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по тюркскому эпосу 
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В статье содержится комментированная публикация фрагмента (в отредактированном русском пере-

воде) из неизданного труда китаиста Вольфрама Эберхарда (1909–1989) “Über die Erzählungen des Dede 
Korkut” («О сказаниях „Деде Коркут“»), целью которого был анализ сюжетной структуры 12 сказаний, 
составляющих турецкий книжный эпос «Книга моего деда Коркута». Эта весьма объемная работа (не-
сколько авторских листов), по всей видимости, не вполне завершена Эберхардом. Данный отрывок по-
священ сюжету и мотивам сказания о Богач-Джане, сыне Дерсе-хана в составе этого эпоса, их параллелям 
с произведениями тюркского эпоса (в основном тюркских народов Алтая и Хакасии), а также другими 
произведениями мирового фольклора. Если наследие В. Эберхарда в области синологии является хорошо 
изученным, то его тюркологические изыскания пока относительно малоизвестны. 

Ключевые слова: эпос, В. Эберхард, тюрки, указатели сюжетов и мотивов. 
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Вольфрам Эберхард (1909–1989) — известный ки-

таист, в сферу научных интересов которого наряду с 
историей Китая и Центральной Азии входило преж-
де всего изучение китайского фольклора, культур-
ных взаимосвязей между Китаем и народами Цент-
ральной Азии. При этом если наследие В. Эберхарда 
в данной области хорошо изучено, то его тюрколо-
гические изыскания пока остаются в тени. 

В 1937–1948 гг. В. Эберхард преподавал в Анкар-
ском университете — вел курс лекций не только по 
истории Китая, но также по китайскому фольклору, 
национальным меньшинствам Китая и др. Впослед-
ствии в Беркли (Калифорния, США) он читал мно-
жество курсов, посвященных культурам Централь-
ной, Западной и Восточной Азии, и в то же время 
сохранял интерес к турецкому и в целом тюркскому 
фольклору. Так, в 1950-е гг. он исследовал сохра-
нившуюся на юго-востоке Турции устную традицию 
исполнения народных повестей-хикайатов [Eber-
hard, 1955]. 

Труд В. Эберхарда «О сказаниях „Деде Коркут“» 
(“Über die Erzählungen des Dede Korkut”), рукопись 
которого хранится в архиве Фольклорного общества 
Финской АН, по сей день не опубликован. Эта весь-
ма объемная работа (несколько авторских листов) 
посвящена исследованию эпоса «Книга моего деда 

Коркута». Эта статья, по всей видимости, не вполне 
завершена, некоторые ее части напоминают скорее 
беглые заметки 1, однако замысел автора виден весь-
ма четко: его целью был анализ сюжетной структуры 
12 сказаний «Книги Коркута» и широкое сопостав-
ление их с мотивами, бытующими в произведениях 
фольклора и литературы других народов. Вполне 
возможно, целью исследователя было составить что-то 
наподобие отдельного указателя мотивов этого ту-
рецкого книжного эпоса, ведь В. Эберхард к тому 
моменту, скорее всего, уже опубликовал свой «Ука-
затель сюжетов китайских сказок» [Eberhard, 1937], а 
также был известен как соавтор известного турецко-
го фольклориста Пертева Наили Боратава в состав-
лении издания «Указателя мотивов турецкой вол-
шебной сказки» [Eberhard, Boratav, 1953] 2. 
                            

1 Этот труд в архиве Фольклорного общества Финской 
АН был обнаружен А. И. Алиевой (ИМЛИ РАН); перевод 
с немецкого языка выполнен филологом-германистом 
Л. Г. Григорьевой (ИМЛИ РАН) (подробнее см.: [Анике-
ева, 2020]). Работа над публикацией всей статьи В. Эбер-
харда с комментариями продолжается автором этой статьи. 

