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Резюме. Цель исследования – анализ татарской историографии дастана «Идегей»; 
статья аккумулирует совокупность основных исследований с XIX столетия по сего-
дняшней день, относящихся к татарскому эпосу «Идегей». 
Материалы исследования. В науке фигурирует немалое число текстологических и 
теоретических исследований, посвященных собиранию, изданию и изучению мону-
ментального народного эпоса «Идегей». В то же время историография дастана до 
настоящего времени не становилась предметом специального исследования в контек-
сте филологических и исторических наук, хотя эпос в разные годы неоднократно 
привлекал внимание исследователей. Актуальность статьи объясняется необходимо-
стью переосмысления татарской историографии эпоса «Идегей» с учетом достиже-
ний филологической и исторической науки и представления целостного взгляда на 
данную проблему. 
Результаты и научная новизна. Исследование является первым опытом системного 
анализа, описания источников и научной литературы об «Идегее», принадлежащих 
татарским ученым. Акцентирование внимания к трудам отечественных и зарубежных 
исследователей в отношении к татароязычным текстам дастана в разные истори-
ческие периоды, выделение значимых проблем, характерных для изучения историо-
графии эпоса «Идегей» также входят в круг научного интереса автора. Новизной 
исследования является достоверная трактовка историографии «Идегея» в свете но-
вых научных требований, систематизация оценок, характеристик и пересмотр целого 
спектра прежних взглядов по заявленной тематике. Данное исследование дает важ-
ный импульс для введения в активный научный оборот ряда значимых материалов по 
«Идегею» в широком историко-культурном контексте. 

Ключевые слова: Идегей, историография дастана, исследования ученых, собирание 
и изучение татарского эпоса, тюркский эпос, научные и исторические версии и вари-
анты  
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Abstract. The purpose of the study is a systematic analysis of the Tatar historiography of 
the dastan “Idegey”; the article accumulates a set of basic studies from the 19th century to 
the present day related to the Tatar epic of the dastan “Idegey”. 
Research materials: The multifunctional science of folk art samples includes a considerable 
number of textual and theoretical studies devoted to the collection, publication, and study 
of the monumental folk epic “Idegey”. At the same time, the historiography of Dastan in 
Tatar studies has not yet become the subject of special research in the context of philologi-
cal and historical sciences, although the famous Dastan of the Golden Horde period has 
repeatedly attracted and continues to attract the attention of prominent collectors and re-
searchers over the years. The relevance of the article is explained by the need to rethink the 
Tatar historiography of the epic, taking into account the achievements of philological and 
historical science and presenting a holistic view of this problem. 
Results and novelty of the research: The study is the first effort at a systematic analysis and 
description of sources and scientific literature about “Idegey” epic belonging to Tatar scien-
tists. The emphasis on the works of domestic and foreign researchers in relation to the Ta-
tar-language texts of the dastan in different historical periods, along with the identification 
of significant problems characteristic of the study of the historiography of the epic “Idegey” 
are also included in the circle of interest of the author. The novelty of the research is a reli-
able interpretation of the historiography of “Idegey” in the light of new scientific require-
ments, systematization of assessments, characteristics, and revision of a whole range of 
previous views on the declared topic. This research provides an important impetus for the 
active scientific circulation of a number of significant materials on the “Idegey” epic in a 
broad historical and cultural context. 
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В татарском дастане «Идегей» отражена сложная история смутного пе-
риода в истории Золотой Орды. Как верно подмечено основателем иссле-
довательской школы теоретической фольклористики Е.М. Мелетинским, 
«основная часть эпоса об Идиге оказывается историческим преданием, пре-
ображенным фольклорно-поэтической фантазией» [18, с. 587]. Казанский 
исследователь И.М. Миргалеев также продвигает идею, что дастаны об Иде-
гее считать преданиями в широком, а не в фольклорном смысле, так как, не-
смотря на народный жанр, дастан сохранил целостную историю событий, 
происходивших в Золотой Орде в конце XIV – начале XV столетия [23, с. 60]. 
Прототипами героев дастана стали реальные исторические личности, жившие 
в конце XIV – начале XV вв.: Идегей, Токтамыш, Аксак Тимер и др. Исходя 
из сюжета и тематики, время формирования и начало распространения даста-
на «Идегей» следует отнести к XV веку. Татарская версия эпического произ-
ведения об Идегее складывалась постепенно на протяжении нескольких ве-
ков. Наки Исанбет, стоявший во главе группы научного коллектива, умело 
сочетавшего и традиционный эпический фольклор, и исторические источ-
ники, сумел соединить разрозненные татарские версии в единый дастан с 
безупречной поэтической формой. Как и хронология, ареал распространения 
татарских вариантов дастана «Идегея» также охватывает обширный регион, 
являющийся исторической родиной всего татарского населения – Среднее и 
Нижнее Поволжье, Сибирь, Урал [31, с. 90–92]. 

