалыбайлы выглядят как кальки-
рованный перевод.

На наш взгляд, представляются перспективными дальнейшие изыскания по установлению этимологи-
ческой неоднозначности онимов жагалбайлы и Ягалыбайлы. Представляет научный интерес установле-
ние факторов амплификации и контаминации, оказавших влияние на процессы сюжетосложения нацио-
нальных версий эпоса «Кыз Жибек». Предлагается обсудить возможность и целесообразность проведения 
дальнейших исследований, направленных на изучение рассмотренных онимов по отношению друг к дру-
гу с точки зрения теории бинарных оппозиций (этноним – топоним; топоним – этноним) и с точки зрения 
концепции этимологических гнёзд.
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Tentative study of onomastic material of national versions 
of the Kyz Zhibek epic

Abstract. It is believed that the recording and publication of the Kazakh lyrical epic Kyz Zhibek took place at 
the end of the 19th century. The beginning of the collection, study and scientific research of numerous versions of 
the poem, including by foreign scientists, dates back to the beginning of the 20th century. 

The relevance of this work is seen against the background of unresolved problems of folkloristics of the past 
period concerning the genesis of the lyrical epic work Kyz Zhibek, which became common to a number of Turkic 
peoples. The novelty of the research is that for the first time a comparison was made of the main national versions 
of the poem in the Kazakh and Nogai languages, as well as their translations into other Turkic languages.

The purpose of this article is an attempt to attract the attention of industry specialists and to submit for 
scientific discussion the hypothesis of reception and transformation of onomastic terminology of the main variants 
of the Kyz Zhibek epic in the context of existing ethnolinguistic issues.

The main objective of the work is to compare the main epic objects: the ethnonym Zhagalbaily from the 
Kazakh versions of the epic and the toponym Yagalybaily, found in its Nogai versions.

In a comparative analysis of the content of the text of various versions of the epic in Kazakh (Kyz Zhibek, Kyz 
Zhibek hikayasi Kissa) and Nogai (Kyz-Yibek, Tolegen men Kyz-Yibek) languages, as well as their translations into 
Kyrgyz (Kyz Jibek), Russian (Kyz Jibek), Turkish (Kizcibek Destani, Kız Jibek Destanı) and Uzbek (Kizzhibak, 
Qiz jibek and Qiz-Jibek) languages were used comparatively historical method.

As a result of the conducted research, it was found that if in the Kazakh versions of the epic Zhagalbaily is 
the name of the Kazakh tribe, then in its Nogai versions Yagalybaily is the name of the area. At the same time, 
in the national versions of the epic of both peoples, they look like interchangeable terms. It is noteworthy that 
the events described in both cases take place on the Black Sea coast. Excerpts from the text of the epics, which 
contain Zhagalbaily and Yagalybaily, look like a calculated translation.

In our opinion, further research to establish the etymological ambiguity of the onyms Zhagalbaily and 
Yagalybaily seems promising. It is of scientific interest to establish the factors of amplification and contamination 
that influenced the processes of plot composition of national versions of the Kyz Zhibek epic. It is proposed to 
discuss the possibility and expediency of conducting further research aimed at studying the considered synonyms 
in relation to each other from the point of view of the theory of binary oppositions (ethnonym – toponym; toponym 
– ethnonym) and from the point of view of the concept of etymological nests.

Key words: Kazakh epic; Nogai epic; Kyz-Zhibek; Kyz-Yibek; zhagalbaily; Yagalybaily; Karateniz; Akteniz; 
Shambil; Chambilbel; Chambuli Maston; Shambala
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Введение
Согласно большинству источников, произведение «Кыз Жибек», в соответствие с класси-

фикацией эпосов, относится к категории лирических поэм как у казахского, так и у ногайско-
го народа. Сравнение национальных вариантов этой поэмы, с целью установления различий 
сюжетов и обсуждения возможных причин их возникновения, стало основным посылом и за-
дачей проведения данного исследования. Результаты работы были оформлены в виде статьи 
и вынесены для публикации в надежде проявления к ней заинтересованности специалистов 
узкого профиля. Ранее мы не обнаруживали публикаций сравнительного характера эпоса «Кыз 
Жибек», принадлежащего различным народам. Результаты работы, полученные посредством 
использования сравнительно-исторического метода, на наш взгляд, могут быть интересными не 
только для внимания учёных, но и для широкого круга интересующихся данной темой читателей. 
Особое внимание заслуживают итоги, полученные при сопоставлении главного эпического этно-
нима казахских версий поэмы – жагалбайлы и топонима её ногайских вариантов – Ягалыбайлы.
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Отмечается, что по состоянию на сегодняшний день изучено 16 публикаций казахских вер-
сий данного эпоса [1, с. 172]. Они различаются между собой названиями, объемом и формой 
изложения. Среди них наиболее известны две версии таких авторов как Жусупбек кожа Шай-
хысламулы: Эпическая поэма «Кыз Жибек» («Қисса “Қыз Жібек хиқаясы”») и Мусабай жырау: 
«Кыз Жибек» («Қыз Жібек»). Первая публикация версии эпоса Жусупбека кожа Шайхысламу-
лы состоялась в 1900 г. Перевод рукописной версии Мусабай жырау датируется 1887 г. Текст его 
рукописи обнаружен в 1959 г. Периодически версии обоих авторов выпускаются до настоящего 
времени [2, с. 333].