2 К сожалению, точная дата написания Эберхардом 
данной работы по «Книге Коркута» неизвестна; однако 
если «Указатель сюжетов турецких сказок» был опубли-
кован во время или же после работы над ней, можно до-
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Главной чертой труда В. Эберхарда, отличающей 
его от собственно тюркологических исследований 
«Книги Коркута» и турецкого фольклора в целом, 
является попытка провести многочисленные парал-
лели — прежде всего сюжетные — не только с про-
изведениями тюркской традиционной словесности 
(он сопоставляет «Книгу Коркута» и с известными 
ему на тот момент опубликованными образцами эпо-
са алтайских тюрков, см. публикации А. Шифнера 3), 
но и с греческими мифами, многими памятниками 
индийской и персидской литературной традиции и 
таким образом поместить огузский эпос в широкий 
контекст истории мировой литературы 4. 

В анализе каждого из сказаний «Книги моего де-
да Коркута» В. Эберхард, излагая сюжет сказания, 
последовательно (как правило, под номерами) выде-
ляет отдельные его элементы (мотивы) и затем соот-
носит их со сходными мотивами в других произве-
дениях мирового фольклора (как эпосах, также по-
лучивших позднее книжное оформление, — «Махабха-
рата», «Шах-наме» (или же существовавших только 
в литературной форме, как «Калевала») и народных 
книгах, так и тюркских эпических сказаниях, быто-
вавших исключительно в устной форме). 

В публикуемом фрагменте наши постраничные 
примечания-сноски отмечены инициалами «Т. А.», 
другие, если они не отмечены специально, принад-
                            
пустить, что какие-либо наработки и наблюдения исследо-
вателя могли быть включены и в совместную с П. Н. Эбер-
хардом публикацию.  

3 В 1858 г. в «Этнографическом сборнике», издаваемом 
РГО, В. Титовым были опубликованы «Богатырские по-
эмы минусинских татар» (с примечанием редактора: «Сло-
во „поэмы“ здесь кажется не совсем точным») [Титов, 
1858], которые были собраны во время его пребывания в 
Уйбате в 1850-х гг. и переложены на русский язык: «Ба-
ламон кам» (или, как сказано у Титова, «Поэма о шамане 
Баламоне»), «Ахмолот Ахпорот» («Белоукладный бога-
тырь на сиво-белом коне»), «Коккан Коктылый» («Поэма 
о синем хане на синем море»), «Алла Картыга — Белый 
сокольчик», «Каракан Джелуг-Далей» («Черный хан на теп-
лом море»). Эти пять сказаний-«поэм» были изложены Ти-
товым прозой, с некоторыми комментариями. Спустя год, 
в 1859 г., акад. А. А. Шифнер издал отдельной книгой свою 
стихотворную обработку на немецком языке богатырских 
эпических сказаний, собранных М. А. Кастреном и В. Ти-
товым “Heldensagen der Minussinschen Tataren” («Героиче-
ские сказания минусинских татар») [Schiefner, 1859]. Кни-
га состоит из довольно обширного Введения, куда вклю-
чен и своего рода небольшой глоссарий, и пятнадцати ска-
заний. 

4 Нужно отметить, что в турецком литературоведении 
также были попытки составить нечто вроде указателя мо-
тивов «Книги моего деда Коркута» в соотнесении ее с 
тюркскими  эпосами — это серия небольших работ (“Dede 
Korkut kitabındaki bazı motifler ve kelimelere ait notlar”) из-
вестного фольклориста и филолога Абдюлькадира Инана 
(Фатхелкадир Сулейманов, 1889–1976). Они были опубли-
кованы им в качестве отдельных статей в различных жур-
налах в 1920–1930-х гг. и вышли в издании его трудов в 
1968 г. (2-е изд. 1998). См.: [Inan, 1998a. S. 173–191; 1998b. 
S. 213–214]. 

лежат самому В. Эберхарду. Библиографические от-
сылки и описания полностью восстановлены нами. 
Сам русский перевод текста также подвергся опре-
деленному редактированию 5. 

В. Эберхард 

I. Песнь о Богач-Джане, сыне Дерсе-хана 

[мотив] 1. Хан Баюндур оскорбил на пиру Дерсе-
хана: он вместе с другими бездетными должен был 
жить в черной палатке и т. д. 6 Жена Дерсе-хана по-
советовала ему устроить праздник, где бы все огузы 
вместе помолились богу, и [тогда] бог даст им сына. 