Необходимо отметить, что развитие историографии «Идегея» зависело от 
политических ситуаций, происходящих в стране. Оценка научного опыта про-
шлого и теоретико-методологическая ревизия исследовательских подходов в 
развитии хода событий вокруг собирания и изучения «Идегея» невозможна без 
обобщения схожих тенденций в развитии гуманитарных наук в стране в целом. 
Идеологические ограничения или, наоборот, открытость к мировым трендам и 
исследованиям формировали контекст для будущего национальных гумани-
тарных наук, в том числе и для изучения эпоса «Идегей». 

Динамика развития изучения историко-героического дастана татар, в 
связи с ключевыми моментами политических ситуаций в стране, пережила 
несколько этапов на своем пути: 

1) начало XIX – начала XX вв. Определяющим фактором в этот период 
является открытие Казанского университета в 1804 году, что стало важным 
событием и для концентрирования внимания на собирание и публикацию 
эпических произведений, в том числе и «Идегея». Во второй половине 
XIX века формировались отечественное и зарубежное исследовательские 
направления, нацеленные на собирание и издание в оригинале и переводе 
фольклорных образцов. В этот период по дастану «Идегей» изданы значимые 
труды видных деятелей науки; 

2) промежуток с 1917 года по 1950-е годы. Несмотря на идеологические 
ограничения научного творчества в области гуманитарных наук, существо-
вания необходимости адаптации исследований под требования партийной 
линии, этот период в историографии «Идегея» в целом можно определить как 
годы целенаправленной систематизации татарского эпического фольклора; 

3) 1960–1980 годы – начальный этап возрождения научного изучения 
«Идегея» в татарской фольклористике в период после сталинской оттепели и 
далее национального подъема;  
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4) 1990-е годы – постсоветский переходной период открытости к новым 
методологиям;  

5) с 2000-го по настоящее время – развитие эпосоведения на новом эта-
пе, в том числе рост внимания к главному эпосу татар «Идегей» при активной 
поддержке государства, укрепление национальной науки об эпосе. 

Рассмотрев историю научного направления эпосоведения в целом и дас-
тана «Идегей» в частности в такой последовательности, далее будем иметь в 
виду, главным образом, факты, имена и события и по возможности тех или 
иных исследований по татарскому народному дастану. Краткий очерк исто-
рии изучения дастана «Идегей» в татароведении позволит расширить знания 
о татарской эпической культуре через популяризацию татарской версии и 
вариантов дастана и научных исследований в данной области. 

Сбор материалов по эпосу «Идегей» в местах компактного проживания 
татар началась лишь с середины XIX века. Тексты «Идегея» опубликованы, 
исследованы и анализированы в трудах таких ученых, как, А.Л. Ходьзко [51, 
с. 348 – 362], И.Н. Березин [38, с. 59 – 76], Н.С. Семенов [27, с. 412 – 487; 33, 
с. 469 – 481], Ч.Ч. Валиханов [48, с. 265 – 273], В.В. Радлов [34, с. 99–117; 
199–208; 267–276; 208–140], П.М. Мелиоранский [19, с. 2–24], А.Н. Самой-
лович [35, с. 186–211], П.А. Фалёв1, позднее – В.М. Жирмунский [7, с. 349–
386], Е.М. Мелетинский [18, с. 586–587] и др. Ученые обращаются к текстам 
«Идегея» в разных вариантах, преподносят их научному обозрению как цен-
ный тюркский героический эпос. 

В XIX веке востоковед А. Ходьзко записал у татарина в Астрахани один 
из вариантов «Идегея». К сожалению, оригинал этого варианта «Идегея» из 
уст первоисточника не сохранен. Сам А. Ходьзко пишет, что материалы «... 
были сообщены мне (А. Ходьзко – Л.М.) одним из моих татарских друзей 
Али Бегом Шараповым зимой 1830 года, во время моего пребывания в Аст-
рахани. Будучи человеком ученым и прекрасно владея родным языком, он 
объяснил мне их смысл, слово в слово переводя на персидский язык, и я за-
писал их под диктовку» [51, с. 347]. Текст, устно переданный на татарском 
языке, переведен сначала самим сказителем А. Шараповым на персидский 
язык, затем А. Ходьзко – на английский язык и им же издан в Лондоне [51]. 
Текст дастана под названием «Песнь об Идигее», записанный А. Ходьзко, в 
переводе на русский язык также издан в сборнике Н. Семенова [33, с. 469 – 
481]. Следует отметить, что в этом варианте на первый план выдвигалось 
стремление татарского батыра Идегея освободить свой народ от власти Чин-
гизидов. Поскольку формирование и распространение эпоса «Идегей» охва-
тывает широкий временной промежуток и в художественно-контаминацион-
ной форме отражает реальные события, в дастане обращает на себя внимание 
тот факт, что исторические сведения весьма разбросаны внутри произведе-
ния. Известные эпические мотивы прочно укоренились в сюжете варианта 
А. Ходьзко. Несмотря на то, что эпос дошел до нас довольно сложным путем, 
легко заметить, что он обладает характерным для эпоса изобразительным 
языком. В нем легко улавливаются знаменитые мелодии Сыбра-жырау, вос-

                                                           
1 Введение в изучение тюркских литератур и наречий. Лекции, чит. проф. 