Имеется информация, что в 1876 г. в Казани вышла одна из наиболее ранних версий «Кыз 
Жибек» на казахском языке, но её сюжет не дошел до наших дней. Примечательно, что в казах-
ских версиях данного эпоса не отмечен этноним «ногайлы». Это позволяет утверждать о более 
позднем времени возникновения данной поэмы по сравнению, например, с другим лиро-эпо-
сом «Козы Корпеш – Баян Сулу» [3, с. 214]. 

Кроме того, мы отмечаем, что «Кыз Жибек» не обнаруживается в каракалпакском фолькло-
ре в то время, когда он изобилует ссылками на «ногайлы». 

Во многих казахских и других среднеазиатских эпосах специфическим фактором является 
этническое самосознание героев: «Народ мой, ногайлы», «земля моего ногайлы», «Я – ногай из 
рода…» [4, с. 503].

Среди казахов отмечены следующие вариации названия эпоса: «Кыз Жибек» (восемь вер-
сий разных исполнителей), эпическая поэма «Кыз Жибек» («Қисса “Қыз Жібек хикаясы”»), 
«Поэма «Кыз Жибек» («Қисса Қыз Жібек»), «Песнь о Кыз Жибек» («Қыз Жібек деген өлең»), 
«Песнь Кыз Жибек» («Қыз Жібек өлеңі»), «Песни Кыз Жибек» («Қыз Жібек өлеңдері»), «По-
эма о Кыз Жибек» («Қыз Жібек қиссасы»), «Встреча Толегена и Кыз Жибек» («Төлегеннің 
Жібекке жолығысқаны»), «История Кыз Жибек» («Қыз Жібек тарихы») [2, с. 333–339].

«Кыз Жибек» известен как в Казахстане, так и среди казахов Синьцзяна [5, с. 101].
Следует отметить, что хотя разделение на героический и любовный эпос можно обо-

сновать по стилю и содержанию, между этими двумя типами поэм нет четкой границы [6,  
с. 362]. В тоже время «Кыз Жибек» скорее лирический, чем героический [7, с. 7]. Для «Кыз  
Жибек», как для романтического эпоса, характерно сочетание стихов и прозы, что встречает-
ся, впрочем, и в героическом эпосе. Но прозаметрическая форма сказаний закреплена всё же 
за романтическими эпосами [5, с. 124]. Кроме того, в данной поэме применяются 11-сложные 
строки и четырёхстишные строфы типичные для лирических повествований, тогда как для 
героических эпосов (batïrlïq žïrï) характерны семисложные стихотворные строки и строфы 
типа laisse [6, с. 63].

Установлено, что элементы героизма имеются в образцах казахского романического эпо-
са также, как и лирическое начало обнаруживается в классических образцах героического 
эпоса. В «Кыз Жибек» элементы героического эпоса характерны для второй его части. На-
пример, Сансызбай спасает Жибек от брака с калмыцким ханом Хореном [8, с. 57] и во главе 
ополчения побеждает его войско [1, с. 368], тем самым освобождая от захватчиков казахские 
кочевья [9, с. 281; 10, с. 263]. Отмечается, что традиционные героические мотивы, данного 
эпоса созданы сравнительно поздно [1, с. 176], при этом их композиция составлена в соот-
ветствующем стиле [3, с. 223]. Форма же романа могла рассматриваться как жанр коренной 
для степи [11, с. 40].

В настоящее время казахский эпос «Кыз-Жибек» входит в списки нематериального культур-
ного наследия Республики Казахстан и мирового культурного наследия ЮНЕСКО1.31

1 National list of intangible cultural heritage of Republic of Kazakhstan [Электронный ресурс]. URL: https://ich.unesco.
org/doc/src/25753.pdf: (дата обращения: 19.06.2024)
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.Среди западных исследователей, кроме Карла Райхля (Karl Reichl) вопросы изучения «Кыз 
Жибек» были затронуты также Хендриком Бёшотеном (Boeschoten Hendrik)232[12, с. 7; 13, с. 14]. 

«Кыз Жибек» присутствует не только в фольклоре казахов, но и других тюркских народов. 
Отмечается, что среди кыргызов распространены версии Жусупбека Шайхысламулы и Жам-
была Жабаева. Говорится о наличии более восьми записей этих вариантов эпоса, с указанием 
инвентарных номеров некоторых из них33, хранящихся в Фонде рукописей Кыргызского ин-
ститута языков и культуры. Среди них есть версии, записанные у кыргызов, проживавших на 
территории Таджикистана и Китая. Здесь же приводятся данные об их исполнителях, языке,  
на котором они были записаны, а также времени, и местах сбора произведений [14, с. 5–6].

Среди узбекcкого народа ранее был распространён один из казахских вариантов эпоса 
под названием «Кизжибак» («Қизжибак»). Данную версию записал и исполнял певец Эргаш  
Джуманбульбуль-оглы, проживавший в Бухарской области в 1868–1937 гг. [5, с. 67, 69].

В настоящее время информация о казахском эпосе «Кыз Жибек» включается в исследова-
тельские труды [15, с. 238] и узбекские учебники [16, с. 31].

В хакасском фольклоре есть героическое сказание «Ах Чибек Арыг» («Ах Чібек Арығ»)3.34 
Главная героиня которого одноимённая девушка Чибек. Данный эпос был издан в 1968 г. [17]. 
«Чибек Арыг» значит «Чистая шелковая нить» [18, с. 55], «Ах чибек» трактуется как «белая 
крученая шёлковая нить» [19, с. 160].