[мотив] 2. Когда сыну [Дерсе-хана] исполнилось 
15 лет, он показывает свою силу. Летом и осенью 
огузы устраивали бои гигантского быка с верблю-
дом. Однажды, когда настало лето, шесть человек 
случайно выпустили быка в том месте, где сын-бога-
тырь играл с тремя другими мальчиками. Сын Дерсе-
хана один остался на месте и победил быка: уперся в 
его лоб, затем внезапно отпрянул в сторону, бык 
рухнул на голову, и он отрезал ему голову ножом 7. 

[мотив] 3. За это дед Коркут дает ему имя Богач 
(тур. Бык. — Т. А.). Отец сажает его на престол и 
объявляет его «господином». 

[мотив] 4. Затем сын не обращает внимания на 
сорок джигитов своего отца. Из ревности они обо-
лгали его перед отцом: якобы он всем дерзит и имел 
сношения со своей матерью 8.  

[мотив] 5. По совету злодеев отец устраивает охо-
ту. Клеветники делают так, что сын, красуясь, скачет 
на коне мимо отца. Они же нашептывают отцу, что 
ему грозит опасность со стороны сына. Отец пора-
жает сына стрелой, и тот падает на землю. Клевет-
ники не допускают, чтобы отец, горюя, бросился на 
тело своего сына.  

[мотив] 6. Мать же втайне ищет сына. Его тело 
оберегали от ворон его собаки, а святой всадник 
                            

5 Порой и немецкий текст несколько запутан вслед-
ствие, видимо, того, что он практически не подвергался 
правке со стороны автора. 

6 Три палатки трех цветов, см.: [Ruben, 1941. S. 46; Schief-
ner, 1859, XXVII]. 

7 См.: «Юноша снял свой кулак со лба быка, отскочил 
с дороги; бык не устоял на ногах, упал и свалился на голо-
ву; юноша схватился за нож, отрезал голову быка» [Книга 
Коркута, 1962. С. 16] — Т. А. 

8 «Знаешь ли ты, Дерсе-хан, что случилось? *Твой не-
годный, беспутный сын вышел неудачным; он присоеди-
нил к себе своих сорок джигитов, сделал поход на осталь-
ных огузов; где были красавицы, он похищал их; *он бил 
по лицу белобородых старцев, *проливал молоко седокуд-
рых старух. Через *быстро текущие воды перейдет молва, 
*поднимется на соседнюю пеструю гору, дойдет молва до 
хана ханов Баюндура; скажут: вот какие смуты произво-
дит сын Дерсе-хана» [Книга Коркута, 1962. C. 16–17]. — 
Т. А. 
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Хызр 9 спас его от смерти 10. Мать оживляет сына 
своим материнским молоком, втайне от отца сын на-
бирается сил.  

[мотив] 7. Клеветники, боясь разоблачения, зако-
вывают и похищают отца — Дерсе-хана, чтобы вы-
дать его христианам.  

[мотив] 8. Мать просит сына несмотря ни на что 
помочь отцу. Он сразу же скачет за клеветниками. Те 
же отпускают отца, чтобы он обратил вспять при-
бывшего героя; он и не подозревает, что перед ним 
его сын, которого он считал убитым. Но сын откры-
вается ему. Примирившись, они убивают клеветни-
ков. 

 
К мотиву 1. Это занимает место мотива чудесно-

го рождения (см. также «Песнь о Бамси-Бейреке, сы-
не Кан-Буры») 11. Материал для сравнения дает боль-
шой жертвенный праздник царя Дашаратхи в древ-
неиндийском эпосе «Рамаяна» в честь обретения сы-
на 12. Ряд вариантов «Песни о Бамси-Бейреке» 13 
имеют сходство с этим началом в «Песни о Богач-
Джане сыне Дерсе-хана». О том, насколько огорчи-
тельна бездетность, многократно повествуют и тюрк-
ские эпосы Алтая: старого отца побеждают враги, 
если его не защищает сын [Schiefner, 1859: тексты I–
IV; Radloff, 1868. S. 88: сказание V «Алтын Пыр-
кан»] и т. д. 