П.А. Фалёвым в 1921 г. в Туркестанском восточном институте. На правах рукописи. 
Ташкент // РГБ. Шифр хранения: FB S 45/374. 
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певаются эпические традиции татарского фольклора. Материал сопровожда-
ется вступительным словом и постраничными примечаниями-комментариями 
А. Ходзько.  

В 1895 году Н. Семенов издает варианты «Идегея» в переводе на рус-
ский язык. Сведения о первоисточнике ценнейшего текста одного из вариан-
тов дастана в сборнике при этом ограничиваются словами: «Мурза Эдигы. 
Монгольская эпическая поэма, переведенная с ногайского» [27, с. 413]. Хотя 
Н. Семеновым эпос приписан к ногайцам и текст «Мурза Эдигы», переведен-
ный на русский язык, назван «монгольской эпической поэмой», понятно, что 
этнонимы, употребленные чиновником Русского географического общества, 
этнографом-любителем, не имеет четкого обоснования с научной точки зре-
ния. В предисловии к тексту он относит «Идегей» к «эпохе процветания в 
юго-восточной Европе монгольского царства, носившего громкое название 
«Золотой Орды» [27, с. 413], что вносит некую ясность, тому, кого именно он 
имеет в виду под понятием «монголы». Далее он продолжает: «Не имея це-
лых поэм, ногайцы, или, правильнее говоря, немногие певцы их все-таки в 
достаточной мере знакомы с содержанием этих памятников монгольского 
творчества и охотно сообщают его любознательным слушателям... Пелись 
эти отрывки, разумеется, по татарски и потом переводились для меня на рус-
ский язык опытным толмачем» [27, с. 413]. Н. Семенов пишет, что со слов 
певцов эпос он записал по-русски, в то же время отмечает, что преимущест-
венно пользовался имеющимися у них рукописными сборниками на татар-
ском языке [27, с. 414]. (Несколько отойдя от темы, здесь обратим внимание 
на то, что в Астраханской губернии в начале XIX века устно сказанный эпос 
еще и записывали. «Имеющиеся у них (т.е. у татар. – Л.М.) рукописные сбор-
ники на татарском языке» лишний раз подтверждают справедливость приме-
нения термина «книжный» в отношении татарского эпоса [30, с. 51–66]. Это 
феноменальное явление – отражение книжной традиции в эпосе. Примечание 
С. Семенова еще раз доказывает параллельное существование в определен-
ный период устной и книжной разновидности эпоса, что было характерно для 
эпической культуры именно татар). 

Вернемся к переводу текста «Идегея» Н. Семенова. Как известно, в мон-
гольской эпической традиции не существовала эпическая поэма под названи-
ем «Эдыге» («Идегей»), да и сам текст безоговорочно созвучен с другими 
версиями и вариантами тюркского «Идегея», где фигурируют исторические 
лица периода Золотой Орды времен эмира Идегея. К тому же имеется заявле-
ние самого Н. Семенова, что произведение распевали именно татары – хозяе-
ва дома, у которых гостил ученый. Все эти факты и единая историческая ос-
нова произведения говорят в пользу вердикта, что текст, над которым рабо-
тал Н. Семенов, был именно татарским, записанным из уст татарина. Однако 
недомолвки некоторых деятелей XIX века в национальном вопросе по сего-
дняшний день оставляют место необходимости внесения ясности спорам в 
отношении принадлежности сегодня вариантов «Идегея» к тому или иному 
тюркскому народу. 

Известны татарская, казахская, каракалпакская, ногайская, узбекская и 
др. версии дастана в различных вариантах. Текст, который представлен в 
хрестоматии Н.И.Березина как туркменский [38], на самом деле, как показал 
Ф. Урманчеев, является татарским вариантом, зафиксированным на письме в 
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середине XIX в. [39, c. 8]. Известно, что в верности указания языка данной 
версии в источнике туркменским усомнился и П.М. Мелиоранский [19, с. 3.]. 
По лингвистическим особенностям этот памятник относится к казанскому, 
т.е. среднему диалекту татар [42, с. 125]. Здесь уместно будет в общем под-
черкнуть, что принадлежность тому или иному народу многих версий и вари-
антов, тенденциозно «присвоенных» в последние десятилетия в глобализо-
ванном мире некоторыми деятелями еще предстоит подвергнуть к глубокому 
и комплексному научному исследованию, прежде чем назвать тот или иной 
вариант «Идегея» эпосом, например, ногайского народа. 

Наряду с фиксацией в XIX веке А. Ходьзко, Н. Семенова, записанные и 
изданные Ч. Валихановым арабографические тексты также являются одним 
из самых ранних трудоемких работ по дастану «Идегей». В 1841–1842 гг. он 
записал объемный вариант «Идегея», затем текст сам же перевел на русский 
язык [48, с. 265–273; 29, с. 2–24]. Среди всех текстов, зафиксированных в 
XIX веке, версия под названием «Идеге бий», записанная Ч. Валихановым, 
считается наиболее композиционно-целостной и совершенной со стороны 
соотношения произведения к художественности [37, с. 334]. По сегодняшний 
день безоговорочно считающийся ногайским вариантом текст по лекси-
ческому и морфологическому составу языка легко воспринимается даже со-
временным татарским читателем. Учитывая, что казахи и среднеазиатские 
народы в то время всех татар также называли ногаями, не удивительно, что 
татарские варианты иногда названы как ногайские. Безусловно, термин ногай 
в это время использовался в качестве некоего зонтичного термина по отно-
шению в тюркским народам западнее казахов. 

