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Резюме. Цель: изучение роли исследователей в процессе широкой популяризации 
дастана «Идегей» среди каракалпакского народа, а также анализ его значения как 
важного элемента духовного наследия. 
Материалы исследования: основу исследования составляют разнообразные каракал-
пакские варианты дастана «Идегей» (Едиге), а также научные работы исследо-
вателей, посвященные этому произведению. Особое внимание уделяется варианту 
дастана, записанному со слов Ерполата жырау, который выделяется своей глубиной и 
яркостью идейных образов героев. 
Научная новизна данного исследования заключается в комплексной оценке взаимо-
связи образов героев каракалпакской версии дастана «Идегея» с историческими со-
бытиями, что позволяет выявить глубокие культурные и исторические корни этого 
произведения. В отличие от существующих исследований, акцент в данной работе 
делается на преобладающем влиянии мировоззрения каракалпакского народа на изо-
бражение героев, что осуществляется через призму творчества жырау. Кроме того, 
исследование фокусируется на уникальном варианте дастана «Идегей», представлен-
ном в каракалпакской традиции, который отражает воспоминания населения Южного 
Приаралья и их тоску по берегам рек Волги и Яика. 
Результаты исследования. В ходе анализа были достигнуты следующие ключевые 
выводы: Образы героев дастана «Идегей» тесно связаны с историческими собы-
тиями, что позволяет глубже понять культурные и социальные контексты, в которых 
формировался этот фольклорный эпос. Исследование показало, что мировоззрение 
каракалпакского народа существенно влияет на изображение героев, что выражается 
в их моральных и этических качествах, а также в их действиях, отражающих ценно-
сти и идеалы общества. 

Ключевые слова: каракалпакский фольклор, Золотая Орда, Ногайская Орда, Иде-
гей/Едиге, Сатемир (Шах Тимур), Токтамыш, Нуратдин, жырау 

Для цитирования: Айтмуратов Ж. Духовное наследие каракалпакского народа: 
«Идегей» // Золотоордынское обозрение. 2024. Т. 12, № 4. С. 926–933. https://doi.org/ 
10.22378/2313-6197.2024-12-4.926-933  EDN: VPTKNG 

Благодарность: Автор выражает благодарность главному редактору журнала «Золо-
тоордынское обозрение» И.М. Миргалееву за предложение написать данную статью 
и за помощь в работе над текстом этой статьи. 



Aytmuratov J. “Edige” is the undying spiritual heritage of the Karakalpak people 
Zolotoordynskoe obozrenie = Golden Horde Review. 2024, 12(4): 926–933 

927 

“EDIGE” IS THE UNDYING SPIRITUAL HERITAGE 
OF THE KARAKALPAK PEOPLE 

 
J. Aytmuratov 

Karakalpak State University named after Berdakh 
Nukus, Republic of Karakakalpakstan, Republic of Uzbekistan 

aytmuratova88.88@mail.ru 
 

Abstract. The aim of the research is to study the role of researchers in the process of stu-
dying and widely popularizing the dastan of “Edige” among the Karakalpak people, as well 
as to analyze its significance as an important element of spiritual heritage.  
Research materials: The basis of the research is a variety of Karakalpak variants of the 
dastan of “Edige”, as well as scientific works by both Russian and Karakalpak researchers 
devoted to this work. Special attention is paid to the variant of the dastan recorded from the 
words of Erpolat zhyrau, one which stands out for its depth and brightness in the ideologi-
cal images of the heroes.  
The scientific novelty of this research lies in a comprehensive analysis of the relationship 
between the images of the heroes of the Karakalpak dastan of “Edige” with historical 
events, something which allows us to identify the deep cultural and historical roots of this 
work. Unlike existing studies, the emphasis in this work is on the predominant influence of 
the worldview of the Karakalpak people on the image of heroes, expressed through the 
prism of zhyrau's creativity. In addition, the research focuses on a unique version of the 
dastan of “Edige”, presented in the Karakalpak tradition, which reflects the memories of the 
population of the Southern Aral Sea region and their longing for the banks of the Volga and 
Yaik rivers. 
Results of the research: this study confirms the importance of the dastan of “Edige” as a 
piece of the inextinguishable cultural heritage of the Karakalpak people. During the analy-
sis, the following key conclusions were reached: The images of the heroes of the dastan of 
“Edige” are closely related to historical events, which allows a deeper understanding of the 
cultural and social contexts in which this folklore epic was formed. The research showed 
that the worldview of the Karakalpak people significantly affects the image of heroes, ex-
pressed in their moral and ethical qualities, as well as in their actions which reflected the 
values and ideals of their society. 