Изучалась не только текстология «Кыз Жибек» [6, с. 360–381; 20, с. 272], но и затронутые 
в нём вопросы обычного права казахского общества, например, тема института левирата [21,  
с. 270; 22, с. 254].

Информация, о ногайских версиях данного произведения приводится И. М. Сикалиевым 
(Шейхалиев) в издании «Ногайский героический эпос». Здесь же указывается, что у ногайцев 
«Кыз-йибек» [23, с. 5] впервые был обнаружен и записан лишь в период 1956–1966 гг. [23,  
с. 18]. Кроме того, имеется нескольких версий эпоса под названием «Толеген и Кыз-йибек». Са-
мая короткая из которых в 1991 г. вошла в сборник «Сорок ногайских богатырей». Необходимо 
добавить, что после 1966 г. для сбора материалов И. М. Сикалиев организовывал ежегодные 
фольклорные экспедиции в регионы расселения ногайцев в пределах СССР [23, с. 19].

Наряду с этим имеется ещё одно ногайское название эпоса, такое как «Тёлеген и Кыз-
Иибек». Отмечается, что ногайские лиро-эпические поэмы еще не были рассмотрены в специ-
альных монографических исследованиях. В то же время, наряду с фондом материалов о ди-
пломатической переписке ногайских биев и мурз, они относятся к группе важных источников. 
Также упоминается информация о наличии записанных, но ещё не опубликованных вариантов 
«Тёлеген и Кыз-Иибек». Они хранятся в личном архиве собирателя фольклора Т. Акманбето-
ва, проживающего в Терекли-Мектеб [24, с. 4]. Считается, что ряд ногайских фольклорных  
текстов, произведений поэтов XVII–XX вв., еще не вошел в научный и культурный оборот  
[4, с. 506].

Ногайские варианты «Тёлеген и Кыз-Иибек», относятся к категории народных лиро-эпиче-
ских поэм, их композиция, как и их версий на других тюркских языках обусловлена жанровой 
природой дастанов [24, с. 37].

Известно, что автором версии «Поэма «Кыз Жибек» («Қисса Қыз Жібек»), изданной в 1894 г.  
в Казани, считался «некий татарин»5.35Данная версия отличалась от версии Ж. Шайхисламулы 
1900 г., сам же он считал, что издатели внесли в его версию много татарских слов [2, с. 334]. 

2 В своих работах Х. Бёшотен ссылался на труд Balázs, Béla (tr., 1956). Das goldene Zelt. Kasachische Volksepen und 
Märchen. Berlin: Verlag für Kultur und Fortschritt; posthumus edition.

3 / Инв. №130 /; / Инв. № 722 /; / Инв. № 612 /; / Инв. № 829 /; / Инв. № 712 /; / Инв. № 483 /; / Инв. № 728/.
4 Впервые записан в 1920 г. от популярного народного сказителя Хакасии С. П. Кадышева (1885–1977).
5 В казахских источниках: «ноғай». Некоторые тюркские народы (казахи, узбеки, каракалпаки и др.) до сих пор 

татар называют ногаями. [Электронные ресурсы]. URL: https://tatarica.org/ru/razdely/narody/nogajcy; https://qazradio.fm/
kz/news/19905/ (дата обращения : 11.07.2024)
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Смирнова же оспаривала авторство Ж. Шайхисламулы [22, с. 276.]. Эту точку зрения разде-
лял и И. М. Сикалиев, который в категоричной форме утверждал, что язык версии эпоса «Кыз  
Жибек», изданной в 1894 г. имел отличия от казахского языка и больше тяготел к ногайскому 
языку. Он отмечал, что автор был не татарином, а ногайцем [25, с. 14]. В качестве доводов он 
приводил утверждения С. А. Аманжолова, что ногайские эпосы попали в казахскую среду по-
средством казахского рода алшын, кочевавшего в непосредственной близости с ногайцами в 
XVI–XVII вв. При этом указывается, что ногайские варианты поэм претерпели некоторые осо-
бенности «алшинского» диалекта [23, с. 22].

Следует отметить, что сам С. А. Аманжолов высказывал гипотезу о существовании у жа-
галбайлы самостоятельного языка ещё до вхождения в племенной союз алшынов [26, с. 163]. 

Обсуждение и результаты компаративного анализа версий эпоса «Кыз Жибек»
При рассмотрении основных версий казахского эпоса «Кыз Жибек» можно обнаружить ин-

формацию о местах расселения казахского рода жагалбайлы и его взаимоотношениях с други-
ми казахскими родами и внешними племенами.

В табл. 1 приведены данные о летних кочевьях и зимовках жагалбайлы в районе Чёрного 
моря (Қара теңіз).36

Таблица 1 – Данные о местах дислокации жагалбайлы согласно эпосу «Кыз Жибек»

Литературные источники
Әлқисса, төменгі 
Мекке жолында 
жеті тылсым да-
риялар бар еді, осы 
дариялардың һәммасы 
Черный море6 деген-
ге құяды екен. Осы 
теңіз жағасында Жүз 
жағалбайлы деген ел 
бер екен. Сол елде Ба-
зарбай деген бір бай 
бар екен.
[27, с. 7].

