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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ	ТРАДИЦИЙ	В	КОНТЕКСТЕ	 
ЭТНОКУЛЬТУРНЫХ	ПРОЦЕССОВ	В	ЦЕНТРАЛЬНОЙ	АЗИИ

З.Р. Муксинова, Р.Д. Муксинова

Раскрываются исторические особенности происхождения кыргызского народа в контексте этнокультурных про-
цессов, происходящих в Центральной Азии. Исследуются вопросы, связанные с появлением кыргызов на Тянь-
Шане, и высказываются предположения известных учёных и исследователей о енисейских корнях кыргызов, 
переселившихся на Тянь-Шань. Освещаются различные концепции, подтверждающие прямую генетическую 
преемственность между енисейскими и тянь-шаньскими кыргызами. Обосновываются устойчивость и преем-
ственность традиций кыргызов, переселившихся с Енисея на Тянь-Шань.
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БОРБОРДУК	АЗИЯНЫН	ЭТНОМАДАНИЙ	ПРОЦЕССТЕРИНИН	 
КОНТЕКСТИНДЕ	КААДА-САЛТТАРДЫН	ӨЗ	АРА	БАЙЛАНЫШЫ

З.Р. Муксинова, Р.Д. Муксинова

Бул макалада Борбордук Азияда болуп жаткан этномаданий процесстердин контекстинде кыргыз элинин ке-
лип чыгышынын тарыхый өзгөчөлүктөрү ачылып көрсөтүлгөн. Тянь-Шанда кыргыздардын пайда болушуна бай-
ланыштуу маселелер иликтенип, Тянь-Шанга көчүп келген кыргыздардын тамыры Енисейде экендиги жөнүндө 
белгилүү илимпоздордун жана изилдөөчүлөрдүн божомолдору айтылган. Енисей менен Тянь-Шань кыргыздары-
нын түз генетикалык байланышын тастыктаган ар түрдүү концепциялар чагылдырылган. Енисейден Тянь-Шанга 
көчүп келген кыргыздардын каада-салттарынын туруктуулугу жана ырааттуулугу негизделген.
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INTERACTION	OF	TRADITIONS	IN	THE	CONTEXT	 
OF	ETHNOCULTURAL	PROCESSES	IN	CENTRAL	ASIA

Z.R. Muksinova, R.D. Muksinova

The article reveals the historical features of the origin of the Kyrgyz people in the context of ethnocultural processes 
taking place in Central Asia. Issues related to the appearance of the Kyrgyz in the Tien-Shan are investigated and the 
assumptions of famous scientists and researchers about the Yenisei roots of the Kyrgyz who moved to the Tien-Shan 
are expressed. Various concepts are highlighted, confirming the direct genetic continuity between the Yenisei and Tien-
Shan Kyrgyz. The stability and continuity of the traditions of the Kyrgyz who migrated from the Yenisei to the Tien Shan 
are grounded.
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Изучение истории тюркоязычных на-
родов Центральной Азии является одним из 

актуальных направлений номадологии. Тюрко-
логи, историки, археологи давно занимаются 
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анализом письменных документов, археологи-
ческих материалов, раскрывающих этнологиче-
ские, социально-экономические процессы в дан-
ном регионе.

Особое место в истории тюркоязычных на-
родов Центральной Азии занимают кыргызы. 
На сегодняшний день учёными собраны, систе-
матизированы и проанализированы огромные 
материалы, изучено большое количество архео-
логических объектов кыргызов на Алтае, в Ту-
ве, Минусинской котловине. Количественный 
показатель наличия сохранившихся памятников 
кыргызской культуры незначителен, поскольку 
на данной территории не было широкомасштаб-
ного расселения кыргызов. В этой связи систе-
матизация и популяризация накопленного мате-
риала, введение в научный обиход результатов 
исследования на Алтае с целью поисков новых 
памятников кыргызской культуры представля-
ются крайне актуальными. Это даёт возмож-
ность увидеть целостную картину пребывания 
кыргызов на Алтае.

Кыргызский период в истории средневе-
кового населения Алтая – один из самых мало-
изученных. В настоящее время немногочислен-
ные памятники енисейских кыргызов выявлены 
в различных районах Алтая (рисунок 1) [1], так 
как данный регион является периферией кагана-
та кочевников (рисунок 2) [2].

