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В 2014 г. в  рамках государственной про-
граммы Республики Татарстан по со-

хранению, изучению и развитию государ-
ственных языков республики и других язы-
ков Татарстана в  2014–2020 гг. был начат 
проект, посвященный культуре сибирских 
татар (руководитель проекта  —  кандидат 
филологических наук Ф. Х. Завгарова). 
В рамках этого проекта предпринята пуб- 
ликация антологии фольклора сибирских 
татар «Сибирские татары. Из сокровищни-
цы духовной культуры». Первый том изда-
ния увидел свет в 2014 г. и был посвящен 
дастанам, мунаджатам и  баитам. Автор 
антологии Ф. Ю. Юсупов во вступитель-
ной статье отметил созвучность эпических 
текстов сибирских татар с фольклорными 
произведениями других этнических групп 
татарского народа и схожесть с произведе-
ниями других тюркских народов. Анали-
зируя тексты, представленные в книге, он 
аргументировано доказал, что по содержа-
нию и форме они восходят к древнетюрк-

ским орхоно-енисейским письменным па-
мятникам. Рецензия на этот том была опуб- 
ликована в журнале «Tatarica» [Завгарова, 
Сунгатов 2017, 167–176].

В 2016 г. вышел в свет второй том ан-
тологии фольклора сибирских татар. Он 
посвящен сказочной традиции. В него во- 
шли сказки из опубликованных изданий, 
архивные материалы и записи Ф. Ю. Юсу-
пова, которые он собирал на протяжении 
пятидесяти лет в  экспедициях. Тексты, 
приведенные в  книге, даны на диалекте 
сибирских татар в кириллической акаде-
мической транскрипции и  сопровожда-
ются русским переводом.

Сказочная традиция сибирских татар 
была подробно проанализирована в  ра-
ботах Ф. В. Ахметовой-Урманче [Ахме-
това 1971, 59–61; Ахметова 1973, 62–64; 
Ахметова 1975, 58–61], однако до насто-
ящего времени не было академического 
сказочного свода. Данное издание, безус-
ловно, восполнит этот пробел.



187

К
Н

И
Ж

Н
А

Я
 П

О
Л

К
А

Сказки сибирских татар сочетают 
в себе узкую локальную специфику и об-
щетюркские черты. В  текстах хорошо 
видны элементы, свойственные фольк- 
лорным традициям народов Сибири, 
Средней Азии и Казахстана, но нельзя не 
отметить наличие арабских, персидских, 
русских и индийских влияний.

Отличительной чертой фольклорной 
традиции сибирских татар является не-
дифференцированность сказочно-ми-
фологических традиций и  героического 
эпоса. Это тот жанровый синкретизм, 
о  котором применительно к  алтайской 
традиции писал В. М. Жирмунский [Жир-
мунский 1962]. Именно этим объясняется 
то, что в  фольклорной традиции сибир-
ских татар не различаются понятия эпоса 
и сказки и оба жанра называются одним 
словом «йомак». Несмотря на отсутствие 
указанного разделения, автор включил 
в сборник тексты, которые по своей жан-
ровой принадлежности, безусловно, яв-
ляются классическими сказками.

Однако, отделив сказки от эпоса, ав-
тор не стал использовать общепринятую, 
хотя и  довольно условную систему деле-
ния сказок на три группы (о  животных, 
волшебные и  бытовые). Причину отказа 
от традиционного деления исследова-
тель объяснять не стал, но при этом во 
вступительной статье подробно рассмо-
трел различные типы сказок, существу-
ющие в  традиции сибирских татар. Так, 
Ф. Ю. Юсупов подробно анализирует йо-
маки о  животных, уделяя особое внима-
ние сюжетам, в  которых действует конь, 
волк, лиса, медведь, лев и  тигр. Рассма-
тривая бытовые сказки, автор выделяет 
группы йомаков о  мудрецах, о  младшем 
брате, о  юродивых и  дурачках, а  также 
йомаки-анекдоты. В  разделе, посвящен-
ном волшебным сказкам, подробно раз-
бираются сюжеты, связанные с образами 
таких мифологических персонажей, как 
змей Йылан, Йелбен, Тийу.