Записи и издания дастана об Идегее В.В. Радлова [34, с. 99–117; 199–
208; 267–276; 208–140] в нескольких вариантах с названиями «Идеге пи», 
«Токтамыш хан» (в двух вариантах), «Аксак Тимир», «Йыр» («Песнь») – кла-
дезь, найденный и зафиксированный в конце 60-х гг. XIX столетия. Стиль и 
сюжет фольклорных материалов об Идегее, представленные В.В. Радловым, 
выступают как части единого целого и это позволяет рассматривать их как 
цикл, в центре которого – фигура Идегея и тема губительного для государст-
ва раздора между правителями. Следуя В.М. Жирмунскому, отмечаем, что 
эти варианты дастана об «Идегее» «принадлежат к числу наиболее полных и 
хорошо сохранившихся» [7, с. 352]. Об информантах данных вариантов дас-
тана нет подробных сведений, кроме того, что сам В.В. Радлов указывает, что 
записал их у барабинских («Идеге пи») и тобольских («Токтамыш хан», 
«Йыр»») татар. 

Сложный и неординарный путь татарской историографии «Идегея» в 
XX веке продолжается немалым размахом. В 1908 году в литературном и 
политическом журнале «Шура» на татарском языке издается очерк «Идегə 
морза» («Мурза Идегей»), посвященный историческим событиям и взаимо-
действиям личностей периода распада Золотой Орды [11, с. 225–231], где 
основное внимание уделяется деятельности эмира Идегея. В 1917 году этот 
же журнал издает один из вариантов дастана под названием «Идегə батыр», 
записанный Абубакиром Диваевым [6]. Помимо изданных текстов, записан-
ных еще в самом начале XX в., в фондах Центра письменного наследия «Ми-
расханэ» Института языка, литературы и искусства (ЦПН ИЯЛИ) им. Г. Ибра-
гимова АН РТ хранятся до сих пор не изданные варианты «Идегея», записан-
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ные деятелями татарской общественности в одно и то же время с вышеупо-
мянутыми списками дастана. Так, например, известны варианты, переданные 
в архив главным редактором журнала «Мугаллим», учеником Акмуллы Ха-
саном Гали2, учителем в Астраханской губернии Д. Батиевым3 и др. 

В 1915 году в селе Большое Бурнашево Усть-Ишимского района Тарско-
го округа нынешней Омской области Хафиз Рахматуллин записал «от деда 
Гафура» один из татарских вариантов «Идегея». Дастан привлекает внимание 
своим более оригинальным сюжетом, значительной поэтической составляю-
щей. 42-х страничный текст был передан собственноручно Х. Рахматулли-
ным в фонды ИЯЛИ им. Г. Ибрагимова в 1940 году. Данный вариант дастана, 
будучи редким фольклорным произведением, бытовавшим устно и записан-
ным Х. Рахматуллиным, ценен тем, что сохраняет признаки традиционного 
тюркского эпоса, соответствует духу историко-героических дастанов. Как 
исторический источник он отражает события распада Золотой Орды на татар-
ские ханства, повествует о ханах, эмирах, беках. 

Кроме этого в 1917 году Х. Рахматуллиным записаны еще два варианта 
«Идегея» [Более подробно см.: 22, с. 792–816]. В силу политических событий 
и неблагоприятных обстоятельств, созданных с 1940 годов вокруг татарского 
дастана «Идегей», варианты Х. Рахматуллина, так же как и текст перевода, 
долгое время оставались вне должного внимания исследователей. В несколь-
ко сокращенном виде один из вариантов дастана был опубликован в газете 
Кызыл Татарстан в 1940 году [13]. 

В эти же годы Нигматуллой Хакимовым (Нигмат Хаким, 1899–1937) 
был составлен татарский сводный текст дастана «Идегей»4. Первоначально 
произведение было записано в 1919 г. в Сибири в селе Еланлы Тобольской 
губернии Тарского уезда из уст татарского чичана-сказителя Ситдика Зайнет-
динова (1854–1927). Впоследствии ученый отослал обработанный им текст 
профессору Ленинградского университета А.Н. Самойловичу с просьбой 
написать вступительное слово и издать его. Известно, что А.Н. Самойлович 
передал рукопись Н. Хакима своему ученику П.А. Фалёву, занимавшемуся 
сбором и изданием различных версий эпоса «Идегей». Отметим высокую 
оценку текста дастана со сторны А.Н. Самойловича: «Запись сказания о Еди-
гее и Тохтамыше, произведенная Н. Хакимовым со слов Сыддык-карта … 
является обширной и наиболее в литературном отношении ценной» [35, 
с. 187]. [Более подробно см.: 29, с. 544–545]. 