Keywords: Karakalpak folklore, Golden Horde, Nogai Horde, Idegey/Edige, Satemir 
(Shah Timur), Tokhtamysh, Nuratdin, zhyrau 

For citation: Aytmuratov J. “Edige” is the undying spiritual heritage of the Karakalpak 
people. Zolotoordynskoe obozrenie=Golden Horde Review. 2024, vol. 12, no. 4, pp. 926–
933. https://doi.org/10.22378/2313-6197.2024-12-4.926-933 (In Russian) 

Acknowledgements: The author expresses gratitude to I.M. Mirgaleev, Chief Editor of the 
journal “Golden Horde Review”, for the proposal to write this article and for his assistance 
in working on the text of this article. 

 
 
Несмотря на то, что каракалпаки являются малочисленным народом, они 

создали значительное культурное наследие, представленное галереей замеча-
тельных дастанов (более 50 дастанов, которые имеют около 100 вариантов). 
Данное устное народное творчество стало основой для издания многотомного 
собрания каракалпакского фольклора, насчитывающего 100 томов [8, с. 544]. 
Богатое наследие удалось сохранить благодаря творческому репертуару око-
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ло 300 жырау, которые передавали и развивали устные традиции, среди них 
особое место занимает дастан «Идегей». 

История каракалпакского народа неразрывно связана с этнополитической 
историей Золотой Орды и мангытского юрта. В имеющихся исторических 
сведениях отражена важная роль периода Золотой Орды и мангытского юрта 
в формировании каракалпакского этноса и его государственности. Истори-
ческие события, пережитые народом, находят отражение в его культуре, уст-
ном творчестве и фольклорном наследии. Исследователь Н. Давкараев связы-
вает период становления каракалпакского этноса с ногайским периодом (XV–
XVI века) [4]. Согласно мнению К. Максетова, многие эпические произведе-
ния каракалпаков, такие как «Алпамыс», «Коблан» и «Кырык кыз» были 
сформированы до XVIII века [9, с. 20]. 

Большинство героических эпических произведений каракалпаков, вошед-
ших в 100-томное издание, обращаются к историческим событиям и героям 
Ногайской Орды. Примерами могут служить дастаны «Идегей» (Едиге), «Ер 
Шора», «Ер Косай», «Ер Кокше», отражающие ключевые моменты истории 
ногайского периода. 

В каракалпакских вариантах дастана «Идегей» отражены важные со-
бытия, связанные с борьбой за власть в поздней Золотой Орде в конце XIV–
начале XV веков. Центральными фигурами эпоса являются золотоордынский 
хан Токтамыш, основатель могущественного государства в Центральной 
Азии Тимур (именуемый в дастане как Сатемирхан, т.е. Шах Тимур) и его 
соратник Идегей. Основной конфликт эпоса разворачивается вокруг проти-
востояния между Токтамышем и Идегеем. 

Известный татарский учёный И.М. Миргалеев в своем труде «Политиче-
ская история Золотой Орды периода правления Токтамыш-хана» раскрывает 
внутриполитические процессы в Золотой Орде в период правления хана Ток-
тамыша в 80–90 годы XIV века и показывает, что в начальный период своей 
карьеры Токтамыш-хан действовал совместно с эмиром Тимуром, но в даль-
нейшем их интересы столкнулись из-за Хорезма и Южного Кавказа, что при-
вело к военному противостоянию между двумя великими державами. В этой 
ситуации часть золотоордынских эмиров организовали заговор против хана 
Токтамыша, после которого Идегей стал политическим врагом Токтамыша 
[10, c. 85–109]. 