Кешегі өткен заманда, 
Дін мұсылман аманда, 
Кіші жүздің ішінде, 
Жағалбайлы елі бар. 
Жағалбайлының мекені Ақ 
теңіз деген көлі бар. 
Жаз жайлауын сұрасаң
Қара теңіз жағасы
Ұлан, 
Шәмбіл белі бар. 
Жағалбайлы елінде Базар-
бай атты байы бар.
[2, с. 88; 26, с. 25]

Бұрынғы өткен заманда, 
Қалың қазақ ішінде 
Базарбай деген бай бар 
еді,
......................
Төлеген деген бір баласы 
бар еді.
Көп қыпшақтың ішінде 
Алашабай деген бай бар 
еді. 
Бұл Алашабайдың алты 
ұлы бар еді.
Алтауының қарындасы
Жібек сұлу деген бар 
екен, 
Айтулының өзі екен,
Қырымдағы сұлу қыз 
екен 
................
«Алшын-ай» деп жылай-
мын, ..........
Көп қазақтың ішінде
Жағалбайлы қайыным.
[20, с. 7–8, 67; 21, с. 67]

Илгери, төмөнкү Мек-
ке жолунда жети өзөн 
дарыялар бар эле, ошо 
дарыялардын барысы 
Кара деңиз дегенге куят 
экен. Ошо деңиз кыла-
сында Жагалбайлы де-
ген эл бар экен. Ошол 
элде Базарбай деген бай 
бар экен.
[13, с. 8]

Информативный перевод на русский язык7

По нижнему пути в 
Мекку, есть семь рек 
впадающих в Чёрное 
море.

В прошлые времена,
мусульманская община со-
хранной была.

В давно прошедшие вре-
мена,
Среди бесчисленных ка-
захов / жил бай Базарбай,

В прошлом, на нижнем 
пути в Мекку было семь 
рек, все они впадают в 
Чёрном море.

6 Примечание – сохранена орфография из приведённого источника. 
7 Здесь и далее перевод произведен автором статьи.
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На берегу этого моря 
проживает род, кото-
рый зовется Жуз жа-
галбайлы.
В этом роду был богач 
по имени Базарбай

В составе Младшего жуза 
есть род жагалбайлы. 
Родовая земля жагалбай-
лы была у озера, именуе-
мого «Белое море». 
Летние кочевья же вдоль 
побережья Чёрного моря, 
на перевалах Улан и Шам-
бил. 
В роду жагалбайлы был 
богач по имени Базарбай.

……………….
У него был сын Толеген. 
Среди многочисленных 
кипчаков
жил бай Алашабай. 
У него было шестеро сы-
новей. 
Их сестрой была краса-
вица Жибек. 
Имя её было у всех на 
устах, 
Была она красавицей в 
Крыму. 
……………………
Плачу я со словами 
«Алшын-ай». 
Среди многочисленных 
казахов род моего суже-
ного Жагалбайлы 

На побережье этого моря 
есть род Жагалбайлы.  
В этом роду есть богач 
по имени Базарбай

Как показывают данные табл. 1, во всех приведенных версиях эпоса говорится о роде жа-
галбайлы, кочевавшем на побережье Чёрного моря. Во всех вариантах присутствует персонаж 
Базарбай, отец главного героя – Толегена. Озеро «Белое море» имеется в казахской и ногайской 
версиях. Тексты отрывков, содержание которых настолько близко между собой, что можно го-
ворить о прямом переводе с одного языка на другой. Фрагмент из версии 1894 г. на казахском 
языке и его аналог из перевода на кыргызский также обнаруживают значительное сходство.  
В обоих случаях имеются ссылки на «нижний путь паломников в Мекку» и на черноморское 
побережье, представляемые как кочевья рода жагалбайлы.

Этноним «Жуз жагалбайлы» («Жүз жағалбайлы»), присутствует в ряде опубликованных изда-
ний [29, с. 65; 30, с. 533]. В словосочетании «Жүз жағалбайлы», по нашему мнению, имеется опе-
чатка или ошибка, оно вероятно исходит из «Кіші жүз, Жағалбайлы» (Младший жуз, жагалбайлы). 

М. О. Ауэзов выражал мнение, что под «Қара теніз» (Чёрное море) подразумевается Каспий-
ское море (Каспий, Атырау теңізі) в виду того, что в таком случае кочевья рода жагалбайлы и 
шекты не далеки друг от друга [28, с. 6; 31, с. 73; 2, с. 333]. Здесь мы находим фонетическое со-
звучие между «Қара теніз» и ногайским – «Казар денгизи» (Хазарское море). Следует отметить, 
что и во многих других языках Каспийское море называется Хазарским морем8.37В тоже время 
имеются источники утверждающие, что до определённого времени Хазарским именовалось 
Чёрное море, и соотнесённое с ним Азовское море [32, с. 41].

Высказывалась точка зрения, что применение в эпосе определённых топонимов обосновы-
валось необходимостью показать большую протяженность расстояния между родами жагалбай-
лы и шекты, а также трудность преодоления этого пути. Поэтому такие известные гидронимы 
как «Черное море» и «Белое море» были применены в качестве вспомогательных поэтических 
средств [27, с. 91, 93]. Аналогично, говорилось, что топоним «Крым» тоже использовался для 
того, чтобы показать взаимную отдалённость мест проживания двух родов [22, с. 7–8]. Напри-
мер, в одном из вариантов эпоса запечатлён также и топоним «Кокшетау», что отнесено к ало-
гизмам. Вероятно, образ Кокшетау был использован ввиду широкой его распространённости в 
казахской поэзии [22, с. 162, 286].