Начиная с конца XX века по сегодняшний день тема деятельности 
Н. Хакима по собиранию, обработке и изучению вариантов «Идегея» затро-
нута некоторыми исследователями. В. Хаков [46, с. 13], И. Надиров [32, 
с. 104], Ф.В. Ахметова-Урманче [37, с. 334], Л.Х. Мухаметзянова [30, с. 118–
121], И.М. Миргалеев и др. [22, с. 804–805.] официально предают огласке 
вклад Н. Хакима в создание татарской версии «Идегея», высоко оценивают 
его роль в деле изучения, сохранения и популяризации дастана. «Идегей», 
записанный у Ситдыка Зайнетдинова в обработке Н. Хакима был подготов-
лен к печати и опубликован ученым-фольклористом Ф.В. Ахметовой-Ур-

                                                           
2 Идеге // ЦПН ИЯЛИ им. Г. Ибрагимова АН РТ. Ф. 52. Ед. хр. 173. 
3 Сказание о Едегее // ЦПН ИЯЛИ им. Г. Ибрагимова АН РТ Ф. 52. Ед. хр. 175. 
4 Идегə дастаны // ЦПН ИЯЛИ АН РТ. Ф. 52. Оп. 1. Ед. хр. 240. 
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манче в 2003 г. [3, с. 102–135]. Текст также включен в сборник «Татар эпосы. 
Дастаннар» [37, с. 286–331]. Отметим важность для науки сохранность в ва-
рианте Н. Хакима эпических традиций. Данный вариант татарского «Идегея» 
– один из самых стадиально ранних полных вариантов в смешанной форме. 

Таким образом, начиная с начала 1900-х гг. дастан «Идегей» оказывается 
в центре особого внимания татарских ученых-литературоведов, равно как и 
некоторых представителей не научной татарской интеллигенции, видевших в 
нем своего рода фундамент татарского эпоса. В начале XX в. обращение 
Х. Гали, Д. Батиева, Х. Рахматуллина, Н. Хакима, журнала «Шуры» и др. к 
теме «Идегея», поиск ими сказителей дастана является сугубо личной ини-
циативой представителей татарских собирателей эпического фольклора в 
свое время, глубоко осознавших значение дастана для татарского народа. 
Однако фактический интерес к «Идегею» в XX столетии шел еще с прошлых 
веков. Но а более организованные научные предпосылки тому были сложены 
со времен деятельности Академического центра в ТАССР, которым были 
приняты первые меры государственного характера по обеспечению развития 
татарской науки. Наряду с другими деятелями, вокруг Академического цен-
тра были объединены и такие видные ученые и специалисты, как Г. Иб-
рагимов (1887–1938), Х. Бадиги (1887–1940), Г. Рахим (1892–1943), Г. Губай-
дуллин (1887–1937) и др., внесшие заметный вклад в фольклористику как 
науку еще на начальном этапе ее развития. Кроме того, большую роль в ста-
новлении и развитии изучения знаменитого татарского эпоса сыграл выдаю-
щийся ученый Н. Исанбет (1899–1992). Академцентр, созданный как струк-
турное подразделение Наркомата просвещения ТАССР (1921–1930), став 
координирующим центром с его деятелями, весьма компетентными в вопро-
сах национальной истории и культурного эпического наследия татар, равным 
образом благоприятно повлиял на ход событий по изучению «Идегея» и дру-
гих эпических произведений татар. 

С начала образования в 1939 г. ИЯЛИ им. Г. Ибрагимова АН РТ (первона-
чальное название – Научно-исследовательский институт татарского языка, 
литературы и истории) под руководством Хамита Ярми (Х. Ярмухаметов, 
1904–1981) интересы вокруг «Идегея» взошли на совершенно новый уровень, 
преобретая еще более структурированную и планомерную форму. Со времени 
образования подобного рода научного центра в Казани ученые стали выдвигать 
новаторские концепции, которые оказывали воздействие на ход научных ис-
следований, а также на общественное мнение о народном творчестве, в том 
числе и об эпосе «Идегей». Это повлияло на возрастание внимания со стороны 
научных кругов к текстам дастана: появились научные статьи [50]; простые 
обыватели стали отправлять по почте или приносить ценные материалы по 
«Идегею» в ИЯЛИ им. Г. Ибрагимова. Начиная, с 1940 года фольклорные экс-
педиции фронтально охватили все районы Татарстана. В последующие десяти-
летия был собран фольклор татар, компактно проживающих в разных регионах 
страны. Интенсивную и целенаправленную работу по сбору записи новых ма-
териалов «Идегея» с 1939 года вел ученый-фольклорист Х. Ярми. Во время 
экспедиций им лично обнаружены и изучены несколько вариантов дастана в 
Омской, Тюменской, Новосибирской областях. 

В марте 1940 года ИЯЛИ провел специальное совещание с участием 
ученых, писателей и народной интеллигенции по изучению дастана «Иде-
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гей». Был поднят вопрос пополнения эпического фонда, организации науч-
ных экспедиций для собирания новых вариантов дастана. Сформировали 
инициативную комиссию, которой была поручена работа по организации 
официального обращения в правительство ТАССР с целью проведения меро-
приятий, посвященных 500-летию «Идегея». 27 апреля в союзе писателей 
Татарстана был заслушан доклад Н. Исанбета о дастане «Идегей» [49, с. 100]. 
В содержательном выступлении он остановился на истории дастана и нали-
чии достаточного фольклорного материала для желающих изучать этот дас-
тан. Сразу после этого в мартовском номере 1940 года в хронике литератур-
но-художественного и общественно-политического журнала «Совет əдəбия-
ты» («Советская литература») появилось обзорное сообщение о начале изу-
чения татарского народного эпоса «Идегей» [9, с. 97]. 

