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Н.А. АРИСТОВ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ  
РОДОПЛЕМЕННОЙ СТРУКТУРЫ КЫРГЫЗОВ В ФОЛЬКЛОРЕ XIX в.

А.С. Тургунбаева

Исследуется научное значение трудов Н.А. Аристова об организации родоплеменной структуры кыргызов 
XIX в. в генезисе кыргызов через народный фольклор – один из важнейших источников XIX в. в изучении 
генеалогии кыргызов. На основе ряда источников – фольклора тянь-шаньских и енисейских кыргызов, 
сведений восточных авторов и исследователей, архивных материалов – Н.А. Аристов внес коррективы  
в различные высказывания по проблеме кыргызского этногенеза. 
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N.A. ARISTOV ABOUT ORGANIZATION OF TRIBAL STRUCTURE 
OF KYRGYZ IN FOLKLORE OF THE XIX CENTURY

A.S. Turgunbaeva

The article regards the scientific importance of N.A. Aristov about organization of the tribal structure of the 
Kyrgyz of the XIX century  in the genesis of Kyrgyz people through folklore as one of the most important sources 
of the XIX century in the study of genealogy of the Kyrgyz. Based on a number of sources - the folklore of Tien 
Shan and Yenisei Kyrgyz, the information of the eastern authors and researchers, archival materials, the works of 
Orientalists, which in its totality allowed N.A. Aristov to correct the various statements on the problem of Kyrgyz 
ethnogenesis. 
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Родоплеменная система кыргызов XIX в. от
ражает этапы становления этноса, государственно
сти. Система в генеалогии племен имеет стройную 
структуру. Об этом говорит и практическая иден
тичность списков основных кыргызских племен  
с начала XVI в.

Существует много теорий и гипотез про
исхождения кыргызов, этнонима “кыргыз”. Все 
они говорят о том, что в формировании этногенеза 
кыргызов участвовало несколько основных круп
ных племен. О важности определения этнических 
компонентов и их составляющих С.М. Абрамзон 
отмечал: “Казалось бы, при исследовании вопроса 
о формировании киргизской народности следует, 
прежде всего, выявлять те конкретные этнические 
компоненты, из которых она сложилась. Между 
тем во многих работах до недавнего времени гово
рилось о киргизах вообще, о переселении или пе
редвижении всех киргизов. Теперь уже признается, 
что изучение этнической истории киргизов, как  
и любой другой народности, может быть успеш

ным при условии, если будет установлено проис
хождение основных компонентов, вошедших в их 
состав. По отношению к киргизам это особенно 
важно, так как хронологические и географические 
координаты, связанные с их именем, исключитель
но широки” [1].

Н.А. Аристов одним из первых ученыхвосто
коведов сумел раскрыть родоплеменную структуру 
кыргызов. Так, он отмечает, что родовое деление 
кыргызов, отразившееся в народных сказаниях, 
фольклоре о родах каракыргызов, являются до
статочно серьезными и обоснованными. Генезис 
любой родоплеменной системы связана с историей 
этноса. Поэтому ее изучение позволяет воссоздать 
основные вехи в его развитии. Изучение генеалогии 
племен кыргызов наталкивается на некоторые слож
ности, связанные с большим количеством племен.

В XIX в. в истории кыргызов бытовали две 
легенды – архаичный и измененный современный. 
Каракыргызы, или буруты по вариации китайцев 
и калмыков, делятся на два крыла – правое и левое.  



Вестник КРСУ. 2018. Том 18. № 116

Исторические науки

Правое крыло кыргызских племен проживали 
в основном в Семиречье и на ТяньШане, северном 
Кыргызстане. Левое крыло – в Кашгаре, Фергане, 
ПамироАлае. В родоплеменной структуре кыргы
зов XIX в. выделялось два крыла – канат и третья 
группа племен – “внутренние”, ичкилик. В некото
рых источниках ичкилик в свою очередь, подраз
деляется на два крыла. Существовали также спи
ски, объединяющие правое крыло и левое крыло  
в группу отуз уул (“тридцать сыновей”) – предпо
ложительно, по количеству племен, входивших ра
нее в единый кыргызский народ.

 В других списках племен обозначались 
только два крыла – “он” и “сол”. Ичкилик в та
ких списках включалось в левое крыло. Народные 
сказания поразному интерпретируют причины 
деления кыргызов в такую трехмерную структу
ру. Аристов в своих записях отмечает ряд версий
сказаний, объясняющих родоплеменную струк
туру кыргызов XIX в. Кроме конкретных цифр 
и фактов, ученый изучил народный фольклор, 
хранящий годами историю народности. Одним 
из первых Аристов обратился к исследованиям, 
приводимым Ворониным и Нифантьевым в “Све
дениях о дикокаменных киргизах”. В сведениях 
говорилось, что в конце 40х годов XIX в. родо
начальником кыргызов был некий Кыргызбай,  
у которого было два сына: Атыгень, занимаю
щий земли в верховьях АмуДарьи и СырДарьи,  
и Тогай, владеющий “окрестностями озера 
ИссыкКуль” [2].

 По легендам, сообщенным Голубеву (1859 г.), 
кыргызы произошли от ханского сына Кыргыза, 
бежавшего в Андиджан с двумя сыновьями, кото
рых звали Абл и Кобл. От Абла пошло крыло “он” –  
из племени бугу, сарыбагыш, солто, черик, саяк, 
чонбагыш и джадигер, от Кобла – левое крыло – 
племена сару, кокче, мундуз и китай [3]. 