К мотиву 2. Ср. охоту как первый подвиг героя в 
«Песни о том, как сын Казан-бека Уруз-бек был взят 
в плен». Борьба с быком появляется здесь и как 
                            

9 Образ Хызыра в тюркской мифологии появился под 
влиянием ислама. Хыдыр, Хызыр (Хызр, Хизр) ― фигура 
мусульманской мифологии, вобравшая в себя черты раз-
личных мифологических персонажей доисламского Ближ-
него Востока и имеющая широкое распространение и в 
мусульманском книжном предании, и в фольклоре. Му-
сульмане считают Хызра покровителем путешествующих 
по морю, защитником от пожаров, наводнений и краж 
и т. д.). Образ Хызыра в тюркской мифологии появился 
под влиянием ислама. В турецком фольклоре (в волшеб-
ных сказках и народных повестях) образ Хызыра часто 
сливается с образом Дервиша. В турецкой волшебной 
сказке Дервиш (derviş, derviş baba) выступает как святой, 
и в то же время он наделен магической, сверхъестествен-
ной силой и/или волшебными предметами, сближающими 
его по функции с Арапом или пери [Стеблева, 2002. С. 17–
19]. — Т. А. 

10 В роли помощника мы видим его также в: [Spiess, 
1939. S. 69, 119]. Он нашел живую воду и поэтому бес-
смертен. Ср.: D 2167 (здесь и далее латинскими буквами и 
цифрами у Эберхарда обозначены мотивы со ссылкой на 
указатель С. Томпсона [Thompson, 1932–1936]. — Т. А.). 

11 Отсылка к мотиву чудесного появления на свет глав-
ного героя у бездетной пары в «Песни о Бамси-Бейреке, 
сыне Кан-Буры» в этом же эпическом цикле. — Т. А. 

12 Д а ш а р а т х а — один из персонажей «Махабхара-
ты», бездетный царь, который, по совету брахманов, со-
вершил жертвоприношение для того, чтобы одна из его 
жен родила сына (см.: [Гринцер, 1980. С. 355]). — Т. А. 

13 В. Эберхард подразумевает прежде всего узбекские 
версии «Алпамыша», с которым «Сказание о Бейреке» об-
наруживает тесную связь [Аникеева, 2019]. — Т. А. 

древний обычай, и как поэтический мотив, а именно 
как испытание жениха (см. также «Песнь о Кан-Ту-
рали, сыне Канлы-коджи» 14), и как подвиг, распро-
страненный от Китая до Испании, в широчайшей об-
ласти религиозных верований с доисторическими и 
древнеисторическими божествами-быками 15.  

К мотиву 3. Важное значение, придаваемое име-
ни, происходит из очень древних шаманистских 
представлений, согласно которым имя сродни душе 
человека 16. Поэтому обряд наречения именем 17 яв-
ляется особым сказочным мотивом в Центральной 
Азии, Индии; также этот мотив весьма распростра-
нен в Европе. Но В. В. Радлов действительно полага-
ет, что прежде чем герой впервые отправится на по-
иски приключений, необходимо получение им име-
ни 18. Но, например, в [Radloff, 1868. S. 648] («Ыр») 
мальчик получает свое имя лишь после первой охо-
ты 19. Объявление господином соответствует посвя-
щению в рыцари в Европе. 

К мотиву 4. Дерзость и упрямство героя в детстве 
являются типичным мотивом фольклора у киргизов 
и вообще от Евразии до Полинезии [Ruben, 1941. 
S. 80] 20. Но в «Книге моего деда Коркута» речь идет 
лишь о клевете! Сходный мотив имеется в немецкой 
народной книге позднего средневековья о герцоге 
Эрнсте, оклеветанном его придворными перед его 
приемным (!) отцом королем Отто: якобы герцог за-
мышляет заговор. Король тотчас же собрался в по-
ход, чтобы покарать приемного сына, который дол-
жен был отправиться в долгое морское путешествие, 
прежде чем он, после многочисленных приключе-
ний, помирится с отцом. Разумеется, нельзя говорить 
о прямой зависимости текстов друг от друга, хотя 
морские приключения герцога явно имеют восточ-
ное происхождение. Однако первая часть народной 
книги является поэтическим переосмыслением исто-
                            

