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КЫРГЫЗДАР ОРТО АЗИЯДА 

Макалада байыркы кыргыз элинин тарыхый өнүгүү жолу, б.з.ч. III кылымга барып 

такалары айтылат. Антропологиялык түрү, материалдык жана рухий маданият, жашоо 

образы, жашаган аянты, тили ошол убактан бери сакталып келген байыркы калк. Байыркы 

кыргыздар түрк урууларына кирет. Алгачкы кыргыз уруулары Орто Азияда  б. з. ч. VIII к. 

пайда болгон. IX к. ортосу, X кылымдын  башында Орто Азия чөлкөмүндө Улуу кыргыз  

деген толук мамлекет түзүлгөн.  

    1127 ж. Караханид кыргыздары менен Ыртыш кыргыздары бир этникалык коомдук 

бирикмеси Он канат жана Сол канат биригип бир уруу болгон.  

    XV к. экинчи жарымында калмактар менен болгон аскердик согуштан кийин Орто 

Азиялык кыргыздар кайрадан Орто Азия чөлкөмүнө келишкен. 

Негизги сөздөр: байыркы кыргыздар; «Батыш жана Чыгыш” кыргыздары;  түрк 

уруулары; Орто Азия; Улуу «Кыргыз» каганаты; Караханид кыргыздары; Орто Азиялык 
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КЫРГЫЗЫ В СРЕДНЕЙ АЗИИ 

В статье рассматривалось историческое  развитие древних кыргызов, корни 

которых уходят в глубокую древность конца III века до н.э..Антропологический тип, 

материальная  и духовная культура, образ жизни,  территория обитания, язык  древних 

кыргызов сохранились до сих пор. Древние кыргызы принадлежали к наиболее чистокровным  

тюркским племенам . Первые племена  древних кыргызов  появились в Средней Азии в VIII в. 

н.э. В середине  IX – начала X вв. было время безраздельного господства на просторах 

Центральной Азии Великого каганата «Кыргыз». В 1127 году произошло воссоединение 

Караханидских кыргызов (Кара-Кыргыз) с «Прииртышскими» кыргызами в одну этническую 

общность – объединение племен –правого- «Онг» и левого-«Сол» крыла. Во II пол. XV века, в 

результате военных столкновений с калмаками «Среднеазиатские» кыргызы вновь 

возвратились в Среднюю Азию.  

Ключевые  слова: древние кыргызы; «Западные» и «Восточные» кыргызы; 

тюркские племена; Средняя Азия;  Великий каганат «Кыргыз»; Караханидские кыргызы; 

Среднеазиатские кыргызы.  
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KYRGYZ IN CENTRAL ASIA 

The article reviewed historical development of the ancient Kyrgyz.The roots go back to the 

end iii century B.C. The anthropological type, material and spiritual culture, a way of life, the 
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territory of dwelling, language of the ancient Kyrgyz have still remained. The ancient Kyrgyz 

belonged to the most thoroughbred Turkic tribes. The first tribes of the ancient Kyrgyz have 

appeared in Central Asia in VIII century of our era.  The Great khaganate "Kyrgyz" had supremacy 

period on open spaces of Central Asia in the middle of IX century and in the beginning of the XX th 

centuries. In 1127 there was a reunion of Karakhanid Kyrgyz (Kara Kyrgyz) with Irtysh Kyrgyz in 

one ethnic community – association of tribes – right - "Ong" and left - Sol wing. In the second half 

of the XV century, as a result of military collisions with Kalmaks the "Central Asian" Kyrgyz have 

came back to Central Asia again. 

Keywords: ancient Kyrgyz; "Western" and "East" Kyrgyz; Turkish tribes; Central Asia; 

Great khaganate "Kyrgyz"; Karakhanid Kyrgyz; Central Asian Kyrgyz. 

  

Древние кыргызы были одним из племенных объединений кочевников «азов», 

являющихся древними западными тюрками, обитавшими в эпоху Ранних кочевников на 

обширных территориях. Первоначальная территория обитания древне - кыргызского 

объединения, возможно, располагалась в степных районах Восточного Казахстана, 

предположительно в области Зайсанской котловины, Тарбагатайских гор и северо-западной 

части Джунгарии. Часть этих племен могла мигрировать еще в эпоху Ранних кочевников на 

горный Алтай. Согласно археологическим и антропологическим данным в конце   VI – нач. 