Как отмечает известный исследователь В.М. Жирмунский, конфликт, при 
котором несправедливо обвиненный герой изгнан, а затем его возвращение 
становится ключевым сюжетным событием, является типичным для эпичес-
кого творчества того исторического периода [4, с. 55]. 

Впервые каракалпакская версия дастана была записана в 1903 году 
И.А. Беляевым в Чимбайском районе у каракалпакского жырау (сказителя) 
Бекимбета. В 1917 году он издает его в Ашхабаде на каракалпакском и рус-
ском языках [11, с. 4]. Второй вариант дастана записан профессором 
К. Айымбетовым в 1934 году у Ерполат жырау, она увидела свет в 1937 году, 
в издательстве художественной литературы в Москве [13]. 

В предисловии к каракалпакскому дастану «Идегей» содержится важная 
информация, предоставленная сказителем Ерполатом. В его версии отме-
чается, что «наша страна является страной Сатемира» [5]. Переселившийся с 
берегов Волги и Яика сын Нуратдина Муса имел сыновей Орак и Мамай. 
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Мамай не имел сыновей, у Орака было два сына, их звали Карасай и Казый. 
Ряд исследователей, в частности И. Сагитов находят связь между родом Иде-
гея и героями казахских дастанов «Карасай и Казий» [11, с. 56]. 

Дастан «Идегей» не только отражает исторические события, но и при-
влекает читателей яркими образами своих героев. Именно поэтому Ерполат 
жырау исполнял этот дастан на протяжении 50 лет, внося изменения и до-
полняя его событиями последующих периодов, а также изображая героев в 
духе персонажей других дастанов. 

Следует отметить, что хотя имена некоторых героев дастана «Идегей», 
например Токтамыш, Тимур (Сатемир), Нуратдин, Кадырберди и являются 
действительно историческими личностями, тем не менее, мысли и мировоз-
зрение участников данного героического эпоса не представляют собой про-
стое перенесение характеров исторических личностей; они являются резуль-
татом творческого осмысления и художественного преобразования действи-
тельности [1, с. 112]. 

Третий вариант дастана «Идегей» был записан в 1957 году у известного 
жырау Отенияза его сыном Нийетбаем Отениязовым и передан в фонд руко-
писей Каракалпакского филиала АН Узбекистана. Этот вариант является од-
ним из самых объемных и полных по содержанию среди всех вариантов дас-
тана «Идегей» у тюркских народов. Его объем составляет 14 000 строк, не 
считая прозаических фрагментов. Четвертый вариант была записана К. Мам-
бетназаровым, Н. Камаловым и А. Жамаловыми в 1959 году в Кегейлийском 
районе у Жанназар жырау. 

В 1961 году Жумабай жырау Сейдуллаев из Кунградского района пере-
дал рукопись дастана в фонд рукописей Каракалпакского филиала АН Узбе-
кистана. Вариант дастана «Идегей», записанный Акбай Отеновым, представ-
ляет собой часть дастана «Идегей». Этот вариант был зафиксирован в 60-е 
годы прошлого века О. Ерполатовым и Т. Нийетуллаевым. В 1961 году 
К. Кыясовым был записан вариант Кыяс жырау1. 