14 Сказание повествует о богатыре Кан-Турали и его 
сватовстве; оно относится к наиболее поздним сказаниям 
«Книги моего деда Коркута», сложившимся уже на терри-
тории Закавказья. Кан-Турали решает сватать дочь трапе-
зундского правителя-тагавора Сельджан-хатун, и для того, 
чтобы получить ее, он должен побороться с охраняющими 
ее свирепым львом, черным быком и черным верблюдом; 
после этого он вступает в битву и с самим тагавором. По-
бедив при помощи Сельджан-хатун в битве войско тага-
вора, Кан-Турали вместе с ней возвращается в стан огузов 
к своему отцу. — Т. А. 

15 Об этом подробно: [Ruben, 1941. S. 114ff]. Ср.: 
В 871.1: гигантский бык; [Schiefner, 1859. S. 71, 246]: ге-
рой против сказочного быка. 

16 Ср.: [Ruben, 1939. S. 187f]. 
17 См.: [Spiess, 1939. S. 74]; см. также: Сходный мотив 

наречения именем в «Песни о Бамси-Бейреке». 
18 Cм.: [Schiefner, 1859. S. 31, 105, 206, 252; Radloff, 

1868. S. 89, 358, 367, 403, 579]. 
19 Cp.: [Schiefner, 1859. S. 40, 72, 84f., 364; Ruben, 1941. 

S. 78f.]; L 10,1; С 430; А 1577: нет точно соответствующе-
го мотива]. 

20 F 612.2; у Ранке: [Ranke, 1936. S. 293]; см. также 
критику труда: Scherb Н. Das Motiv vom starken Knaben in 
den Märchen der Weltliteratur. Stuttgart, 1930. 
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рического факта восстания герцога Эрнста Швабско-
го (ум. 1015) против своего приемного отца, короля 
Конрада II [Wehrhan, 1920] 21. В этой сказке имеются 
многочисленные случаи клеветы 22, однако их нельзя 
считать точными параллелями к «Книге Коркута». 

К мотиву 5. Сознательное убийство отцом своего 
сына — редкий мотив в фольклоре 23. Хотя мотив 
боя между не узнавшими друг друга отцом и сыном 
встречается часто: в Иране Сохраб против Русте-
ма 24, в немецкой саге 25 Хильдебранд против Хаду-
бранда, в Греции — Эдип против Лая (N 731.2), в 
Индии — Арджуна против Бабхруваханы [Ruben, 
1941. S. 178], Вишну или Кришна против Нарака 
[Ruben, 1941. S. 182f]. В Передней Азии существует 
древний миф, согласно которому бог-прародитель 
пожирал своих детей; греческие заимствования этого 
мифа, который также пришел и в Индию [Ruben, 
1941. S. 222]. Но трагизм рассматриваемого сказания 
«Книги моего деда Коркута» все же независим от 
литературных источников, он является поэтической 
находкой или переработкой древнего тюркского мо-
тива (см. заключительное замечание).  

К мотиву 6. В песне финской «Калевалы» поется, 
как мать оживляет своего сына, убитого авантюри-
стом 26. Нечто похожее говорится в буддийской сказ-
ке (джатака 540 27, см. также: [Ruben, 1941. S. 240]). 
Богиня земли Гея хотела цветком оживить своих сы-
новей-гигантов, павших в битве против богов, но 
Зевс воспрепятствовал этому [Ruben, 1941. S. 225]. 
Когда Кришна захотел убить сына богини земли, ко-
торого сам зачал, мать, попечалившись, позволяет 
случиться этому [Ruben, 1941. S. 182]. Эти схожие 
                            

21 Речь все же идет об Эрнсте II (правил Швабией в 
1015–1030 гг.): Эрнст I (ум. 1015) восставал против Генри-
ха II; однако его сын, Эрнст II, неоднократно восставал 
против своего отчима императора Конрада II. — Т. А. 