V вв. до н.э. была миграция кочевых племен из Восточного Казахстана и Горного Алтая в 

Минусинскую котловину. Эти группы населения можно связывать с племенами древних 

кыргызов из Восточного Казахстана и Горного Алтая, которые мигрировав в выше 

указанные районы Енисея могли обосноваться там, покорив месное население и 

перемешавшись с ними. В конце III в. до н.э. кыргызы Енисея могли быть покорены хуннами 

и упоминаться в «Ши-Цзи» Сыма Цяня как –Гегуни.Упоминаемые в середине I в. до н.э.в 

«Цинь-Хань-Шу» Бань Гу гяньгуни, могли быть другой группой древних кыргызов и 

располагаться на северо-востоке от Средний Азии, в районах Восточного Казахстана, 

Горного или Монгольского Алтая, или где-либо между ними, не исключая и северную 

периферию Семиречья и Джунгарии. Эти кыргызы могли упоминаться в  “Вэй-Люэ” и 

располагаться на своих прежних землях или где-либо рядом.  

Самое раннее упоминание племен древних кыргызов в арабской литературе мы 

встречаем у географа Ибн – Хордадбеха (IXв), где о них говорится при перечислении 

соседей тогуз-гузов, причем рядом с хирхизами упомянутые тюргеши, азкиши и кипчаки. 

Согласно Ал-Истахри (“Китаб масалик алмалик” X в.) кыргызы обитали между владениями 

тогуз-гузов, кимаков, океаном и землей хазладжей. Страна кимаков находится к северу за 

владениями хазладжей, которые обитают между владениями саклабов. О тогуз-гузах  

сообщается, что они  находятся между  Тиббетом, землей хозладжей, хырхызами и царством 

Син. Согласно этим данным, границы расселения кыргызов на западе, юго-западе 

располагались где-то в районах Восточного Казахстана, в основном это были “Западно- 

кыргызские племена”. 

Согласно персидскому переводу, говорится, что горы Гур находятся в пределах 

Хорасана. И простираются до границ Бамиана, Панджхира и Мавераннахра, вплоть до 

Туркестана Внутреннего, до Чача и хырхызов. Возможно, что эта группа кыргызов обитала 

недалеко от Таласа, или в прилегающих к этим землям районах. У Ал-Истахри («Китаб 

масалик ал-мамалик») по персидскому переводу говорится: «Тараз – это рубеж между 
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тюрками и мусульманами и вокруг него укреплены стены, которые также носят название 

Тараз. Граница распространения ислама доходит до этого места, а оттуда до шатров 

харлухов. Это одновременно граница “Чача”. По- видимому, эти кыргызы были среди этих 

калуков или где-то рядом. Эту группу кыргызов можно условно назвать –«Таласской». 

Очевидно, они были частью «Западных» кыргызов, отделивших от них. Однако, когда и как 

попали сюда данная группа кыргызов неизвестно. Им, очевидно, и принадлежали известные 

таласские древне-тюркские рунические надписи. В них часто встречается сочетание –Отуз 

оглан (представлены в четырех таласских памятниках). Также в этих надписях часто 

встречается титул-Чор, являвшийся «высшим» титулом, которые носили покойные князья, 

чьи эпитафии воздвигнуты  в урочище Айыр – Там-ой … Наиболее частым атрибутом этого 

титула было слово –кара, «черный», Чор- встречается во многих древнетюркских этнонимах: 

Бег-Чур, Кули-Чор, Кара-Чор, Моюн-Чор, Оглан-Чор, Кумар-Чор и др. Кара-Чоро, Чоро 

присутствуют и в названиях кыргызских этнонимов. Слово – “Чоро”, употребляется в эпосе 

«Манас», как определение ближайшего сподвижника богатыря. Кырк чоро, (сорок чоро) – 

так  в эпосе соратники главного эпического богатыря: “Үйдө жүрсөн бир чоро, жоого чыксан 

мин чоро” (фолкл.)- дома ты – один чоро, когда же идешь на врага, ты- тысяча чоро».  