8 Бахр ал-хазар – с арабского языка [О. Б. Фролова. Материалы по исторической географии народов СССР в руко-
писи сочинения Абу-л-Фиды Исма'ила ибн Ал-Асира // Письменные памятники и проблемы истории культуры народов 
востока. XIII годичная научная сессия ЛО ИВАН СССР (доклады и сообщения по арабистике). – Москва : Наука, 1978. 
– С. 55–62.]
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Имелось мнение что гидроним Актениз (Белое море) это древнетюркское название Каспий-
ского моря [2, с. 340]. «Ак тениз» (Белое море) предлагается рассматривать и как аппелятивное 
название в отношении «Кара тениз» [20, с. 270]

Слова «семи бурными реками, впадающими в Чёрное море», «нижний путь паломников в 
Мекку» возможно были введены сторонниками религиозных устоев, со слов которых записы-
вались сказания. К одному из которых относят и Жусупбека Шайхисламулы [22, с. 262–266].

Гидроним озеро «Кара тениз» («Қара теңіз көлі») зафиксирован и в эпосе «Кобланды». 
Здесь он одновременно выступает в качестве гидронима и аппелятиной вводной конструкции, 
поэтому граница силлогизма видится размытой. Такое наблюдение может быть основанием для 
его включения в разряд второстепенных, переходных гидронимов. Исходя из этого предлагает-
ся причислить их к группе макротопонимов [33, с. 198].

Также в эпосе «Кобланды батыр» страну кызылбасов размещают у самаркандской впа-
дины на побережье Чёрного моря [34, с. 67]. Это может указывать на географическую связь  
с Аральским морем [20, с. 272].

По данным народной памяти в начале XVII в. большая часть рода жагалбайлы перекочевала 
с территории Жиделибайсын (Жіделібайсын) в район Чёрного моря, Волги, Урала и Дона [35, 
с. 7]. Жиделибайсын исследователи распологали южнее от современного г. Самарканд [36, с. 
389]. Здесь также может совпадать расселение жагалбайлы у Чёрного моря, но у самаркандской 
впадины.

Такие названия, как «Чёрное море» (озеро) в поэме «Кыз Жибек», имеют четкую истори-
ческую основу как топонимы с этногеографическими границами, возникшие в национальном 
сознании. Предлагается не рассматривать их как типовые характеристики, которые переходят 
от одного эпоса к другому, как полагают некоторые авторы [20, с. 270].

Упомянутый в сюжете поэмы топоним Шамбил (Шәмбіл) также имеет несколько вариантов 
написания на казахском языке. Встречаются следующие вариации: Шамбіл [28, с. 27], Жәмбіл 
[31, с. 27] и Ұланшамбыл [36, с. 101].

Данный оним в качестве гидронима «Шамбол» («Шамбол көл»9)38также обнаруживается в 
эпосе «Камбар батыр». Здесь же встречается и «Ак тениз», но уже в форме топонима1039[37,  
с. 229].

Исходя из этого можно согласиться с выводом предыдущих исследований, что «Шамбил» 
– это вариация широко используемого в прошлом эпического топонима [2, с. 343]. Его исполь-
зование характерно во многих тюркских эпосах, а также в поэмах других народов. В качестве 
наглядного примера этого можно привести отрывок из произведения «Кёроглы» на узбекском 
языке (табл. 2).

Таблица 2 – Отрывок из эпоса «Кёроглы»

Отрывок на узбекском языке Перевод на русский язык
Бурунги ўтган замонинда, 
эли ўзбак омоиинда, 
қибладан туманинда, 
Така-Евмитнинг элинда, 
Чамбилбелнинг белинда [5, с. 122–123]

Во время оно [в давно прошедшие времена11], когда 
узбекский народ процветал, 
на юго-востоке по дороге в Мекку, 
в племени така-явмит, 
на холме Чамбилбель

Приведенный в табл. 2 текст пролога по содержанию и смысловой нагрузке практически 
совпадает с отрывком текста зачина из версии эпоса под названием Эпическая поэма «Кыз 

9 Что в переводе на русский язык значит «озеро Шамбол».
10 Остров под названием «Ак тениз».
11 Корректировка в перевод [в давно прошедшие времена] внесена автором
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Жибек» («Қисса “Қыз Жібек хикаясы”»)12.40В последнем также имеются ссылки на путь полом-
ников в Мекку и перевал Шамбил.

В цикле эпосов «Кёроглы» используются сходные обозначения топонима Шамбил. Напри-
мер, Чамбыл и Чамлибел [5, с. 301], Чэнлибель (Чамлыбель) [5, с. 146], Чандыбел [38, с. 284], 
Чамлибел [39, с. 284; 40, с. 118]. Данный топоним иногда представляется горной крепостью 
Шамлибель, что означает «Сосновый перевал» [41, с. 215; 42, с. 426]. Более того, наблюдается 
переход данного термина в название страны Чамбиль, которая является пристанищем всех обез- 
доленных и угнетённых людей [41, с. 216]. В таджикском эпосе имя этой утопической страны 
звучит как «Чамбули Мастон» [43, с. 9], что значит «Волшебный Чамбул» [44, с. 23; 44, с. 20–
21] её связывают со страной блаженства Шамбалой в буддийской и тибетской традициях [45,  
с. 298]. Здесь можно провести аналогию и с калмыцким эпосом «Джангар» (Җаңhр), где опи-
сывается фонетически созвучное наименование страны счастья и благоденствия «Бумба» [46, 
с. 154–155; 47, с. 58]. Таким образом «Шамбил» в эпосе «Кыз-Жибек» может подразумевать 
воспоминания народа об относительно безмятежном историческом периоде в прошлом или же 
его чаяния о лучшей беззаботной жизни в будущем. 