22 К 2130ff., другая клевета: [Radloff, 1868. S. 382]. 
23 [Radloff, 1868. S. 208 (ср.: сон Иосифа) и 268 (ср.: 

Дон Карлос); Jungbauer, 1923. S. 187]; S 11: жестокие ро-
дители; N 321: убитый неузнанно; S 326: непослушные дети. 

24 См.: [Dirr, 1920. S. 231]. (Сохраб и Рустем — персо-
нажи иранской мифологии и «Шахнаме». — Т. А.). 

25 Памятник древнегерманского эпоса «Песнь о Хиль-
дебранде». — Т. А. 

26 Мать возвращает к жизни Лемминкяйнена: 
Мазью сына натирает, 
Несчастливца ею лечит: 
Мажет кости по расщепам, 
Члены мажет по разрезам, 
Мажет сверху, мажет снизу, 
Мажет также в середине. 
Говорит слова такие 
И такие речи молвит: 
«Пробудись от сна, сыночек, 
Ты оставь свою дремоту 
В этом месте бед ужасных, 
В этом тяжком положенье!» 

(Калевала, руна XV, пер. Л. П. Бельского). — Т. А. 
27 Джатака № 540, см., например: [Cowell, Rouse, 1907. 

P. 38] — T. A. 

мотивы являются литературно независимыми друг 
от друга документами материнской любви. Но «Кни-
га моего деда Коркута» перетолковывает сказочное 
оживление 28: сын лишь кажется мертвым.  

Оживляющее средство — это материнское моло-
ко, смешанное с горными растениями 29. Так как ма-
теринское молоко не течет, то мать берет кровь, вы-
жатую из своей старой груди. В Индии, а также у 
киргизов обычно рассказывали, что даже у старой 
матери при одном взгляде на сына снова появляется 
молоко 30. В киргизском эпосе «Джолой Кан» мате-
ринское молоко также используется как оживляю-
щее средство [Radloff, 1885. Vers. 5152]. Но «Книга 
Коркута» никогда не приукрашивает эту нежную, 
сказочную, но героико-натуралистичную материн-
скую любовь.  

Хызр на своем коне, вероятно, является мусуль-
манским заместителем более древнего тюркского ге-
роя: в тюркском эпосе «Кюрелдей-мирген» есть по-
верженный герой. Его сестра сидит у его тела, отго-
няя мух и червей. Она видит проезжающего мимо 
богатыря, который преследует и ловит ужасную со-
баку, убившую её брата. Этот богатырь позднее 
оживляет ее брата [Schiefner, 1859. S. 222ff.] 31. 

К мотиву 7. Пленение отца дает сыну возмож-
ность показать себя во всем своем величии. В других 
сказаниях «Книги моего деда Коркута» пленного 
бросают в колодец, когда его берут в плен христиа-
не 32.  

К мотиву 8. Отца героя освобождают, как в XI ска-
зании «Книги Коркута» («Песнь о том, как Салор-
Казан был взят в плен и как его сын Уруз освободил 
его») или как старший брат младшего брата в «Пес-
ни о Секреке, сыне Ушу», десятом сказании эпоса, 
где своевременное узнавание позволяет избежать бит-
вы между ними. Поэтическая мудрость проявляется 
в том, что отец повторно не пытается убить сына: 
это было бы против тюркской этики, чтобы сын убил 
отца. Достаточно трагично уже то, что отец считал 
своего оклеветанного сына убитым. То, что сын, не-
смотря на это, спасает отца, является героическим 
поступком, достойным воспевания. Божественная спра-
ведливость проявляется в возможности избежать боя 
между отцом и сыном. 

 
Заключительное замечание: 
У сагайцев есть следующий эпос: Тарба Киндши 

[Radloff, 1868. No. X. S. 250–272] — единственный 
сын Талай-хана. Ребенком он играет с другими деть-
ми и, играя, убивает их (см. выше мотив 4). Многие 
                            

28 Cм.: [Schiefner, 1859. S. 40f., 289]. 
29 См. также: [Schiefner, 1859. S. 62f]. 
30 [Ruben, 1941. S. 123]; ср.: Фасянь в [Beal, 1884. LIV]. 