«Таласские» кыргызы впоследствии, очевидно, вошли в состав правого крыла кыргызской 

народности в виде родо- племенной группы  «Отуз уул» ( тридцать племен). 

В анонимном сочинении  X века «Худуд ал-аалам», в главе «Слово о горах и 

рудниках, которые в них  находятся», говорится: «И еще одна гора поднимается от самого 

начала границы тогуз – гузов, вблизи от озера Иссык-Куль, тянется вплоть до конца 

(области) тухсийцев и начала халлухской границы и затем поворачивает; отрог ее заходит в 

область одного из хырхызских племен. Эту гору называют Тулас. На этой горе водится 

соболь, а также много серой белки и мускусной газели. А в том отроге, который идет по 

направлению к области хырхызов, есть мускусные олени с рогами хуту, серая белка и 

соболь. Очевидно здесь говорилось о вышеупомянутых «Таласских» кыргызах. О том, что 

описание в выше указанном эпизоде идет с востока к западу видно не только из той 

последовательности, в которой даны эти сведения, но и из самого названия выше 

упомянутого сочинения, которое полностью именуется как –«Китаб Худуд ал- аалам –мин 

ал-Машрак ила-л Магриб» («Книга о пределах мира от востока к западу»). Таласские 

кыргызы были пришельцами с Атая, как и карлуки. Между тем, известно, что Алтай в 

древности именовался –Тулас, Тулес ( может и Талас). Поэтому, вполне возможно, что 

Таласская долина, где поселились «Таласские» кыргызы, могла быть названа именно ими 

(или карлуками) – Талас ( Тулас, Тулес) может, в память о своей родине Талас (Тулас, Тулес) 

– Алтае. Отсюда  и могло произойти название города –Тараз (Талас, расположенного там  (на 

месте современного Джамбула).  

В главе «Слово об области тогуз-гузов и ее городах», в «Худуд ал- аалам», 

сообщается, что «на востоке от нее  ( т.е. области тогуз- гузов – Э. у.К.) страна Чин, с юга – 

частью Тибет и частью халлухи, на запад от нее – некоторая часть хырхызов и на север – 

также хырхызы. Они селятся вдоль всех ее границ». Интересно упоминание в этих сведениях 

некоторой части кыргызов на западе от области тогуз-гузов. По-видимому, эта группа 

«Западных»  кыргызов обитала в районах Центрального Тянь-Шаня или где-то рядом. Их 

можно условно назвать «Тяньшанскими» кыргызами. В 840 году кыргызы разрушили 

господствовавший в то время в Центральной Азии Уйгурский каганат и первенство в этих 
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областях перешло к ним.  Поэтому часть  «Западных» кыргызов могла проникнуть в выше 

указанные районы Тянь-Шаня. В «Слове об области Йагма и ее городах», в «Худуд ал-

аалам» говорится, что «Кашгар относится к области Чинистан, но расположен на границе 

между Йагмой, Тибетом, хырхызами и Чином». Очевидно, здесь имелись в виду «Тянь-

шанские» кыргызы.  

В «Слове об области халлухов и ее городах», в «Худуд ал-аалам» говорится: 

«Пенчуль расположен в пределах расселения  халлухов, и в давние времена его правитель 

был из тогуз-гузов, а теперь им владеют хырхызы». По мнению В.В.Бартольда, выше 

упомянутый город находился на месте теперешнего Аксу или где-то рядом и им могли 

владеть «Тянь- Шаньские» кыргызы. Это в свою очередь, может подтверждать, что город 

«Пенчул находился на месте теперешнего Аксу» или во всяком случае где-то недалеко от 

районов Центрального Тянь-Шаня.  