На наш взгляд информативными представляются труды турецких исследователей по раз-
личным национальным версиям «Кыз Жибек» (табл. 3).

Таблица 3 – Отрывки из трудов турецких исследователей по эпосу «Кыз Жибек» на кыргызском языке

Литературные источники
«Eski zamanlarda Aydınköl denen 
yerde Bazarbay adlı çok zengin 
bir Kırgız hani; Kıtay Ülkesi’nde 
de Sırlubay adlı bir kazak ham 
vardır. 
Kazak Han’nın Kızcibek adlı ipek 
saçlı, çok güzel ve zeki bir kızı 
vardır. ......................................
Kırgız Han’nın oğlu Tölögön de 
vardır. 
[48, с. 71]

Cagalmay halkından altmış beş 
yaşında Karadeniz ve Hazar Denizi 
arasında yaşayan Bazarbay adlı 
zengin birisi vardır.
[49, с. 173, 176]

Altımış kabılelı Alaş’ın 
Kazak-Kırgız halkı var. 
O halkların yaşadığı, 
Aydınköl denılen yer var. 
O halkın ıçınde, 
Bazarbay ısmılı zengını var. .............
.............................
- Cagalmay halkından mısın? 
Tölögön denılen sen mısın? 
[50, с. 113, 139]

Информативный перевод на русский язык
В древние времена возле Ай-
дынкёль жил богатый кыргыз 
Базарбай, а в Китае казах 
Сырлубай. У казахского хана 
есть, дочь по имени Кызчибек 
………………………………..
Тёлогон, сын кыргызского хана.

В народе Жагалмай есть старец 
Базарбай, ему шестьдесят пять 
лет. Он живет между Черным и 
Каспийским морями.

Среди 60-ти племён Алаш, 
есть казахско-киргизский народ. 
В местах их проживания 
есть озеро Айдынкёл. 
Среди этого народа 
есть богач по имени Базарбай.
………………………….
- Ты из рода жагалмай? 
- Твоё имя Толеген? 

Как видно из табл. 3 в кыргызских переводах эпоса главными героями выступают кыргызы и 
казахи. Действия в исследованной версии на кыргызском языке, записанной Оскеном Чубаком 
(Öskön Çubak, Өскөн Чубак), проживавшим в Китае, переносятся на берега озера Айдынколь 
(Aydınköl) [48, с. 71]. Этот вариант поэмы был опубликован в 1992 году, по изданной ранее в 
Китае книге [14, с. 10]. В некоторых кыргызских версиях поэмы «жагалбайлы» трансформиру-
ется в «жагалмай», которых размещают на территориях между Чёрным и Каспийским морями. 

12 (См. столбец 2 табл. 1).
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При этом высказывается мнение, что под «Aydınköl» следует понимать Каспийское море, т. к.  
в настоящее время озера с таким названием нет на территориях Казахстана и Кыргызстана [50, 
с. 27, 32]. Здесь же упоминается, что в Китае на кыргызском языке была записана версия, осно-
вой которой был казахский вариант эпоса [50, с. 18]. 

В табл. 4 приведены данные из основных ногайских версий эпоса.

Таблица 4 – «Ягалыбайлы» в ногайских версиях эпоса

Литературные источники
Алдынгы оьткен заман-
да, 
Халктынъ эсен-савын-
да, 
Киши Ногай ишинде 
Ягалыбайлы эл болган.
Ягалыбайлы мажасы 
Ак-денъиз деген коьли 
бар, 
Яз яйлавын сорасанъ -
Кара-денъиз ягасы 
Аркалы-энъли бели бар. 
Ягалыбайлы элинде Ба-
зарбай атлы эри бар
[23, с. 167]

Ак-Яйык деген ерде бир 
карт яшаган. Онынъ аты 
Базарбай болган. Бу 
карттынъ эки улы бол-
ган. Уьйкен улынынъ 
аты Тоьлеген, кишкей 
улынынъ аты Сансызбай 
эди.
[24, с. 179]

Аз Ногайлы элинде, 
Ягалыбайлы ери бар, 
Ягалыбайлы касында 
Ак тенъиздей коьли бар. 
Яз яйлавын сорасанъ, 
Кара-Денъиз ягасы,
Улан-шамбил бели бар.
[24, с. 182]

Киши Ногай ишинде, 
Алты шекли элинде, 
Ягалыбайлы еринде, 
Сырлыбай ханнынъ ко-
лында 
Кыз-Йибек атлы енъгенъ 
бар. 
…Ак-Яйык пан (Тоьле-
ген яшаган ер) Сырлы-
бай ханнынъ арсы уьш 
айлык йол болган.
[24, с. 192]

