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ЭТНИЧЕСКОЕ МНОГООБРАЗИЕ НАРОДОВ КЫРГЫЗСТАНА 
 

В данной статье описывается этнография рассматриваемых народов. Основное внимание 
уделяется этногенезу, материальной и духовной культуры, семейно-брачным отношениям,  пище, 
одежде и т.п. 

В нашей республике кроме кыргызского народа проживают представители более 80 
наций и народностей. Они живут здесь с давних времен. Все они сохранили более или 
менее свои традиции, обычаи, культуру, многие – язык. 

Некоторые из этих народностей живут и в нашей солнечной Иссык–Кульской  
области. Они отличаются друг от друга численностью, языком, религией, культурой, 
антропологическим составом, обычаями, традициями и т.д. Как и все (в т.ч. и кыргызы)  
народы  они прошли долгий путь в своем этногенезе. 

Одни народы соединились в ходе исторических условий в единую нацию, их 
называли одним этнонимом,  другие народности объединились в процессе этногенеза в 
единую нацию, но их  этнонимы образовывались и входили в историю гораздо позднее, 
чем сама нация.  К такому народу, точнее нации относятся узбеки,  этноним которых 
появился и утвердился за нацией значительно позднее, чем она сложилась.  

Узбеки относятся к памиро-ферганской расе большой европеоидной расы, а также 
фиксируется монголоидная примесь.  Однако в основе его антропологического типа лежит 
– южносибирская раса Среднеазиатского междуречья. Говорят на узбекском языке, 
который относится к карлукской группе западной ветви тюркских языков. Для узбекского 
языка характерна  многодиалектность, резкие различия диалектов между собой. 
Современный узбекский язык сложился после Октябрьской революции на основе 
некоторых говоров городского населения в процессе формирования узбекской нации. 

Этногенез узбекского народа протекал в Среднеазиатском междуречье и 
сопредельных районах. В формировании узбеков принимали участие древние народы 
Средней Азии, говорившие на восточноиранских языках – бактрийцы, согдийцы, 
ферганцы, хорезмийцы, сако-массагетские племена. 

Основным этнокультурным процессом было сближение и частичное слияние  
ираноязычного и тюркоязычного населения. Процесс формирования народности, 
впоследствии ставший именоваться узбеками, особенно активизировался в ХI-ХII веках. 
Завершение формирования народности связано со временем наивысшего развития 
феодализма в период правления Тимура и первых тимуридов. Этноним «узбек»  
утвердился позднее, после ассимиляции в её среде Дешт-и-кыпчакских узбеков, пришедших 
в конце ХV-XVI вв.  во главе с Шейбани-ханом из степей Казахстана.  

Письменность  сегодня  является на основе латинской графики – в Узбекистане, а в 
Кыргызстане – на основе русского алфавита. Веруют в основном в ислам – суннитской 
ветви. 

В современном костюме в той или иной степени сочетаются элементы традиционной 
одежды с городскими общеевропейскими формами. Люди старшего возраста, особенно 
женщины в сельской местности, обычно сохраняют традиционный костюм. В мужском 
костюме традиционных элементов меньше. В одежде молодёжи,   особенно в городе 
традиционные элементы вовсе отсутствуют.  Сейчас молодые и среднего возраста 
мужчины обычно носят одежду городского типа. Более устойчивы формы национальной 
женской одежды. 

Господствующая форма семьи состоит из родителей и детей. Семьи, как правило, 
многодетны, особенно в сельских местностях. Характерное для узбекской семьи 
воспитание детей уважению к старшим, любовь к детям, крепость родственных уз, 
взаимопомощь, гостеприимство. 



Наряду с общественными праздниками, сохранились и традиционные- 
национальные. Всенародный характер носит праздник – Навруз – Новый год – день 
весеннего равноденствия. 