Абу Дулаф – арабский поэт, который служил при дворе Саманиде Насра II ибн 

Ахмеда (913-942г.) якобы «присоединился к ответному посольству в Китай, пользуясь таким 

удобным случаем посетить страны тюркские и китайские». После возвращения Абу Дулаф 

составил «Рисале» ( «Записки») об этом путешествии, которое дошло до нас «лишь через 

посредство позднейших географических писателей. Согласно этим сведениям, Абу Дулаф 

посетил кыргызов, которые могли находиться между карлуками тогуз – гузами. Там 

говорится , что эти кыргызы едят просо, рис и всякое мясо, кроме верблюжьего; у них есть 

дом богослужения и свое письмо: они отличаются благоразумием и осмотрительностью; не 

гасят светильника и дают ему погаснуть самому. У них есть мерная речь, которой 

пользуются во время молитвы. Их знамена зеленые. Во время молитвы они обращаются 

лицом к югу. Из планет почитают Сатурн и Венеру; на Марс смотрят как на звезду, 

предвещающую дурное. Есть камни, светящиеся по ночам, так что они обходятся без 

освещения; из этого камня выделяются вещи только у них. Их царь заботится об их 

благосостоянии, и они ему повинуются; в его присутствии может садиться только человек 

старше сорока лет». Всего вероятнее, что посольство, с которым следовал Абу Дулаф, шло в 

Китай по более короткому – южному пути, через Фергану и Восточный Туркестан. Поэтому 

Абу Дулаф мог посетить «Тянь-шанских» кыргызов, обитавших на Центральном Тянь-Шане.  

О «Тянь-Шаньских» кыргызах, очевидно, упоминалось в сообщении Ал- Истахри («Китаб 

масалик ал – мамалик», X в.), в главе о Мавераннахре, где говорится: «В нем (Мавераннахре 

– Э.у.К) имеется мускус, который доставляется им (жителям Мавераннахра) из Тубетта и от 

хырхызов. И оттуда доставляют мускус в остальные страны.  В этом сообщении, могли 

иметься ввиду «Тянь-шанские» кыргызы. О них же, очевидно, и говорится у Махмуда 

Кашгарского, который в одном месте упоминает кыргызов рядом с чигилями и йагма. На 

карте ибн Хаукаля земли кыргызов прямо соприкасаются с землей Карлуков. Здесь могли 

иметься ввиду земли «Тянь – шанских» кыргызов.  

О «Таласских и «Тянь-шанских» кыргызах, и сообщает Махмуд Кашгарский, что 

кыргызы, находившиеся в составе племен. Говорили на чисто тюркском языке, а в другом, 

он относит кыргызов к числу тюрков. В «Худуд ал-аалам» в главе «Слово о горах и 

рудниках, которые в них находятся», говорится: «И еще одна гора расположена в северной 

области, между границей кимаков и началом расселения хырхызов. Она идет от самой 

границы кимаков и тянется в восточном направлении до границы хырхызов, потом 

сворачивается и спускается к северным районам, до тех самых мест, где кончаются 
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заселенные районы света. Всеверных районах эту гору кимаки называют Кандан урбаги». 

Вероятно, в этом сообщении, имелись в виду те кыргызы, которые, согласно Ал-Истахри, 

могли обитать где-то в районах Восточного Казахстана, юге Алтая, севере Джунгарии. Эту 

группу кыргызов, которые, вероятно, тоже были из числа «Западных кыргызов, можно 

условно назвать –«Прииртышскими». В другом месте этого сочинения, говорится о реке, 

именуемой Рас. «Она течет в северных пределах и по стране гузов. Это большая река, но 

мутная и зловонная. Она берет начало с горы, расположенной на границе между кимаками и 

хырхызами, пересекает область гузов и впадает в Хазарское море. Здесь, очевидно, 

сообщалось о «Прииртышских» кыргызах, которые, по этим данным, по-видимому 

располагались на севере Джунгарии. Вполне возможно, что кимакские племена завоевали 

кыргызов, обитавших в районах Приобья, Алтая и Прииртышья и, может быть, отчасти, 

оттеснив к Енисею и на север Джунгарии.  