Все эти мероприятия свидетельствует о наличии грамотных и квали-
фицированных ученых-гуманитариев, имеющих высокий потенциал и подго-
товленность к проведениям обширных исследований о дастане уже к началу 
XX века и о полной расположенности в этот период татарской общественно-
сти к «Идегею». 

К концу 30 – х гг. XX в. Н. Исанбет собрал тексты всех известных из-
данных вариантов, помимо этого использовал результаты собственных 
фольклорных экспедиций [44, с. 130], записанных у татар, проживающих в 
Сибири, на Урале. Как пишет Ф. Урманчеев он в равной мере обратился и к 
рукописным вариантам дастана, найденным в Поволжье [39, с. 7]. Имея под 
рукой богатый фактический материал по дастану «Идегей», он интенсивно 
занимался его обработкой. Как плод кропотливого труда к этому времени им 
был составлен объемный поэтический текст дастана, где использован боль-
шой пласт народного дастана об Идегее в разных вариантах. В фондах ЦПН 
хранится список, где сам Н. Исанбет указывает все тексты, примененные для 
создания сборного «Идегея» в стихотворной форме5. 

Разумеется, большой пласт он поднимал совместно с учеными Научно-
исследовательского института татарского языка и литературы во главе заве-
дующего сектором фольклористики Х. Ярми. В группе данного коллектива 
кроме Н. Исанбета и Х. Ярми были Ш. Маннур и Х. Гатина [30, с. 116–117]. К 
глубокому сожалению, материалы и текст дастана, подготовленные группой 
ученых и литературоведов, по объективным причинам эпохи не были изданы 
отдельной книгой. Сводный вариант дастана «Идегей», подготовленный кол-
лективом, был опубликован лишь в 1988 году [12]. 

К довершению всего результат работы Н. Исанбет все же опубликовал: 
текст поэтического «Идегея» был издан в 1940 году в 11 и 12 номерах журна-
ла «Совет əдəбияты» [16, № 11, с. 39–76, № 12, с. 34–82]. Текст дастана в 
журнале сопровождается вводной статьей Н. Исанбета [16, № 11, с. 77–92, 
№ 12, с. 83–98]. В ней исследователь выявляет исторические основы «Иде-
гея»; описывает динамику его формирования; упоминает о предшествующих 
публикациях об «Идегее»; проводит сравнительно-типологический анализ 
сюжета, мотивов, выделяет особенности тюркских вариантов; рассматривает 
ряд дискуссионных моментов по дастану; апробирует принципы создания 

                                                           
5 Материалы об «Идегее. 1940 год // ЦПН ИЯЛИ им. Г. Ибрагимова АН РТ. 

Ф. 52. Оп. 1. Ед. хр. 201. 
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сводного текста эпоса. Н. Исанбет высоко оценивает историко-литературное 
значение «Идегея» и поддерживает инициативу научного изучения нацио-
нальной версии в широком плане и подробно рассматривает проблемы, свя-
занные с этим направлением. 

В фондах ИЯЛИ им. Г. Ибрагимова АН РТ имеется оригинал рукописи 
(машинопись) рецензии С. Баттала6, написанный им на статью Н. Исанбета, 
опубликованной в 1940 г. В том же фонде имеется документ под названием 
«Пояснение к народному эпосу «Идегей», где зафиксированы развернутые 
комментарии в 98 пунктах к тексту дастана «Идегей»7. Все эти документы до 
сих пор не обнародованы и до конца не изучены в систематическом плане. 

Наки Исанбет пишет, что «Буржуазные историки ... скрыли тот факт, что 
Идегей является народным героем, пользовавшимся симпатией низших слоев 
населения. … Идегей является представителем татарского народа и живя в 
центре страны Идегей пошел войной против татарских же ханов и аристокра-
тии»8. Для своего времени поддерживающие слова в адрес исторического 
Идегея смело оправдывают действия его эпического образа. Н. Исанбет видел 
в Идегее народного героя, богатыря, признавал его исторически реальным 
лицом, который организовал массы на борьбу против Токтамыш хана. «Иде-
гей» Наки Исанбета – сборный вариант дастана, талантом Н. Исанбета возве-
денный в поэтическую форму. О вкладе Н. Исанбета в историографию даста-
на много место уделено в исследованиях Н. Ханзафарова [47, с. 104 и др.] и 
М.М. Хабутдиновой [43, с. 181–201 и др.]. 

В 1944 году поэт Семен Липкин по подстрочному переводу с татарского 
на русский язык, выполненному А. Нарбековым и А. Гаязовым, сделал по-
этический перевод народного эпоса «Идегей». В том же году в клубе 
им. Г. Тукая перевод был представлен вниманию общественности, где выска-
зали мнения о необходимости скорейшего издания произведения на русском 
и татарском языках. Об этих мероприятиях по продвижению дастана «Иде-
гей» была издана статья в газете «Кызыл Татарстан»[36]. 