Устное народное творчество узбекского народа было богато и самобытно, имеет 
различные жанры, пословицы, поговорки, сказки, загадки, песни. Наиболее любимый 
жанр в народе – дастан. К сожалению,  молодое поколение мало интересуется им.    Богата 
и разнообразна музыкальная культура.  Народные  песни  тесно связаны с бытом.  
Семейные праздники и общественные увеселения обычно сопровождаются музыкой. 
Танец богат ритмом и пластикой. 

Пища узбеков состоит из растительных, молочных и мясных продуктов. Важное 
место в питании занимает хлеб - лепёшки. Кушанья исключительно разнообразны. 
Традиционное и самое любимое блюдо – плов. Основной напиток – чай, чёрный и 
зелёный. Даже новые блюда обычно несколько видоизменяются в соответствии с 
традиционными вкусами. 

Одним из этнических групп,  проживающих в нашей республике, являются ещё и 
уйгуры. Они переселились  в нашу страну из Синьцзяна. Одним из причин переселения их 
из Синьцзяна было стремление избежать репрессий со стороны маньчжурских властей. 
Массовое переселение в Среднюю Азию и Казахстан происходило с конца    20-х годов и 
до середины 80-х годов XIX века. Кроме того, в пределы земли кыргызов  (Кыргызстан 
тогда находился в составе России) постоянно прибывали пешком или нанимались 
погонщиками верблюдов – обнищавшие уйгуры-дехкане. За четыре года из Кашгарии в 
Фергану перешло с 7000 в 1913 году, до 20 000 в 1917 году населений уйгуров. Многие из 
них отправлялись на фронт первой мировой войны на тыловые работы. Число уйгуров на 
таких работах составляло одну четверть всех мобилизованных из Средней Азии. 

В 20-30-е годы ХХ века во времена  существования  СССР сюда  перешли ещё 
несколько десятков тысяч разорившихся дехкан. В Семиречье уйгуры ещё в ХIХ веке 
основали город Жаркент и около 80 других населённых пунктов. 

В конце 50-х годов ХХ века из-за политики Китайского Правительства 
«коммунизации  деревни» по принципу «быстрее и больше» в Синьцзяне начался голод, 
приведший к гибели сотни тысяч людей. В это время из внутренних районов Китая власть 
начала переселять ханьцев в Синьцзян–уйгурский автономный район. С обжитых земель 
уйгуров переселяли в пустынные районы. Кадровые работники – уйгуры были обвинены в 
местном национализме, отстранены от занимаемой должности и репрессированы. В 
подобной обстановке переход более двести тысяч жителей Синьцзяна в Советский Союз 
спас их от возможностей голодной смерти и национальной дискриминации. 

Пришельцы осели в колхозах, совхозах. Они не знали ни кыргызского, ни русского 
языков, не имели специального образования. Поэтому занялись привычным крестьянским 
хозяйством. Различия с «кыргызскими уйгурами» и пришельцами уйгурами практически 
сгладились. Они равно представлены во всех областях культуры и народного хозяйства. В 
Кыргызстане сегодня проживает около 40 тысяч уйгуров. В  Иссык-кульской области 
уйгуры проживают в основном в городе  Каракол, в с. Ирдык  и других  местностях. 

В рационе уйгуров особое место  занимают различные приправы – зелени, овощи, 
лекарственные растения, семена, цветов. Уйгуры  в шутку делят блюда, в зависимости от 
их свойств, следующим образом:  плов – пища для гостей,  лагман – пища любви,  манты - 
еда мужчин  (их более 20 видов), лапша – пища отдыха, халва – детское блюдо, шашлык – 
блюдо для продажи, нарын (бешбармак) – еда щедрых. 