Информативный перевод на русский язык
Во времена прошлые, 
когда народ наш был в 
сохранности, 
в составе Младшей Но-
гайской орды
была страна Ягалыбай-
лы. 
Границей Ягалыбайлы 
были берега озера Бе-
лое-море. 
Летними пастбищами 
были балки и склоны 
хребтов на берегах Чёр-
ного моря.
Вот в этой стране Яга-
лыбайлы был муж по 
имени Базарбай5

[23, с. 167]

В местности Ак-Яйык 
жил один старец. Звали 
его Базарбай. У этого 
старца было два сына. 
Старшего звали Толеген, 
младшего – Сансызбай

У малочисленных ногай-
лы [в Малой Ногайской 
орде] 
есть местность Ягалы-
байлы, 
возле Ягалыбайлы 
есть озеро Белое-море.
Если спросишь летние 
пастбища, 
то это берега Чёрного 
моря, 
есть склоны холмов 
Улан-шамбил

В составе Малой Ногай-
ской орды, 
в роду Алты шекли, 
в местности Ягалыбайлы 
у хана Сырлыбая 
есть твоя невестка Кыз-
Йибек. 
…от Ак-Яйыка (где про-
живал Толеген) до коче-
вий хана Сырлыбая путь 
занимал три месяца

Как видно из столбца 1 табл. 4 в одной из ногайских версий эпоса «Ягалыбайлы»1341не на-
звание рода, а наименование страны, расположенной на черноморском побережье, т. е. является 
топонимом. Здесь указаны её границы (Белое озеро), но в то же время, приводится информация 
и о расположении летних пастбищ (побережье Чёрного моря). Под «Белым морем» в ногайской 
версии эпоса подразумевается Азовское море [23, с. 167].

В другой ногайской версии эпоса (столбец 3 табл. 4) «Ягалыбайлы» – это название мест-

13 Ягалыбайлы в переводе с ногайского языка означает «Богатые берега». Источник: А. И.-М. Сикалиев (Шейхали-
ев). Ногайский героический эпос. – Черкесск: КЧИГИ, 1994, 328 с., стр. 167
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ности, где расположено озеро «Ак тениз». Побережье Чёрного моря в этой версии также обо-
значается летними кочевьями. Здесь также присутствуют и перевалы «Улан-шамбил». 

Из данных ногайских версий поэмы можно предполагать, что под летними кочевьями под-
разумеваются пастбища населения Малой Ногайской Орды. 

Информация о кочевьях Малой ногайской орды от реки Кубани к Чёрному морю и к Азов-
скому морю приводится у Трепавлова [51, с. 389].

В рассмотренных ранее казахских версиях эпоса1442указана принадлежность как родовых 
земель («Ак тениз»), так и летних пастбищ (черноморское побережье) казахскому племени жа-
галбайлы. Примечательным фактом является отмеченный на карте, составленной в 1772 году 
итальянским картографом Риччи Занони, оним «Dzegal-boldi» (چغانولدى)15.43На наш взгляд из 
данной карты не совсем ясно является это названием рода или наименованием населённого 
пункта. В то же время Тунманн относил «Джегал-Болди» к этнониму, полагая, что это ветвь 
одного из более крупных родов Ногайской Орды [52, с. 49]. Здесь мы обнаруживаем порази- 
тельное созвучие между «Джегал-Болди» и «Жагалбайлы-Булди» (Жағалбайлы-Бұлди). Булди 
относится к одному из 12 колен рода казахского рода жагалбайлы.

Приведенные в казахской версии эпоса названия оронимов «Улан» и «Шамбыл» в одном 
из рассмотренных ногайских вариантов поэмы обозначаются как «аркалы-энъли»16.44«Йенъ», 
«энли» в переводе с ногайского означает «широкий» [53, с. 704]. Исходя из этого полагаем, что 
использованные словосочетания «Улан-шамбил» и «Ұланшамбыл» могли бы также означать 
«бескрайние просторы» по аналогу «ұлан-байтақ» [54, с. 159].

Если говорить об основных рассмотренных нами версиях эпоса в общем, то обнаруживае-
мая топонимическая лексика казахского и ногайского вариантов, а также перевода на кыргыз-
ский язык совпадают.

Этноним «Аз ногайлы» из ногайской версии эпоса «Тоьлеген мен Кыз-Йибек» известен так-
же в каракалпакском фольклоре (табл. 5).

Таблица 5 – «Аз ногайлы» в каракалпакском фольклоре

Бурынғы өткен заманда,
Сол заманның қәдиминде,
Қарақалпақ халқында, 
Ата журты Туркстанда, 
Саркоп деген қалада, 
Аз ноғайлы елатында... [5, с. 301]

В давние дни, 
в былые времена, 
среди каракалпаков, 
в родном Туркестане, 
в городе Саркоп, 
в небольшом ногайском племени...

Турецкие исследователи ногайских версий эпоса отмечают, что в нём речь идет о Малой 
Ногайской Орде во время её вступления в конфликт с Большой Ногайской Ордой, в силу из-
вестных причин. Последствия исторических событий, начавшихся с середины XVI в., привели 
к тому, что к XVII в. ногайцы разделились на две части, постепенно становясь разрозненны-
ми племенами. В результате этого Крымское Ханство предоставило Малым ногаям кочевья в 
районе Азовского моря и Кубани. Ввиду чего действия, описываемые в эпосе, частично могли 
происходить в Крыму [55, с. 243].