О происхождении кыргызского народа 
нельзя сказать односложно. Известно, что для 
ответа на этот вопрос необходим комплексный 
анализ данных различных наук, в частности, 
истории, археологии, этнографии, антрополо-
гии, лингвистики. Особое место в этой проблеме 
заслуживает вопрос об этногенетических свя-
зях тянь-шаньских кыргызов. В исторических 
исследованиях учёных существует концепция, 
принадлежащая профессору А.Н. Бернштаму 
[3], согласно которой между этими народами 
существует прямая генетическая преемствен-
ность, поскольку енисейские киргизы на протя-
жении двух тысячелетий переселялись с Алтая 
на Тянь-Шань и в итоге составили ядро совре-
менных кыргызов. 

Исследуя вопросы, связанные с историей 
Кыргызстана и кыргызов, сталкиваешься с боль-
шим количеством научных трудов, в которых 

бытуют противоречивые мнения учёных о кыр-
гызах, их появлении на Тянь-Шане и об этниче-
ском родстве с енисейскими кыргызами. Среди 
первых учёных, высказавших предположения 
о енисейских корнях кыргызов и их переселе-
нии из Центральной Азии на современную тер-
риторию Кыргызстана, были Г.Ф. Миллер [4]  
и Н.Э. Фишер [5]. Другой видный учёный Ч. Ва-
лиханов опровергал их мнение и считал их раз-
ными народами. Он отрицал факты переселения 
кыргызов на Тянь-Шань [3], но соглашался с воз-
можностью миграции кыргызов с Алтая в Вос-
точный Туркестан в монгольский период [6]. 

Исследователь В.В. Радлов [7], опираясь 
на данные этнографии и языкознания, высказал 
предположение, что кыргызы были переселены 
с первоначальных мест своего обитания к югу от 
Саян монголами в XIII веке по трём направле-
ниям: на Тянь-Шань, в Верхний Енисей и к се-
веру от Саян. Другой известный исследователь 
Центральной Азии Н.А. Аристов высказал своё 
мнение о том, что кыргызы появились на Тянь-
Шане в XVI веке. Кроме изучения этнокультур-
ных связей кыргызов, он затрагивает в своих 
исследованиях этнологические связи с другими 
народами. Владея тюркскими языками, он ввёл 
в научный обиход материалы исследований, 
опуб-ликованные в западноевропейской лите-
ратуре, что значительно обогатило его научные 
труды. В этой связи, рассматривая публикацию  
Н.А. Аристова “Усуни и кыргызы, или кара-кыр-
гызы. Очерки истории и быта населения Запад-
ного Тянь-Шаня и исследования по его истори-
ческой географии”, мы видим новое прочтение 
видений учёного касательно формирования кыр-
гызского народа. В предисловии к публикации он 
отмечает, что в изложении исторических и гео- 
графических материалов он пользуется ориги-
нальными выражениями и источниками, “не 
вдаваясь в не вызывавшиеся необходимостью 
комментарии и ограничиваясь, притом не везде, 
самыми главными выводами” [8].

Однако у него были оппоненты по данно-
му вопросы в лице Г.Е. Грумм-Гржимайло, ут-
верждавшего, что кыргызы в домонгольские 
времена обитали на территории Бурятии, оттуда  
в XIII веке переселились на Тянь-Шань [9]. 
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Рисунок 1 – Карта расположения памятников кыргызской культуры на Алтае

 
Рисунок 2 – Кыргызский каганат в IX в. [2]
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Изучая антропологические материалы, по-
лученные археологической экспедицией АН 
СССР (1953–1955 гг.), исследования языковедов, 
придерживавшихся мнения о родстве современ-
ного кыргызского и алтайского языков, этнограф 
С.М. Абрамзон пришёл к выводу, что кыргызы 
и их культура сложились из двух компонентов – 
местного среднеазиатского населения и пересе-
лившихся на Тянь-Шань народов Центральной 
Азии. Вместе с тем он определил, что в родопле-
менном составе кыргызов присутствуют группы 
тюркского, киданьского и монгольского проис-
хождений. Однако при анализе этногенеза кыр-
гызов он пришёл к заключению, что эта пробле-
ма недостаточно изучена и требует дальнейшей 
доработки [10].