Однако уже в начале 1940-х гг. научную работу по исследованию данного 
эпического памятника татар пришлось прекратить в связи с известным поста-
новлением Центрального Комитета ВКП(б) от 9 августа 1944 г. «О состоянии и 
мерах улучшения массово-политической и идеологической работы Татарской 
партийной организации», в котором татарские учёные были обвинены в на-
ционализме, идеализации истории Золотой Орды, в приукрашивании и попу-
ляризации «ханско-феодального» эпоса «Идегей». Не только «Идегей», но и 
другие произведения эпической традиции татар на годы были исключены из 
орбиты научных исследований. Правящая партия таким образом приковало 
внимание официальных научных организаций своего времени к проблеме не-
обходимости ведения систематической контролируемой пропаганды по отно-
                                                           

6 Баттал С. Казан тел, əдəбият институтына. 6.04.1941. Материалы об «Идегее». 
Машинопись на татарском языке // ЦПН ИЯЛИ им. Г. Ибрагимова АН РТ. Ф. 52, 
оп. 1., ед.хр. 198. Инв. 498.  

7 Пояснения к народному эпосу «Идегей». На 27 листах. 26 сентября 1941 г. // 
ЦПН ИЯЛИ им. Г. Ибрагимова АН РТ. Ф. 52, оп. 1., ед.хр. 210. 

8 Об эпосе «Идегей». Восстание идегеистов и социально-исторические причины, 
способствовавшие возникновению этого эпоса. Машинопись на 38 листах // ЦПН 
ИЯЛИ им. Г. Ибрагимова АН РТ. Фонд 52, оп. 1., ед.хр. 192. 
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шению к дастану «Идегей». И только со второй половины ХХ в. ученые полу-
чили возможность вновь заняться изучением эпоса «Идегей». 

Подготовленый в 1944 г. и оставшийся в рукописном виде поэтический 
перевод С. Липкина увидел свет лишь в 1990 г. [15]. Научным редактором 
издания является М.А. Усманов. Авторами подстрочного перевода указаны 
А. Нарбеков и А. Гаязов. В книге дается словарь по тексту дастана [15, 
c. 241–246]. Здесь же опубликована статья М.А. Усманова «О трагедии и тра-
гедиях людских» [15, с. 247–254], где ученый кратко описывает историю дас-
тана и делает вывод, подчеркивающий малоизученность и взаимосвяь с ре-
альной историей выдающегося эпоса татар: «Такова и весьма сложная, и 
очень простая история дастана «Идегей». Сам эпос так же прост, как просты 
конечные судьбы его героев. Одновременно он весьма сложен, как диа-
лектически противоречива отображаемая им действительность» [15, с. 254]. 

Далее на новом этапе изучения эпоса труды Ф.И. Урманчеева [39; 40, 
с. 167–347], Ф.В. Ахметовой-Урманче [37], И. Надирова [32, с. 103–106; 12, 
с. 5–10], Л.Х. Мухаметзяновой [29, с. 537–550; 31, с. 90–92; 26, с. 356–370; 
28], И.Г. Закировой [8, с. 210–222], Д.М. Исхакова [17, с. 72–110], И.М. Мир-
галеева [21; 22, с. 792–816; 35, с. 60–70], М.М. Хабутдиновой [43, с. 181–201] 
имеют большое теоретическое значение в историографии дастана. 

Систематическое исследование татарских вариантов дастана «Идегей», 
как часть тюркского эпоса, бесспорно связано с именем известного татарско-
го ученого, доктора филологических наук, профессора, заслуженного деятеля 
науки РТ Фатыха Ибрагимовича Урманчеева [39; 41, с. 84–88; 40, с. 167–347 
и др.]. Именно под его руководством началось целенаправленное изучение 
эпоса татар, в том числе и «Идегея» с разных аспектов, проводились и прово-
дятся специальные исследования монографического характера, выясняющие 
своеобразие исторического развития национального эпоса и его жанровую 
специфику. Ф. Урманчеев «привлекал к рассмотрению все имеющиеся татар-
ские печатные и архивные варианты дастана» [29, с. 541]. 

Современные исследователи регулярно обращаются к архивным до-
кументам об «Идегее», которые имеются в фондах ЦПН ИЯЛИ им. Г. Ибра-
гимова АН РТ. Некоторые варианты дастана описываются в статье И.М. 
Миргалеева и его соавторов [22, с. 792–816] «К вопросу об изучении татар-
ских вариантов эпоса об Идегее». В статье сделан подробный обзор и попыт-
ка систематизации архивных и опубликованных вариантов татарской версии 
дастана «Идегей». Авторы вводят в научный оборот неисследованные вари-
анты, составляют список текстов, дают им структурный и текстологический 
анализ. Как верно отмечают авторы данного исследования, «архивные вари-
анты дастана, за небольшим исключением, никогда и нигде не публикова-
лись» [22, с. 804]. 