Казалось бы, автор выделил отдель-
ные группы сказок и  на основании дан-
ной классификации мог бы расположить 
тексты внутри сборника в  соответствии 
с указанными им тематическими группа-
ми, однако этого не сделано. Автор не ого-
варивает принцип расположения текстов. 
Книга открывается сказками из работы 
В. В. Радлова «Образцы народной литера-
туры тюркских племен…» [Радлов 2012], 

размещены они в  том порядке, который 
предложил сам В. В. Радлов. Однако даль-
нейший принцип расположения сказок 
не вполне ясен. Можно предположить, 
что тексты расположены по времени за-
писи, но это автором не оговаривается. 
Впрочем, некоторые тексты помещены не 
в  хронологическом порядке: текст № 34 
взят из диссертации Д. Г. Тумашевой, ко-
торая была защищена в 1969 г. (насколько 
ранее был записан текст, из комментария 
к нему неясно), а следующий текст (№ 35) 
жестко атрибутирован, и время его запи-
си —  1950 г. Мы могли бы предположить, 
что текст № 34 зафиксирован ранее 1950 г. 
и  поэтому расположен перед текстами, 
записанными в 1950 г., тем более что да-
лее следуют тексты 1967 г. Однако сказка 
№ 40 записана в 1948 г., а № 67 —  в 1940 г. 
Такое расположение текстов автором не 
объясняется, хотя, вероятно, причина 
у этого есть.

Неясно, почему составитель размес- 
тил тексты разных сказочных групп, не 
разбивая их на эти группы. Так, сказка 
№ 39 «Черт-Пери», безусловно, волшеб-
ная, № 40 «Кот и лиса» относится к сказ-
кам о  животных, а  текст № 41 «Мудрая 
жена» —  к бытовым сказкам.

Представляется, что было бы логично 
оговорить предложенную составителем 
структуру помещения текстов, поскольку 
она существенно отличается от общепри-
нятой. Традиционно сказочные тексты, 
если они не распределены по исполните-
лям, располагаются в сборниках по тема-
тическим группам: сказки о  животных, 
волшебные и  бытовые. Если данное рас-
положение для сказок сибирских татар 
неприемлемо, вероятно, это стоило бы 
отметить, как и  то, почему в  коммента-
риях нет указаний на принадлежность 
сказки к тому или иному сюжетному типу 
согласно одному из указателей сказоч-
ных сюжетов [ATU 2004; СУС 1979; EbBo 
1953; El-Smary 2004; Эргис 1967]. Впол-
не возможно, что прямых соответствий 
для каждого из 105 сказочных текстов 
в  этих указателях не найдется, но близ-
кие параллели там, безусловно, будут, 
как, впрочем, для некоторых есть и  точ-
ные соответствия. Так, уже упомянутый 
текст № 39 полностью соответствует сю-
жетному типу АТU313 «The Magic Flight» /  
СУС 313С «Чудесное бегство. Забытая 
невеста», № 40  —  ATU103A «The Cat as 
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She-Fox’s Hasband» / СУС 103 «Кот и дикие 
животные», № 41  —  ATU875 «The Clever 
Farmgirl» / СУС 875 «Семилетка (Мудрая 
девушка)» и т. д.

Конечно, в данном сборнике представ-
лены и сложные контаминированные тек-
сты. Так, например, текст № 20 «Тимер-
гендек» представляет собой соединение 
сюжетных типов: ATU300A «The Fight on 
the Bridge» + 301 «The Three Stolen Prin-
cesses» + 519 «The Strong Woman as Bride» /  
СУС 300А «Бой на Калиновом мосту» 
+ 301А «Три подземных царства» + 519 
«Слепой и безногий». Но и в этом случае 
соответствие сюжетному типу находится.

Указатели арабских, якутских и турец-
ких сказок [EbBo 1953; El-Smary 2004; Эр-
гис 1967], вероятно, дадут более точные 
сюжетные соответствия, но и  атрибуция 
текстов по указателю Аарне-Томпсона —  
Утера была бы вполне полезна. Более того, 
специально прослеженное отсутствие со-
ответствий тем или иным сюжетам в ука-
зателях позволило бы дополнительно вы-
явить особенности сказочной традиции 
сибирских татар.

Сказки сибирских татар интересны 
и  тем, что в  них нашли свое отражение 
мусульманские представления, что в  це-
лом нетипично для такого жанра, как 
сказка. Во многих сказочных текстах на-
блюдается сочетание языческо-шаман-
ских и исламских верований. О влиянии 
ислама на культуру сибирских татар на-
писано немало. Достаточно вспомнить 
работу Г. Ф. Миллера [Миллер 1750]. Од-
нако впервые исламские мотивы в  рас-
сматриваемой сказочной традиции про-
анализировала Ф. Х. Завгарова [Завгаро-
ва 2016, 19–22], отметившая, что мусуль-
манская культура повлияла на систему 
персонажей сказки и их функций, а  так-
же на морально-этическое содержание 
сказки. Ф. Ю. Юсупов во вступительной 
статье классифицирует исламские моти-
вы в  сказках и  подробно рассматривает 
влияние аятов, сур и  молитв на жизни 
сказочных героев.