      Это положение может подтвердиться и сведениями Ал-Идриси («Нузхат ал –муштак 

фихтирак ал-афак, XII в.), который сообщает: «Все города страны хирхиров сосредоточены 

на одной территории, протяженность которой составляет около трех мархала. Их четыре 

больших города, окруженных стенами и укреплениями и населенных ревностными, 

храбрыми и отважными людьми, которым приходится особенно опасаться действий государя 

кимаков, воинственного князя, почти всегда находящегося в состоянии войны со своими 

соседями. В этих сведениях, очевидно, говорилось как о «Западных», так и «Восточных» 

кыргызах. Так, далее у Ал-Идриси говорится: «В этой стране ( кыргызов –Э.у.К)  разводят 

много лошадей, быков и баранов. Лошади имеют очень короткие шеи и весьма упитаны. Их 

откармливают для того, чтобы употреблять в пищу. Что же касается быков, то их 

используют, обычно, для перевозки тяжестей. Женщины выполняют всякого рода работы, а 

мужчины должны заниматься только пахотой и жатвой. Женщины обладают ловкостью, 

силой и отвагой, как мужчины. Хирхиры сжигают покойников и бросают пепел в реку 

Манхаз, те, которые живут слишком на большом расстоянии от этой реки, собирают их золу 

и развевают прах по ветру». О стране Хирхир (Кыргыз)  также сообщается, что «она очень 

плодородная, посещаемая путешественниками. Эта страна многоводная. В ней разные реки, 

текущие со стороны  границы Сина. Самая большая из этих рек – река, которая называется 

Манхаз. Эта река многоводная и быстротекущая. Она течет по камням и ее воды редко текут 

спокойно, как это бывает в других реках. У них (хирхиров) на этой реке имеются мельницы, 

на которых они размалывают рис, пшеницу и другие злаки, превращая их в муку, из которой 

готовят хлеб, или же едят их в вареном виде без размола; этим они и питаются. На берегах 

этой  реки растет дерево алоэ. В  реке водится рыба под названием – аш-шатрун, которая 

оказывая такое же воздействие на орган размножения, как ас-санкур,  которая водится в 

Ниле, в Египте; говорят, эта рыба имеет мало костей, что мясо ее слоистое  и не имеет 

запаха,  присущего рыбе».  

Вполне возможно, что кимакские племена могли завоевать обитавших на Алтае, в 

Прииртышье и в Приобье «Восточных»  кыргызов и, отчасти, оттеснив их в сторону Енисея. 

Остатки «Западных» же кыргызов, могли перекочевать на север Джунгарии. Вполне 

возможно, что кимакские племена покорили и «Западных» кыргызов, хотя они могли 

завоевать лишь часть этой группы кыргызов, а другая могла обитать на севере Джцунгарии.  

В « Слове о песках и пустынях»  в «Худуд ал-аалам, говорится: «… И есть еще одна 

пустыня, она расположена к северу от Чина; к востоку от нее – ( бассейн) Восточного океана, 
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к югу – провинции Чина, на западе – река Куча,  а на севере – тогуз –гузы и хырхызы». В 

этом  сообщении могло упоминаться о «Прииртышских» кыргызах, обитавших на севере 

Джунгарии. О «Прииртышских»  кыргызах, вероятно, упоминается у Ал-Идрисе (первая 

половина XII в.), где на его карте кимаки расположены к северу от тогуз-гузов и кыргызов. 

Вероятно, именно эти кыргызы упоминаются Махмудом Кашгарским (XI в.) в числе 

северных племен.  

На карте Махмуда Кашгарского, имеется надпись «Многочисленные люди из 

тюрков»,  которая относится к области, расположенной к югу от безымянной горы. По-

видимому, здесь имеется ввиду Южный Алтай. К востоку от этой горы лежит пустырь, к югу 

– страна уйгуров, к западу – цепь гор. По-видимому, «Прииртышские» кыргызы были среди 

этих самых «многочисленных людей из тюрков», которые могли представлять собой, 

главным образом, кимакско (кыпчакского) –кыргызские племена. Кстати, в пользу того, что 

среди этих «многочисленных людей из тюрок» могли быть и «Прииртышские» кыргызы, 

может служить и выше  приведенное упоминание Махмудом Кашгарским  кыргызов среди 

северных племен. Последних он и мог обозначить, на выше указанной карте, как 

«Многочисленные люди из тюрков»,  

В «Слове об области Хырхыз», в «Худуд ал-аалам», говорится, что «на  востоке от не 