Также см.: [Radloff, 1885, Er Töschtük: vers. 2095; Joloi kan: 
vers. 2840ff., 4607]. 

31 Речь идет о хакасском сказании, обозначенном у 
А. Шифнера как “Küreldei Mirgän und Kümüs Areg”. — 
Т. А. 

32 «XI. Песнь о том, как Салор-Казан был взят в плен и 
как его сын Уруз освободил его». — Т. А. 
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родители жалуются отцу. Талай приказывает заклю-
чить сына в ящик и пустить по реке (вместо моти-
ва 5). Он попадает в подземный мир и в конце кон-
цов возвращается домой (вместо мотива 6). Но его 
отец 33 и весь его народ, их скот между тем грабят и 
уводят в плен (вместо мотива 7). Талай идет по сле-
дам врагов, которые прибили его отца гвоздями к 
железной лиственнице, однако он все еще жив. Сын 
преследует разбойников, убивает их, освобождает 
мать и сестру, возвращается домой и продолжает 
жить со своим отцом [Radloff, 1868. No. X. S. 250–
272, vers. 432]; однако здесь подробно не сообщает-
ся, каким образом он его освободил.  

У минусинских татар 34 имеется такое эпическое 
сказание: Ала Картага был единственным сыном Ак-
хана [Schiefner, 1859. No. V]. Согласно обещанию, о 
котором далее не говорится подробнее, отец отдает 
сына Едай-хану, живущему вечно (вместо мотива 5) 
Ак-хан и его жена, оставшись в одиночестве, побеж-
дены врагами и брошены в глубокую яму (вместо 
мотива 7). Враги узнают, что близится конец света, 
так как Ала Картага убил Едай-хана и выпустил его 
псов. Исполнившись страха, они решают освободить 
его родителей и вернуть их на родину, они идут на-
встречу герою и сообщают, что  взяли его родителей 

под свою защиту. Позднее герой убивает своих вра-
гов (вместо мотива 8), но совсем не из мести, скорее, 
он никогда и не узнал правды о страданиях родите-
лей. 

В эпосе телеутов присутствует следующий сю-
жет: Cуну Маттыр [Radloff, 1868. No. XIII. S. 375–
378], старший сын Конгодая, был сильным охотни-
ком и убил тигра (вместо быка в этом сказании 
«Книги Коркута»). Тогда его сводные братья оклеве-
тали его перед отцом, якобы он хочет убить его. 
Отец и братья напоили его допьяна, искалечили его 
и бросили в яму. Пришли враги и потребовали дань, 
тогда злые родственники вытащили героя из ямы. Он 
победил врагов, ушел к своему дяде и женился на 
своей двоюродной сестре. 

Таким образом, оказывается, что рассказы о не-
винно изгнанных, отданных, отвергнутых, искале-
ченных сыновьях, о несчастьях (как наказание?) ро-
дителей и мести благородного, прощающего, возвра-
щающегося домой сына бытуют у тюрков в самых 
разнообразных формах. Именно в сравнении с этими 
более примитивными вариантами отчетливо видна 
этическая высота песен «Книги моего деда Корку-
та»: роль матери, раскаяние отца, злоба клеветни-
ков — все это в них не имеет никакого соответствия. 
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Tatiana A. Anikeeva 
Wolfram Eberhard and Turkology: 

on an Unpublished Study of W. Eberhard on the Turkic Epic 

Wolfram Eberhard (1909–1989) is a well-known sinologist, whose scientific interests, along with the history 
of China and Central Asia, Chinese folklore, cultural relations between China and the peoples of Central Asia 
included epic genres of Turkic folklore. The unpublished work of W. Eberhard “Über die Erzählungen des Dede 
Korkut” (from the archive of the Folklore society of the Finnish Academy of Sciences), is devoted to the study of 
“The Book of Dede Korkut” — the monument of the written epic of the Oghuz Turks; in this research, Eberhard is 
primarily interested in the origin of the plot of each of the stories of this Turkish epic. The article contains a 
commented publication of the fragment from this unpublished work in the Russian translation that concerns the 
story of Bugach-Jan, the son of Dirse-khan. 
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