Полагается, что «Тёлеген Мен Кыз Йибек» менее содержателен, чем кыргызский перевод 
эпоса «Кыз Жибек», хотя и затрагивает ту же тему. Также вероятно отличаются и их историче-
ские периоды. Нерин Кюсе (Nerin Küse) связывала это с тем, что формирование ногайского ва-
рианта произведения было в ином регионе, чем страны Средней Азии, и пришла к выводу, что 

14 См. табл. 1
15 Rizzi Zannoni, Carte de la Pologne, 1772, ca 1:690 000
16 См. столбец 1 табл. 5
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«Кыз Жибек» скорее принадлежит поздним ногайцам, а не «кыргыз-казахам» [55, с. 244–245]. 
Полагаем, что данный момент требует детального исследования и агрументации.

На наш взгляд интересным моментом, требующим внимания, является вопрос о соотноше-
ние «жагалбайлы» – «Ягалыбайлы». По истечению обстоятельств оба онима присутствуют в 
национальных версиях эпоса. В связи с этим само собой напрашивается вопрос их трансфор-
мации. 

Важно отметить, в данном вопросе следует руководствоваться позицией, что эпическое  
наследие тюркских народов характеризуется преобладанием этнонимов. Тогда как, например, 
для славянского эпоса типично превалирование катойконимов. В этой связи казахскому эпосу 
присущи этнические характеристики [56, с. 5]. 

Как мы видим, в любом случае «Жагалбайлы» и «Ягалыбайлы» являются важными компо-
нентами эпоса в виду их этнической и географической принадлежности и не могут выпасть из 
поля научного познания. Данное утверждение также основывается на выводах работ по этни-
ческой истории эпоса и аргументирующих необходимость его более глубокого изучения [57, 
с. 52]. По нашему мнению, здесь может возникнуть вопрос о рассмотрении «жагалбайлы» в 
качестве одного из исключений из категории этнонимов и причислении к числу этниконов на 
основании его соотнесения с «Ягалыбайлы». По аналогии обозначения одной из субэтнических 
групп крымских татар – ялыбойлу. Как известно в переводе на русский язык ялыбойлу обозна-
чает жителей южного побережья Крымского полуострова.

Заключение
Прежде всего хотелось бы отметить, что проведённое исследование не относится к основ-

ной научной сфере деятельности автора. Ввиду этого, предлагается рассматривать статью как 
работу, проведённую гражданским исследователем. Таким образом, данное изыскание выно-
сится на обсуждение с позиции гражданской науки и носит характер попытки привлечения 
внимания отраслевых специалистов для рассмотрения поднятых в статье вопросов.

В результате проведенного исследования установлено, что в основных рассмотренных ка-
захских версиях эпоса «Кыз Жибек» имеются ссылки, указывающие на расселение рода жа-
галбайлы на «черноморском побережье» и в «районе южного пути паломников в Мекку». При 
этом в ногайских версиях эпоса действия проходят в стране или местности под названием «Яга-
лыбайлы». Род жагалбайлы – составная часть Младшего жуза в отношении которого иногда 
использовалось название «Малая казахская Орда». Местность «Ягалыбайлы», согласно эпосу, 
относится к территории Малой Ногайской Орды. Имена героев произведения и его основной 
сюжет идентичны в казахских и ногайских версиях. При этом некоторые отрывки из нацио-
нальных версий эпоса могут выглядеть как калькированный перевод. Исходя из этого возни-
кает вопрос необходимости установления точного расположения топонимов, перечисляемых в 
«Кыз Жибек». Наряду с этим следовало бы исключить отнесение данных эпических топонимов  
к категории типовых характеристик, переходящих от одного эпоса к другому.

Считаем, что в дальнейшем мог бы представлять научный интерес сравнительный анализ 
оригинальных текстов всех имеющихся архивных версий эпосов «Кыз Жибек», в особенности 
на казахском и ногайском языках, с целью определения сравнительной широты и полноты охва-
та их сюжета. Важно отметить отсутствие «Кыз Жибек» в фольклоре каракалпакского народа, 
что позволяет сделать вывод о выделении каракалпаков из ногайской среды ещё до возникнове-
ния событий, описываемых в данном произведении.

Кроме того, интересен факт, что «Кыз Жибек» не проник к каракалпакам в более позднее 
время. Но в то же время он был заимствован кыргызскими и узбекскими сказителями. Что тоже, 
на наш взгляд, удивительно. Также в казахских версиях «Кыз-Жибек» нет ссылок на «ногайлы» 
– этноним, широко представленный в ряде других героических эпосов казахского и каракал-
пакского народов. При этом имеются ногайские версии эпоса. Данный момент так же вызывает 
много вопросов.
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Автору, как гражданскому исследователю, хотелось бы услышать мнения отраслевых спе- 
циалистов о целесообразности проведения дальнейших изысканий, направленных на уста-
новление этимологической неоднозначности онимов жагалбайлы и Ягалыбайлы, по двум на-
правлениям. Первое, по вопросам определения факторов амплификации и контаминации, ока-
завших влияние на процессы сюжетосложения национальных вариантов эпоса «Кыз Жибек». 
Второе, по изучению отношения данных онимов друг к другу с точки зрения теории бинарных 
оппозиций (этноним – топоним; топоним – этноним) и с позиции концепции этимологических 
гнёзд, т. е. в качестве деэтимологизированных элементов одного этимологического гнезда. 
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