( т.е. хырхыз –Э.у.К.) - область Чина и море –Восточный океан, на юг от нее – пределы тогуз-

гузов и частично халлухов, на западе от нее – пределы расселения кимаков и ( на севере)- 

необитаемые страны севера. Окрестности этой области совершенно безлюдны, а 

необитаемые страны севера- такое место, где люди из-за жестокой стужи, совсем не могут 

находиться. В этой области добывают много мускуса  и много мехов, белый тополь и дерево 

халадж и рог хуту, который идет на изготовление рукояток для ножей. Их правителя 

называют Хырхыз –хаканом. И это люди, которые нравом напоминают диких зверей; лица у 

них грубые, волос мало, они несправедливы и безжалостны, отличаются воинственностью и 

склонностью к распрям: со всеми народами, которые находятся вокруг них, они воюют и 

враждуют». Возможно, что эти сведения относятся к тому времени, когда кыргызы, 

обитавшие в районах Алтая, Прииртышья и Приобья еше не были покорены и оттеснены 

кимаками.  

     Далее, в «Слове об области Хырхыз», в «Худуд ал-аалам», говорится: «их благосостояния 

являются хырхызские повозки, овцы, коровы и лошади. Они кочуют (в поисках) воды, сухой 

травы, благоприятной погоды и зеленых лугов. Они поклоняются огню и сжигают мертвых. 

Живут они в юртах и шатрах, занимаются охотой и ловлей». В этих сведениях,  как и у Ал-

Идриси, очевидно, говорилось как о “Западных” так и «Восточных» кыргызах.      

По-видимому, ряд сведений «Худуд ал-аалам» о кыргызах построены на весьма 

смутных данных о них, очевидно, вследствие их трансформации в процессе неоднократной 

передачи информаторами. Также, некоторые сведения «Худуд ал-аалам» могли быть 

основаны на данных других, более ранних источников. 

     В главе «О горах, которые известны», в «Джахан-наме», о кыргызах сообщается в 

следующем тексте: «Большая гора выступает из пределов Гарчистана и Гура,  тянется мимо 

Бамиана и Банужкира и достигает города Вахана. Название ее неясно. Она является внешней 

стороной Тибета и там разделена, так что большой ее отрог вдается в Туркестан вплоть до 

границы хырхызов и продолжается до пределов Чина. А другой отрог поворачивает в 

направлении Хатлана и достигает пределов Ферганы, затем доходит до Джалал – и Буттем, 
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что вблизи города Усрушаны. И таким образом идет до пределов Бухары. И название этой 

горы мы не слышали, возможно, что в каждой местности, где она тянется, она получает 

название по имени этой области. А пустыня, которая тянется у Усрушаны и тянется в 

пределах Ферганы, доходя до хырхызов, расположена сбоку от этой горы. В этой горе много 

рудников, особенно в пределах Усрушаны называют Буттем; в них имеются золотые и 

серебряные рудники, железо, медь…» Эти сведения во многом перекликаются с данными 

труда Ал-Истахри («Китаб маслик ал-мамалик»).  

В образовании Караханидского каганата «Таласские» и «Тянь-Шаньские» кыргызы 

играли важную роль . Термин – «Караханиды» (для обозначения династии и государства) 

введен в науку В.В. Григорьевым, по титулу «Кара-хан» или « Кара-хакан», первого из 

правителей этой династии –Сатука Абд ал Керима. Народ этого государства Караханидов 

именовался общим термином «тюрк» и состоял из различных родов и племен. Династия 

«Караханидов» могла произойти из «Таласских» кыргызов. «Таласские» и «Тянь-шаньские» 

кыргызы, впоследствии, и составили правое крыло кыргызской народности. По наиболее 

ранним известиям родоначальником правого крыла кыргызов был Гуз-хан (т.е.Огуз-хан). 

УАбуль–Гази с Огуз-ханом были связаны по происхождению настоящие кыргызы. Он мог 

иметь ввиду караханидских кыргызов, вошедших в состав правого крыла кыргызской 

народности.  

В Огуз – хане, как правило, видят первого Кара-хана «Сатука Абд ал-Керима. 

Согласно эпосу «Манас» изображается как потомок Огуз-Кара-хана.  