В своих записях Аристов также отмечал важ
ность исследований Чокана Валиханова (1856–
1859), “который генеалогические предания кир
гизказаков и каракиргизов признавал важными, 
так как они “представляют состав и образование 
народа” [4]. Валиханов отмечал, что из генеало
гии бурутов основную часть их составляет ту
рецкое племя “киргиз”, к которому впоследствии 
присоединились еще две племени. Вновь присо
единившиеся племенами были кипчак, найман  
и китай. Права на кыргызскую народность в гене
алогической форме отразилось в том, что им был 
дан общий родоначальник, поставленный сыном 
Кыргызбая. Другой – “ичкилик”, не признавае
мый другими родами. Третий – настоящие кыргы
зы, разделенные на два крыла – “он” и “сол”.

Следующий, к кому обратился Н.А. Аристов, 
был М.И. Венюков (1860). По его исследовани
ям, “дочь хана с сорока девицами, по возвраще
нии домой прогулки, нашла свой аул совершенно 
разграбленным, и “одно только живое существо 
встретилось ей – красная собака (кызылтайган). 
От нее, по преданию, забеременели все подруги, 
в память которых потомство и усвоило себе имя 
кыркгыз” [4].

По сказаниям аульеатинских каракиргизов, 
“отец каракыргызов произошел от миража (Са
гым). Он воцарился между кыргызами и женился 
на одной их девице, от которой родилась у него 
единственная дочь. Отец приставил к ней 40 при
служниц. Однажды ханская дочь вышла с 40 при
служницами к большой реке, где заметила плы
вущую пену. Созерцая пену, они услышали слова, 
исходившие из нее: “ты прав и я прав” (анталхак 
менде ак; форма этих слов правильнее в Истории 
коканского ханства В.П. Наливкина, стр. 15: ана 
эльхак мана эльхак – и то истина, и это истина) [4]. 
Девушки из любопытства, дотронулись до пены, 
облизали их. Позже оказалось, что все они забере
менели. Хан Сагым выгнал их из дома, вглубь гор, 
потому что не хотел убивать их. Найдя дом в горах, 
девушки стали жить там, потом родили 40 сыно
вей и 40 дочерей. Их народ потом стал называться 
кыргыз (кырккыз, 40 девушек). Так повествова
ла легенда о том, почему были кыргызы и кара 
кыргызы. Каракыргызы остались жить в горах, 
а сами кыргызы в долине. Имя одного из родона
чальников каракыргызов было Унг (правый), дру
гого – Сол (левый). Первый, Унг, был сыном доче
ри хана, а Сол – сын дочери визиря. От них про
изошли каракиргизские роды” [5].

По Г.С. Загряжскому, сказание о происхожде
нии каракыргызов от сорока девиц и рыжей со
баки принадлежит казакам большой орды. Сами 
кыргызы говорят, что происходят от сорока девиц, 
купленных на юге для одного богатого султана  
и забеременевших от пены при купании в боль
шой реке [6]. Аристов, долгое время изучавший 
историю народов Азии, также предположил некие 
связи возникновения родов и племен кыргызов  
с ближайшими из соседей – с Китаем. Так, ле
генда о происхождении каракыргызского наро
да с сорока девушками созвучна с темой, которая 
встречается уже в “Юаньши”, китайской исто
рии монгольской династии: “Некогда сорок девиц 
из Китая сочетались браком с мужчинами народа 
Усы (Usze) и таким образом получили бытие пер
вые кыргызы” [7]. Кроме того что легендами были  
окутаны канаты “он” и “сол”, в исследованиях Ари
стова отмечаются сказания о возникновении самих 
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племен и их внутриплеменных взаимоотношениях.  
О происхождении племени бугу ученый, со слов 
Загряжского, пишет: “Один сарыбагыш, охотясь 
за маралами, на Нарыне, в ущелье Талдыбулак, по
пал нечаянно в тоннель, выходящий на Нарын че
рез толщу гор Аламышак, встретился на полпути 
с рогатым животным и застрелил его. Потом ока
залось, что это был не олень, а человек с рогами, 
похожими на рога марала. Невольный убийца ис
купил свою вину женитьбой на сестре убитого, ко
торая имела такие же рога; от них и пошли бугин
цы. Сами бугинцы говорят, что у сына Тагая Каль
джира был сын с рожками на голове, почему отец  
и назвал его Бугу: от него и произошли они [6].

Однако эти народные сказания, как и родос
ловные, интересны по своим указаниям на племен
ной и родовой состав кыргызов. По ним оказыва
ется, что кыргызы состояли из родов, почитаемых 
кыргызскими, и группирующихся в два крыла: 
“он” и “сол” и из четырех родов или колен, имею
щих чуждое происхождение, каковы китай, кипчак, 
найман, ичкилик. Таким образом, исследования 
Аристова позволяет сделать вывод об исключи
тельном значении фольклорных сказаний и легенд 
в исследовании этногенеза кыргызов XIX в. На ос
нове ряда источников – фольклора тяньшаньских 
и енисейских кыргызов, сведений восточных ав

торов и исследователей, архивных материалов, 
трудов востоковедов, который в своей совокупно
сти позволил Н.А. Аристову внести коррективы 
в различные высказывания по проблеме кыргыз
ского этногенеза и сформулировать свою точку 
зрения на происхождение тяньшаньских кыргы
зов, во многом близкую с современной концепцией 
о том, что на территории современного Кыргыз
стана кыргызский народ сформировался в XIV–
XVII вв. в результате этногенетических и этнокуль
турных процессов, включавших локальный, тюр
коязычный и центральноазиатский, монгольский 
и ногайскоказахский этнические ком поненты.
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