М.И. Ахметзянов [2, с. 7] опубликовал статью, посвященную жизни и 
творчеству Х. Рахматуллина, где упоминается о его деятельности по собира-
нию и изданию дастана «Идегей». В 1999 г. В.И. Хайруллина защитила кан-
дидатскую диссертацию на тему «Народный эпос «Идегей» и его историче-
ские основы» [45]. Ф.М. Валиуллиной в 2005 г. защищена диссертация на 
соискание кандидата филологических наук на тему «Национально-мифоло-
гические и религиозные мотивы в дастане «Идегей» 5]. И.И. Ямалтдинов [49, 
с. 99–103] в своей монографии обращает внимание на проблему ведения сис-
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тематической контролируемой советской властью пропаганды по отношении 
к дастану «Идегей». М.Х. Бакиров в своем монографическом труде, написан-
ном с учетом фундаментальных и новейших достижений фольклористики, 
делает упор на эпический историзм дастана «Идегей» [4, с. 194–215]. 

В 2006 г. в Казани вышло в свет новое иллюстрированное издание дас-
тана «Идегей» на татарском и русском языках [10]. Татарский текст пред-
ставляет собой поэтический вариант Н. Исанбета, а «Идегей» на русском 
языке – известный перевод С. Липкина. Иллюстрации Байназара Альменова. 
Смущает тот факт, что издание вышло без содержательной вводной статьи о 
бесценной жемчужине духовного наследия татар. В конце книги имеется 
статья Д.К. Валеевой об иллюстрациях Байназара Альменова к эпосу «Иде-
гей» [10, с. 510–521], где констатируются некоторые известные факты о дас-
тане, описывается путь художника к дастану. Книга оснащена комментария-
ми и пояснениями к тексту» [10, с. 522–533]. 

Д.М. Исхаков в объемной статье «“Идегей” дастанының серлəре» («Тай-
ны дастана “Идегей“») основательно анализирует дастан с точки зрения его 
значения в национальной истории татар [17, с. 72–110]. Примечательно и то, 
что имя Идегея также встречается во многих татарских родословных-
шеджере [1, с. 55]. Ф. Миннуллина обращается к дастану «Идегей» с целью 
анализа литературного воплощения героя в драматургии [20]. Литературовед 
М.М. Хабутдинова ведет огромную работу по изучению жизни и деятельно-
сти Н. Исанбета, внесшего большой вклад в изучение татарского дастана 
«Идегей». В своих исследованиях ученый предает гласности и вводит в науч-
ный оборот использованные поэтом для возрождения дастана в XX столетии 
фольклорные материалы [43, с. 181–201]. 

В наши дни появился еще одно издание текста дастана «Идегей» в пере-
воде на русский язык [14]. Несколько лет назад перевод был осуществлен Ра-
вилем Бухараевым, книга издана в 2023 г. Литературный пересказ Р. Бухараева 
основывается на варианте Н. Исанбета, в тексте дастана преобладает проза. 
Книга сопровождается вводной статьей И.В. Зайцева и Т.А. Аникеевой «Иде-
гей легендарный и Идегей исторический» [14, с. 8–13], где авторы сосредата-
чивают внимание на то, что «эпос об Идегее является неотъемлемой частью 
исторической памяти казанских татар» [14, с. 8]. В издании имеются коммен-
тарии к тексту [14, с 180–188] и словарь для исторических слов, встречающих-
ся в дастане [14, с 189–191]. Научным консультантом издания является 
И.М. Миргалеев, внесший большой вклад и как редактор перевода. Книга дос-
тойна положительной оценки, пополняет ряд достижений в истории развития 
«Идегея» и татарской эпической культуры в целом уже в новом веке. 

В 2023 г. переведен на татарский язык и издан вариант, записанный в 
XIX веке востоковедом А. Ходьзко у Али Шарапова в Астрахане. Как уже 
написали выше, на языке оригинала текст до наших дней не дошел. Текст, 
бытовавший в XIX веке и записанный у татарина, снова вернулся, если не в 
исходный, то в близкий первоначальный вид, т.е. был реконструирован 
Л.Х. Мухаметзяновой и опубликован на современном татарском языке [24, 
с. 167–172]. Л.Х. Мухаметзяновой проделана научно-текстологическая работа 
также по обработке и изданию одного из текстов, записанных Х. Рахматул-
линым в 1917 г. [25, с. 4–17]. 
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Начало складывания татарского героического эпоса «Идегей» охва-
тывает начало XV в. и до начала XX в., а татарская историография дастана 
начинается с 30 – х годов XIX века. Тем не менее в течение неполных двух 
столетий она набрала полные обороты и к сегодняшнему дню имеет весьма 
богатую историю. Исследователи сумели определить состав постепенно за-
фиксированных текстов, разработать целый ряд научных подходов, идей и 
теорий, которые взаимно дополняли друг друга. 

Татарская историография дастана «Идегей» представляет собой особую 
ветвь татарской фольклористики, исторической науки и татароведения в це-
лом. В разное время изучение «Идегея» татарскими учеными получало твор-
ческие импульсы от известных науке к тому времени текстов дастана. Смы-
словой и временной осью становления объектом изучения дастана «Идегей» 
в первую очередь явилось обилие материалов в устах информантов, некото-
рые из которых ученым удалось записать в свое время. 
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