  По-нашему мнению, в эпосе «Манас» и в образе его главного героя, отражены 

исторические события или имевших к ним какое-либо отношение. В образе Манаса, нельзя 

не заметить отдельные черты, присущие караханидским правителям. Конечно же, образ 

Манаса зародился в глубокой древности, во времена образования древне-кыргызского 

этноса, на основе исторической личности, бывшей у кыргызов. В это же время, очевидно, 

уходит и зарождение протоэпической формы эпоса «Манас» . Однако, с течением времени и 

эпос, и образы  его главных героев развивались и претерпевали изменения. Это закономерно, 

поскольку как самого кыргызского общества, так и окружающего его мира. Согласно эпосу, 

войско Манаса состояло из племен и родов, на знаменах которых были изображены Арстан 

(лев) и Бура (двугорбый верблюжий жеребец). Согласно эпосу «Манас», когда Манаса 

спрашивают, кто он, баатыр отвечает: «Уруум кыргыз –тюрк», т.е. род мой кыргыз- народ –

тюрк.  

      Династия Караханидов была самая ранняя мусульманская тюркская династия и 

способствовала распространению ислама. В эпосе «Манас»  упоминается столичный город 

Караханидов – Баласагун, в форме Булагасын. Не случайно, у Махмуда Кашгарского (XI в.) в 

одном месте кыргызы упомянуты в составе племен, говоривших на чисто тюркском языке. В 

другом месте он относит кыргызов к числу тюрков. Караханиды, совершив походы в районы 

Восточного Туркестана и Семиречья, завоевали немало земель. Они овладев Баласагуном, 

провозгласив его одной из своих столиц и укрепившись в Чуйской долине. Затем 

Караханиды стали продвигаться на северо-восток, завоевывая районы Семиречья. 

Укрепившись на Центральном Тянь-Шане и Семиречье, Караханиды устремились на Запад. 

Они завоевали Фергану, Самарканд, Бухару, Шаш (Ташкент) и даже заходили за Аму-Дарью. 

Все это имеет место в эпосе «Манас», где кыргызы, во главе с Манасом совершают походы в 

Восточный  Туркестан, в области Западного Туркестана (от Иссык-Куля и р. Чу, Алма-Аты и 
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Таласа до Намангана и Андижана, Ташкента и отдаленной Бухары и Самарканда), походы в 

Афганистан.  

Хотелось бы отметить, что Караханидские тюрки могли также со стороны 

именоваться чигилями. Возможно, что «Чигиль» произошло от обыденных тюркских слов  -

«Чек, Чик, Чиг» - граница, черта, рубеж и слова «Эль, Иль»- народ, племя, этническая 

общность и т.д., т.е. Чек (Чик, Чиг) – Эль (Иль), Чекэль (Чигиль,Чикиль), - в значении 

пограничный эль, эль на границе ( а может, заграничный ?). 

В.В. Бартольд пишет, что «название чигиль, с тех пор забытое, в  XI веке применялось 

к большому числу турецких народностей. Из рассказа о походе на Мавераннахр 

сельджукского султана Мелик –шаха мы знаем, что чигилями называли военную силу 

Караханидов…». По сообщению Махмуда Кашгарского, гузы (огузы) называли всех тюрок к 

востоку от Джейхуна ( возможно, Сыр-Дарья, хотя по мнению В.В.Бартольда, здесь следует 

видеть Аму-Дарью) чигилями. Сам Махмуд Кашгарский объясняет «то значение, которое 

получило у огузов слово чигиль только тем, что город Чигиль, где жила одна из ветвей этого 

народа, находился близ Тараза, т.е. современного Аулие-Ата (ныне Джамбул), и что с этим 

городом рано ознакомились огузы, как одним из самых западных восточно-турецких 

городов. Две другие ветви чигилей жили в деревнях близ Кашгара и в долине р. Или, в 

местности около города Куяса…»  

В преданиях  о нашествии кара-китаев и в борьбе против них в Фергане и Тянь-Шане 

говорится, что эту борьбу возглавлял Ибрахим ибн Ахмед. Ему приписывается создание 

объединений кыргызских племен – правого (Онг) и левого (Сол) крыла. Это событие 

произошло примерно 1127 годах. Сардаром правого крыла был поставлен Лур-хан, а 

Сардаром левого крыла-Лур-Бузург. 