Особенно ярко проявляется уйгурская свадьба. У уйгуров калыма никогда не было. 
Но все расходы на свадьбу полностью берёт на себя сторона жениха. Подготовка к 
свадьбе делится на несколько этапов, строго соблюдая очерёдность  обрядов, пиров, такие 
как «маслахай чай» - (чай совет) - помолвка. Затем «мал тапшуруш», привозятся продукты 
в дом  девушки, на третий день свадьбы в домах жениха и невесты одновременно 
проходят торжества «савзи-калям» (буквально «морковь, нарезанная соломкой для 



плова»), на четвёртый день  «кыз аши» - вечер у невесты и «джигит базми» - вечер у дома 
близкого друга жениха. Соответственно – к невесте приходят только девушки – подружки, 
к жениху – парни друзья. Происходит прощанье с «прошлой  жизнью»  и проводы в 
супружескую жизнь. В день регистрации брака начинается «той»,  утром для мужчин, 
днём - для женщин, притом той раздельно – в доме невесты и жениха. Последние ступени 
свадебного торжества – «чирлак» - знакомство родственников молодых и чай – отдых. 

Ещё один старинный обычай машряп - вечера отдыха, начинаются с поздней осени 
до весны. Это своего рода школа этического и эстетического воспитания, которая 
выявляет людей, одарённых музыкальными или поэтическими способностями. 
Назначаются главой - беком музыканты, танцоры, повара. Каждый участник машряпа 
может для себя почерпнуть что-то полезное. Поэтому уйгуры, встречая невежественных 
людей, говорят – «машряп комиган», т.е. означает «он никогда не видел машряпа». 

Следующий народ, который проживает в нашей республике и занимает четвёртое 
место по численности, после кыргызов, узбеков, русских – дунгане. Они  заселились здесь 
после поражения дунганского восстания в Китае против маньчжуро-цинской династии в 
ХIХ веке. Согласно, дошедшей до нас информации,  «дунгане произошли от отца араба и 
матери китаянки». 

Дунгане относятся к дальневосточной расе, большой монголоидной расы. 
Самоназвание «дунган» - «Ло–хуэй-хуэй». Язык – дунганский, синотибетской языковой 
семьи. Письменность на основе русского алфавита. В основе дунганского языка лежит 
ганьсуйский, мэньситский диалекты китайского языка. Предки современных 
иссыккульских дунган переселились сюда в 70-80-е годы ХIХ века из Китая, где эта 
народность известна под названием «хуэй-цзу». Часть хуэй-цзу была вынуждена покинуть 
пределы Китая, после поражения восстания, которых всячески преследовали Цинские 
власти, с семьями и скудным скарбом вступили в пределы земли кыргызов (разбившись на 
три группы) тогдашней Российской колонии. По пути испытав холод, голод, большие 
лишения, дунгане потеряли около половины своих людей. 

Переселившись в Киргизию, они в основном занимались, как и ныне, земледелием. 
Именно они принесли опиумного мака, который отличался высоким качеством и получил 
название «иссык-кульский мак», а также новые сорта овощей и фруктов. В свою очередь, 
на их культуру и быт оказали свое влияние кыргызы и русские. Дунгане - среднеазиаты 
отказались от обычая бинтовать ноги и груди женщин, ношение кос мужчинам и т.д., до 
переселения в Кыргызстан. Дунгане верили в многобожие, здесь приняли ислам и стали 
истинными мусульманами. Большую роль в культурной жизни играет устное народное 
творчество – его основная форма – песни, сказки, легенды, музыка и т. д. Вообще 
дунганский народ или семья очень сильно чтят  свои обычаи, обряды и заветы своих 
предков – бабушек и дедушек. Поэтому для них семья или семейные узы – священное 
дело. Семьи у них всегда прочные, крепкие, основанные на взаимопонимании, любви и 
уважении. По обычаю у дунган существует калым за невестку. Невеста после свадьбы не 
должна выходить на улицу четыре  дня. 

Дунгане празднуют все наиболее значительные и древние мусульманские праздники. 
Некоторые из них аналогичны с кыргызскими,  уйгурскими праздниками. Такие 
праздники они празднуют вместе. Например, «ще эжи» - курман айт и т.д. Есть 
национальные игры, такие как:  бег, борьба и т.п. в которых участвует молодёжь,  а 
пожилые и старые люди наблюдают и дают свои наказы, советы. Танцы исполняют в 
основном девушки, которые одеты в национальные костюмы, в руках вееры, на голове 
цветы. Именно последние штрихи давали танцу загадочность и изящность. 