Среди каракалпакских вариантов дастана «Идегей» наиболее известным 
является именуемый «Хорезмским вариантом». Он был подготовлен к печати 
в 1941 году в Турткуле сотрудником Научно-исследовательского института 
языка и литературы при Совете Министров Каракалпакской АССР Н. Дав-
караевым, под редакцией Артыка Шамуратова. Объем данного варианта со-
ставляет около 2500 строк2. Раздел дастана, называемый «Нуратдин», хранит-
ся в виде рукописи на арабской и латинской графике3. В 1988 году Кайыпна-
зар Реймов передал в фонд рукописей вариант, записанный у Абдирасули 
жырау, объемом около 5000 строк [2, с. 191]. Согласно сведениям К. Реймова, 
эта рукопись была записана самим Абдирасули жырау 40 лет назад в латин-
ской графике. В 70-е годы прошлого века она была переведена с латиницы на 
кириллицу, при этом оригинал остался у самого жырау. Еще один вариант, 
записанный Карам жырау, был получен в 90-е годы XX века доктором фило-
логических наук С. Бахадыровой у сыновей Карам жырау. Он также способ-
ствовал изучению вариантов дастана «Идегей». 

                                                           
1 Фонд рукописей Каракалпакского филиала АН Узбекистана. № 41773. 
2 Фонд рукописей Каракалпакского филиала АН Узбекистана. № 37421. 
3 Фонд рукописей Каракалпакского филиала АН Узбекистана. № 1088. 
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В 20-е годы XX века из города Чимбая записывается от неизвестного ин-
форматора еще один вариант эпоса под названием «Нураддин». В нем име-
ются оригинальные сведения об Идегее и его друге, царе Хорезма Шах Ма-
лике [6, с. 198]. 

Таким образом, каракалпакский народный дастан «Едиге» имеет 12 из-
вестных вариантов. Среди них варианты Бекимбет жырау, Кыяс жырау, Ер-
полат жырау и Акбай были изданы как в виде отдельных книг, так и в журна-
лах и сборниках. 

Основное отличие дастана «Идегей» от других эпических произведений 
каракалпаков заключается в том, что его главными персонажами являются 
исторические личности. Это приводит к смешению реальных и вымыш-
ленных персонажей. П.М. Мелиоранский подчеркивает, что «певцы и руко-
писные сказания о Едиге опираются не только на устную традицию, но и на 
письменные памятники» [12, с. 9–10]. 

Как известно, Идегей имел несколько жен и сыновей, однако из них 
только Нуратдин отмечен в дастане как главный герой. Потомки Идегея в 
дальнейшем возглавили мангытский юрт, известной в историографии как 
Ногайская Орда. Каждое историческое событие, описанное летописцами, 
передавалось в различных интерпретациях, в зависимости от интересов их 
народа и эпохи. Сказители перерабатывали эти события, создавая образы 
героев, сохраняя при этом традиции древних периодов. Дастан «Идегей» ос-
нован на устных народных легендах, в которых Идегей представлен как ос-
новной персонаж, борющийся за власть в Золотой Орде. 

Главной особенностью каракалпакской версии дастана является обшир-
ное повествование о дворцовых интригах в период ослабления Золотой Ор-
ды, борьбе за ханство, взяточничестве и лицемерии во дворце, а также о со-
средоточении людей низкого сословия в его стенах. Дворцовая жизнь в Золо-
той Орде раскрывается через находящихся рядом с главными персонажами 
второстепенных героев, такими как супруга хана Токтамыша, дворцовая при-
слуга Кенжембай, дочери Токтамыша – Каникей и Тыныкей, а также дворцо-
вые шпионы, такие как Агай и Тагай, Ангысын и Тынгысын и др. Эти второ-
степенные герои играют ключевую роль в развитии событий, запутывая сю-
жет вокруг главных персонажей. Разного рода сплетни, соперничество с Иде-
геем и попытки устранить его сына Нуратдина со стороны второстепенных 
персонажей приводят к бегству Идегея из дворца. Кенжембай советует Ток-
тамышу устранить Нуратдина, предлагая отправить его к Соппаслы Сыпыра-
жырау, находящемуся на расстоянии шестимесячного пути. Однако Нурат-
дин возвращается с этого опасного путешествия невредимым. Третья попыт-
ка рассорить Идегея с сыном заключается в том, что Идегей женится на 
старшей дочери Токтамыша по имени Каникей, а Нуратдин – на младшей 
дочери по имени Тыныкей. В отсутствие Нуратдина пастухи распространяют 
грязные сплетни относительно Идегея и жены Нуратдина. Между Нуратди-
ном и его отцом складываются напряженные отношения, что вызывает ра-
дость среди дворцовых интриганов, стремящихся к падению Идегея. Таким 
образом, борьба главных героев дастана и подлые интриги дворцовых людей, 
основанные на хитрости и коварстве, становятся одной из тем произведения. 