В этом томе, как и в предыдущем, тек-
сты приводятся на языке оригинала, т. е. 
на диалекте сибирских татар. Для обозна-
чения гласных фонем используются те же 
знаки, что и в работах В. В. Радлова, а кон-
сонантная система передается знаками 
кириллицы. Бесспорным достоинством 
издания нужно считать подстрочный 

перевод оригинального текста на русский 
язык. Обычно авторы стремятся дать ли-
тературную обработку текста, убрать все 
шероховатости устного текста. В  данном 
случае составители стремились к  точно-
сти перевода.

В тех случаях, когда текст взят из работ 
В. В. Радлова, говорить о  его атрибуции 
нельзя, но если текст записывался во вто-
рой половине ХХ в., отсутствие указания 
на имя и  возраст исполнителя является 
упущением. Этим отличаются записи 
Л. В. Дмитриевой 1950 и  1967 гг., в  ко-
торых нет ссылок на имя и  возраст ска-
зочника, а  также записи Г. Д. Тумашевой 
1948 г., в  которых не указан возраст ис-
полнителя. Данный материал есть в книге 
Л. В. Дмитриевой «Язык барабинских та-
тар» [Дмитриева 1981, 224]. Скорее всего, 
в  личном архиве Д. Г. Тумашевой такой 
информации нет, так как в ряде ее записей 
есть указание на возраст исполнителя, так 
что отсутствие таких указаний в  других 
случаях свидетельствует о  необнаруже-
нии в ее материалах данной информации.

Не вполне ясна ситуация со сказкой 
«Добродетель и  воровство» (№ 67), кото-
рая была записана в  1940 г. Мухаммедом 
Садри от Юмы Абдрашитова и опублико-
вана на татарском литературном языке. Ее 
записали в д. Кип-Куллары Тарского окру-
га Омской области. В 2015 г. в д. Средние 
Тарманы Тюменской области по просьбе 
автора книги эту сказку на тоболо-иртыш-
ском диалекте ему «пересказала» Н. И. Ай-
нитдинова. Причина и характер такого пе-
ресказа не оговорены. Он был бы особенно 
интересен в том случае, если женщина яв-
ляется младшей родственницей сказочни-
ка из Кип-Куллары, которая слушала в дет-
стве его сказки и может вспомнить какие-
то детали его исполнительской манеры.

Вообще надо отметить, что и  в  ком-
ментариях, и  во вступительной статье 
отсутствует информация о  сказочниках. 
В ряде случаев ее неоткуда было бы взять, 
но если записи сделаны самим составите-
лем в  80–90-х годах ХХ  в., информацию 
о  носителе сказочной традиции было 
бы уместно поместить в  комментариях 
к тексту.

В 2017 г. вышел третий том антологии, 
посвященный хикаятам, риваятам и  ми-
фам сибирских татар. Сборник состоит 
из трех частей, каждая из которых отдана 
одному из жанров фольклорной прозы.
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Хикаяты  —  один из самых популяр-
ных жанров татарской средневековой 
литературы  —  распространялись в  уст-
ном творчестве сибирских татар прежде 
всего под влиянием миссионерской ра-
боты по исламизации тюркских народов 
Западной Сибири. Постепенно они стали 
самым продуктивным жанром фольклора 
сибирских татар. Из них формировались 
сборники, и уже рукописные издания ста-
ли толчком для развития и  обогащения 
данного жанра. Возможно, в  антологии 
стоило бы более подробно остановиться 
на связи хикаятов и сказок, с одной сторо-
ны, и книжной традиции и ее влияния на 
фольклорную прозу —  с другой, показать, 
какие сюжеты и мотивы наиболее актив-
но заимствуются фольклором из литера-
туры, что заимствуется и сказкой, и хика-
ятом, и как в рамках жанровой специфи-
ки развиваются одни и те же мотивы.