На протяжении многих веков дунганские кулинары совершенствовали способы 
приготовления различных блюд национальной кухни, которые дошли до наших дней. В 
каждом селе, где проживали дунгане, действовали столовые – «гуанзы»  с национальной 
кухней извлекавшие немало выгод различных посетителей. 

В основном  у   дунган пища  была мучная, длинная мучная, крахмальная лапша, 



рисовая каша и традиционное блюдо «щи» - его в основном подавали на свадьбе или на 
празднике и т.п. Также они употребляют овощные блюда с приправами из мяса:  
баранина, говядина, куриное. Для поджаривания  чаще всего употребляют растительное 
масло. Многочисленны закуски и сладкие блюда. Многие виды блюд дунгане готовят на 
пару, отдают предпочтение варёному блюду.  Приём пищи начинается с чая, обед 
заканчивают супом. Едят палочками. Употребляют много перца, чеснока, лука, уксуса и т.д. 

Дунганская вышивка на женской одежде,  обуви и предметах быта отличается 
тонкостью сочетания цветовых тонов. Помимо украшения одежды и предметов быта 
вышивка используется и для  создания декоративных панно. Оно богато творческой 
фантазии, высоким техническим мастерством и национальной самобытностью. 
Вышивальщицы изображали различные растения, птиц и животных, которые по народной 
мудрости олицетворяют красоту, богатство, здоровье, долголетие, счастье и т.п. 

Традиционные мужские и женские одежды близки по покрою. Распашная куртка,  
застёгивающаяся на правом боку, и широкие штаны. Женская одежда украшена 
вышивкой. Обувь матерчатая, тоже вышивкой украшенная. Дунгане  хорошо сохранили 
свой традиционный быт, культуру, язык, убранство в доме, тип жилища, одежду.  

По итогам первой национальной переписи населения 1999 года в Кыргызской 
Республике проживает 21472 немца. Немецкая диаспора Кыргызстана под руководством 
своего высшего представительного органа народного совета (Фольксрата) всегда активно 
участвует в укреплении дружбы между народами в сохранении гражданского мира и 
согласия, в строительстве сильного и стабильного многонационального государства - 
Кыргызстана. 

Во время Великой Отечественной Войны с эвакуированными в республику 
тридцатью крупными предприятиями прибыло значительное количество 
высококвалифицированных специалистов различных национальностей вместе с семьями. 

Одна из многих этнических групп проживающих в Кыргызстане - это изгнанные из 
Украины - немцы, поселившиеся в основном в Чуйской и Таласской долинах. В годы 
войны и послевоенное время в Кыргызстан прибывало население из европейских 
регионов. 

В связи с социально-политическими переменами в СССР поток переселенцев в 80-е 
годы стал утихать. Особенно высоким был поток эмиграции в 1993 году. В этот же год в 
республику въехало около 23 тысяч человек, выехало 143, 6 тысяч человек. Из них 10,5 
тысяч немцев. Если в 1989 г. в республике было 102 тысячи немцев, то к 1992 г. треть из 
них, т.е. около 30 тысячи уехала в Германию. 

В 1998 году в городе Бишкеке открыт кыргызско-немецкий дом. С целью 
возрождения немецкого языка функционируют курсы, воскресные школы, 
поддерживаются тесные связи с учебными заведениями республики. Для возрождения, 
сохранения обрядов и обычаев немецкого народа проводятся праздники. 

Широкой популярностью у общественности пользуются немецкий хор, детский и 
молодёжный танцевальные ансамбли. Посольством Германии в Кыргызстане при участии 
«Фольксрат» проводились концерты мастеров искусств, выставки, семинары, 
конференции. Совет немцев участвовали в работе АН КР, где лозунг «Кыргызстан - наш 
общий дом» отражает интересы немецкого народа в республике. 