В исторических документах о происхождении Идегея указывается, что он 
принадлежал к роду ак мангыт. Среди каракалпакских племен мангыт является 
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одним из крупнейших и делится на три подгруппы: ак мангыт, кара мангыт и 
ток (тай) мангыт. Историческая территория проживания ак мангытов охваты-
вает современный Нукусский район Каракалпакстана. «Хайван кала», находя-
щаяся в этом районе, упоминается и в дастане. На территории Каракалпакста-
на, у подножья Кыран тау, расположена могила дочери Идегея, а также горо-
дище, связанное с его именем [2, с. 204]. В Кегейлийском районе имеются то-
понимы, которые отражают встречи Идегея с Токтамышем. Эти факты подчер-
кивают их значимость в культурной и исторической памяти региона. 

В каракалпакских версиях эпоса упоминается ряд географических назва-
ний, таких как «Төктиң таўы» (Гора Ток), «Бес төбе» (Пять холмов), «Шыл-
пықтың таўы» (Гора Шылпык) и «Хожа көл» (Озеро Хожа) [7, с. 12–13]. В 
варианте Ерполат жырау содержатся строки, в которых Идегей обращается к 
Тимуру: 

«Едил мен жайықтан,  С берегов Волги и Яика, 
Бөктергили адырдан,  Через степи, 
Бөгенекли шүнгилден,  Через впадины, 
Нураның қара қумынан,  Через пески  чёрные, 
Ноғайдың толы журтынан, С многолюдной страны ногайской, 
Киятырман мен шығып»  Пришёл я к тебе. 
[7, с. 12]. 
Также в дастане описываются вынужденные скитания героя вдали от ро-

дины. Мысли о родине пробуждают в нем самые теплые воспоминания о ней. 
Это проявляется в строках, где Идегей, встретившись с сыном, отправившим-
ся на поиски своего отца, обращается к нему с проникновенными словами, 
отражающими глубокую ностальгию и связь с родной землей, 

Едил деген аўзыңнан,   Уста твои, произнесшие слово Волга, 
Жайықты айтқан тилиңнен, Язык твой произнесший слово Яик, 
Ноғайды көрген көзиңнен,  Глаза твои видевшие ногаев, 
Мендей атаң айлансын  Благословляю как отец. 
[7, с. 32]. 
В этих строках читается тоска и любовь Идегея к родине, которая не ос-

тавляет равнодушными сердца: 
Хана хана медресесинде  В медресе со множеством комнат, 
Сол устазым  аманба?  Здоров ли мой учитель? 
Едил жайық аманба?   В здравии ли Волга и Яик? 
Толы  Ноғай аманба?   Народ ногайский здоров ли? 
Заманласым  қəдирданым  Мои дорогие современники 
Тең қурбылар аманба?  Сверстники мои, здоровы ли? 
[7, с. 33] 

Известный исследователь И.А. Беляев в начале XX века выразил мнение, 
что «история жизни Едиге разворачивалась на берегах Аральского моря и в 
близлежащих пустынях. Каракалпаки, обладая культурой, которая коренным 
образом отличается от европейской, продолжают с любовью сохранять и 
воспевать древнее наследие своих предков» [3, с. 39]. 
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Подводя итоги можно утверждать, что каркалпакские варианты дастана 
отражают воспоминания населения Южного Приаралья о своих корнях, свя-
занных с территориями их проживания до переселения в Приаралье. 
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