Безусловно, хикаяты являются досто-
янием всей исламской культуры. И у си-
бирских татар они формировались под 
влиянием древнеиндийских и  иранских 
дидактических рассказов. Но совершен-
но очевидно, что в  фольклоре сибир-
ских татар этот жанр приобрел особые 
локальные черты, связанные с  жизнью 
местного населения, с  его менталите-
том, общественными и  личными взаи-
моотношениями. Локальная специфика 
фольклорного произведения позволяет 
говорить о  самоидентификации народа, 
путях развития жанра внутри этниче-
ского сообщества. И если бы автор уде-
лил этому аспекту больше внимания, 
то, вероятно, можно было бы говорить 
и  о  путях освоения жанра хикаята не 
только сибирскими татарами, но и  дру-
гими тюркскими народами Сибири, вы-
делить группы сюжетов, наиболее при-
влекательные для того или иного народа, 
а  также выявить те изменения, которые 
произошли с жанром в ХХ в., и причины 
практически полного его исчезновения 
к настоящему времени.

Вторая часть сборника посвящена ри-
ваятам. В  современном татарском языке 
этим термином обозначают историче-
ский рассказ, близкий к  русскому пре-
данию. Однако автор считает, что часть 
риваятов близка по своему характеру 
жанру легенды, на том основании, что 
существуют коранические риваяты, т. е. 
тексты религиозного содержания. Среди 

них особое место занимают тексты об 
истории исламизации сибирских татар, 
местах захоронения известных шейхов, 
погибших во время походов против языч-
ников Сибири.

Риваяты, близкие по жанровой приро-
де к  преданиям, разнообразны по своей 
тематике. Автор выделяет тексты о древ-
ней истории сибирских татар, их этно-
лингвистических группах, об историче-
ских личностях, героические рассказы со-
циально-бытового характера, связанные 
с образами батыров.

В этом разделе автор поместил не-
сколько приложений. Одно из них пред-
ставляет собой очерк по истории сибир-
ских татар. Особое внимание в нем автор 
уделяет этническим группам сибирских 
татар, выделенным на основе историче-
ских, этнографических и  лингвистиче-
ских аспектов, а  также тем народам, ко-
торые оказали влияние на этнический 
состав той или иной группы сибирских 
татар. Так, на формирование тоболо-ир-
тышских татар большое влияние оказали 
бухарцы (узбеки, таджики, сарты), что 
нашло свое отражение в  тоболо-иртыш-
ском диалекте. Останавливается автор 
и  на особенностях диалекта сибирских 
татар. Статья, безусловно, очень цен-
на и  интересна, но ее место в  антологии 
в целом не совсем ясно. Подобная работа, 
носящая общий характер, могла бы ско-
рее быть расположена в первом томе ан-
тологии, а не в середине третьего. Другим 
приложением является список астан (му-
сульманских захоронений) Тюменской 
области. Третье приложение  —  неболь-
шой очерк о  насильственном крещении 
сибирских мусульман.

Третий раздел тома посвящен мифо-
логической прозе сибирских татар. Во 
вступительной статье рассматривается 
поклонение сибирских татар куклам На-
тагай. Однако основное внимание со-
средоточено на демонологических пер-
сонажах. Не совсем ясно, почему автор 
включает в  систему низшей мифологии 
духов —  хозяев пространства (домового, 
водяного и  т. д.), а  привидение, оборо-
тень и  ведьма остаются вне этой систе-
мы. Неясно также и то, почему в отдель-
ную группу —  низшие духи —  выделены 
джинн, пери и атсыс. Все эти персонажи 
относятся к  низшей мифологии (в  ряде 
случаев используют термин «народная 
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демонология»). И  в  том и  в  другом слу-
чае внутри этих групп выделяют «видо-
вые» сообщества: хозяева стихий, люди 
со сверхъестественными способностями, 
умершие неестественной смертью и  т. д. 
Вопросы, связанные с  классификацией 
несказочной прозы, не решены до насто-
ящего времени. Именно поэтому любая 
новая классификация требует аргументи-
рованных объяснений, которые в данном 
случае, скорее всего, должны быть связа-
ны с  этнической спецификой материала. 

И остается только пожалеть, что автор не 
объяснил свои принципы классификации 
материала.

Издание фольклорных текстов, осо-
бенно прозаических, всегда сопряжено 
с рядом трудностей. Поэтому данное из-
дание в  высшей степени заслуживает 
внимания исследователей. Это наиболее 
полный свод сказок и  несказочной про-
зы сибирских татар, доступный не только 
носителям языка, но и  широкому кругу 
русскоязычных читателей.
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