Если  кыргызы правого крыла были мусульмане, то представители левого крыла ими 

не были. Кстати, это может подтверждаться и данным эпоса «Манас». В повествовании о 

том, как кыргызы бросились преследовать кара-китаев, перед «Великим походом», 

говорится, что они  по велению Манаса выстроились на правое и левое крыло. В правое –

мусульмане, а в левое- не мусульмане (букв. «каапыр»- «неверные»). Примерно между 1128-

1130 или 1130-1133 годами кыргызы во главе с верховным каганом Восточных Караханидов 

совершили далекий поход на Бейжин (Бейтин –Бешбалык), против кара-китаев, и нанесли им 

поражение. Это событие легло в основу «Великого похода» в эпосе «Манас». Разбитые части 

кара-китаев бежали в долину р. Эмиль. Здесь к ним присоединились их собратья и другие 

племена, переселившиеся сюда еще до этого, а также местные многочисленные тюрки. Затем 

следует усиление кара-китаев, их захват Баласагуна (в Чуйской долине), Кашгар и Хотана, за 

которыми последовали походы против кыргызов, которые и явились причиной 

вынужденного их ухода из Средней Азии, на северо- восток, к Иртышу и Алтаю. Затем вновь 

столкновения, но уже с самым сильным народом Западной Монголии того времени –

найманами. В результате “Среднеазиатские кыргызы” уходят еще дальше, на северо-запад 

Алтая. В Монгольский период «Среднеазиатские» и «Восточные» кыргызы жили рядом и 

вместе составляли страну или область «Кыргыз» которая охватывала территорию от Обь- 

Иртышского междуречья на западе, до районов Среднего Енисея, на востоке. Во время 

военных столкновений с монголами, часть правого крыла «Среднеазиатских» кыргызов  

ушла на юго-запад, в Притяньшанье и была в составе государства Могулистан. 

Впоследствии, когда «Среднеазиатские» кыргызы вновь возвратились в Среднюю Азию, они 
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вошли в состав правого крыла кыргызского народа виде родоплеменного подразделения 

«монолдор». 

Во II пол. XV века, в результате военных столкновений с калмаками 

«Среднеазиатские» кыргызы вновь возвратились  в Среднюю Азию. 

Все это,  в непростой и неоднозначной форме отражено в эпосе «Манас», который 

является своеобразным зеркалом истории кыргызов. 
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БОРБОРДУК АЗИЯДА ЖАШАГАН КӨЧМӨНДӨРДҮН САЛТТУУ 

МАДАНИЯТЫНЫН КАТЕГОРИЯЛАРЫ ЖАНА СИМВОЛИКАЛАРЫ  

Сунуш кылынган макалада Борбордук Азияда жашаган көчмөн элдердин 

(кыргыздардын, казактардын, көчмөн өзбектердин, көчмөн түркмөндөрдүн, монголдордун) 

салттуу маданиятынын негизги категориялары жана символикалары каралган. Талаада 

чогултулган этнографиялык материалдардын негизинде, авторлор Борбордук Азияда 

жашаган көчмөн элдердин салттуу маданиятынын тогуз категориясын бөлүп чыгарышып, 

алардын ар бирин бир бирден карап чыгууга аракеттерин жасашкан. 

 Түйүндүү сөздөр: категория жана символика, Борбордук Азияда жашаган көчмөн 

элдердин салттуу маданияты, таксономиялык, түрдүү маанидеги, жашоо                                             

маданият, экономикалык жана маданий түрлөрү 
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КАТЕГОРИИ И СИМВОЛИКА ТРАДИЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ КОЧЕВНИКОВ 

ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 

 В данной статье рассматривается основные категории и символики традиционной 

культуры кочевых народов Центральной Азии (кыргызы, казахи, кочевые узбеки, кочевые 

туркмены, монголы). Дается определение термину «категория». На основе полевых 

этнографических материалов, авторы выделяют девять категорий традиционной 