По мнению исследователя Л.Р. Кызласова, 
возглавившего работу археологической экспеди-
ции на Ак-Бешимском городище, никаких сле-
дов и доказательств этнокультурных контактов 
между енисейскими и тянь-шаньскими кыргыза-
ми обнаружить не удалось, а значит, на Енисее 
кыргызов никогда не было, а обитали “древние 
хакасы”. “Предками современных кыргызов, по 
его мнению, были центральноазиатские кыр-
гызы и различные тюркские группы, которые 
в эпоху Монгольской империи служили юан-
ским феодалам, а в XV в. переселились на Тянь-
Шань” [11]. Также в поддержку этой гипотезы 
выступил К.И. Петров, который, основываясь 
на анализе родоплеменного состава кыргызов, 
лингвистических материалов, антропологиче-
ских особенностей, высказался о невозможности 
переселения кыргызов с Алтая на Тянь-Шань. 
По его мнению, предками современных кыр-
гызов могли быть кыпчакско-кыргызские пле-
мена, обитавшие в верховьях Оби в I тыс. н. э. 
и мигрировавшие на Тянь-Шань в XIII–XV вв. н. э. 
под давлением монголов [12].

Резкой критике подверг выводы Л.Р. Кыз-
ласова и К.И. Петрова О. Караев в своих ра-
ботах, где анализирует арабские и персидские 
источники, посвящённые сведениям о местах 
пребывания кыргызов в IX и XII вв. н. э. В сво-
их работах он коснулся некоторых особенно-
стей их культуры, свидетельствующих о про-
живании части кыргызов на Восточном Тянь-
Шане. О. Караевым досконально рассмотрены 

и проанализированы в качестве подтверждаю-
щих свидетельств мусульманские источники 
о кыргызах X–XII вв., посещавших их земли по 
соседству с турфанскими уйгурами. Им отмече-
ны некоторые особенности кыргызской культу-
ры, изменившейся под влиянием “соседей-му-
сульман” [13].

На основании мнений и высказываний учё-
ных по вопросу о появлении кыргызов на совре-
менной территории наиболее вероятной пред-
ставляется точка зрения учёных о двухэтапном 
переселении части кыргызского этноса с Енисея 
в IX–X веках до н. э. в Восточный Туркестан 
и Монгольский Алтай, разделение кыргызов 
в начале II тысячелетия н. э. на два этноса: ени-
сейские и восточно-туркестанские, и пересе-
ление в XV в. н. э. восточно-туркестанских на 
Тянь-Шань. Эту точку зрения высказали мно-
гие учёные, в числе которых В.Я. Бутанаев [14], 
Ю.С. Худяков [14], В. Радлов [7], В.В. Бартольд 
[15], А.Н. Бернштам [3], О. Караев [13] и другие. 
Переселяясь с далекого Енисея на Тянь-Шань 
в течение почти двух тысячелетий, кыргызы 
были современными соучастниками большого 
культурно-творческого взаимодействия народов 
Тянь-Шаня. Переселившийся с Енисея на Тянь-
Шань народ имел высокую культуру и традиции, 
выработанные веками. Енисейские кыргызы ши-
роко славились своими мастерами, ремесленни-
ками, кузнецами, изделия которых были хорошо 
знакомы и ценились в Кыргызстане [3]. 

На Тянь-Шане переселившиеся с Енисея 
кыргызы продолжали вести кочевой образ жиз-
ни. Оставаясь кочевниками, они откладывали 
в своей народной памяти, в фольклоре и народ-
ном творчестве культурные ценности, накоплен-
ные народом в период его пребывания на Алтае. 
Многие народные традиции были запечатлены 
в кыргызском орнаменте, народном фольклоре 
из периода рассвета кыргызов домонгольской 
эпохи. Если говорить о народном фольклоре, то 
нельзя не упомянуть великий эпос “Манас”, вос-
певающий кыргызского баатыра и его походы, 
родившегося на Алтае и захороненного на Тянь-
Шане [10].

Завершающие этапы формирования кыр-
гызского народа на территории Тянь-Шаня 
приходятся на XV–XVIII вв. В этот период на 
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Тянь-Шане происходил эволюционный процесс 
взаимодействия двух главных компонентов – 
племенных объединений древнего и средневе-
кового периодов Притяньшанья с кыргызскими 
племенами, переселившимися на Тянь-Шань 
в XV в. из Прииртышья и Алтая [16].

Исследование исторического наследия кыр-
гызов требует комплексного научного подхода. 
Поэтому сегодня это является перспективной 
проблемой кыргызоведения. Этническая исто-
рия, этногенез, исследования этнокультурных 
связей кыргызского народа с родственными 
и другими народами приобрели в исторической 
науке особую актуальность. Большое число ис-
следователей занимается различными аспектами 
изучения вопросов, связанных с проблемой фор-
мирования этногенеза кыргызов, к числу кото-
рых, безусловно, относится Н.А. Аристов, труды 
которого посвящены истории кыргызов, станов-
лению их как этноса, их этногенетическим свя-
зям с другими народами на основе родоплемен-
ных тамг, этнографических материалов [17]. 
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