Небезынтересна генетическая история немцев и как они сюда попали. Страна, 
которую называли Германия, стала единым централизованным государством лишь в 
последней трети девятнадцатого века. В предыдущей же период ее многовековой истории 
существовали десятки, а в отдельные периоды и сотни германских государств. Термин 
«Германия» известен с конца первого века нашей эры, когда под этим названием 
появилось сочинение древнегреческого историка Тацита, в котором он дал описание быта 
и нравов, общественных отношений и военной организации древних германцев. 

Генезис немцев очень сложен и пока что неправомерно относить формирование и 
выделение немцев как этнической общности к эпохе бронзы и более ранним    периодам, 



это мнение разделяют в настоящее время и учёные Германии. 
В последние века до нашей эры юг позднейшей Германии был заселён кельтами, на 

севере в низовьях Везера и Эльбы жили германцы. Во втором-третьем веках нашей эры 
возникают мощные союзы германских племён, среди которых особо выделялся франкский 
союз. В четвёртом-пятом веках многие германские племена находились в движении, 
некоторые навсегда оставили Германию, растворившись в местном населении других 
стран. В это время как германцы передвигались далее на запад и на юг от своих мест 
обитания, с востока освободившиеся земли заселяли западнославянские племена. В 
шестом-седьмом веках славянами было заселена почти вся территория, которую занимают 
восточную часть и некоторые прилегающие районы западной части (Ганноверский, 
Ведланд, Люнебург) где ещё до середины восемнадцатого века сохранилась славянская 
речь. В силу многовековой раздробленности до сих пор ещё сохранились следы былой 
локальной обособленности, проявляющейся, в частности, в бытовании областного 
самосознания наряду с общенациональным. Есть некоторые различия в материальной 
(напр., типы домов) и духовной культуре. Однако до сих пор в быту широко пользуются 
диалектами и сильно различающимися между собой. Особенно выделяется диалект 
жителей северной части Германии, относящийся к нижненемецкой группе, так 
называемой плат-дойч. Различия между диалектами жителей южной и северной частей 
настолько значительны, что говорящие на них плохо понимают друг друга. В письменном 
литературе языке до недавнего времени использовались два алфавита - латинский и 
готический, в последнее время явно преобладают латинский. Лишь несколько германских 
слов, вошедших в итальянский, французский и испанский языки, напоминает о былом 
господстве германских герцогов и королей. Но на небольшом пространстве к западу от 
низовьев Рейна, где романизация была очень слабой, германская речь сохранилась: у 
немцев западноевропейских современных земель Германии, у голландцев и фламанцев; на 
германских наречиях говорят также эльзасцы и люксембургцы. 

Самое большое число жителей западной Европы говорят на языке германской 
группы. Лингвисты делят её на три ветви: западную, восточную и северную, но 
восточногерманская группа, на языке которой говорили готы и вандамы, исчезла ещё в 
раннем средневековье. 

Самая крупная ветвь теперь западногерманская. К ней прежде всего принадлежит 
язык немцев, западноберлинцев и небольших групп немецкого населения живущих в 
Венгрии, Чехословакии, Румынии, Дании, Бельгии. Немецкий литературный язык 
сложился на базе саксонского диалекта. 

По традиционным представлениям, народная кухня знаменита прежде всего своими 
колбасами, сосисками и пивом. Хлеб играет небольшую роль в питании. Зерно 
используется главным образом для приготовления каш. Мучные кушанья - лапша, клецки 
и другие виды вареного теста особенно распространена наряду с картофелем. Отварной 
картофель заменяет хлеб. Много едят овощей, особенно капусту и стручковые бобы, 
горох, чечевицу. 

Из напитков наиболее распространено пиво, как уже выше говорилось, известное 
ещё древним германцам. Завтрак в семье работающих в 6-7 часов утра. В 10 часов утра 
завтракают второй раз, во время работы это кофе и бутерброды. Обед в основном состоит 
из супов, бульонов, пюре томатное и какое-нибудь мясное блюдо с овощным гарниром. 
Ужин обычно ограничивается холодными закусками, бутербродами. Праздничное меню 
часто включает кушанья национальной кухни - знаменитый суп из бычьих хвостов, 
колбас, различные народные блюда из картофеля, мучные кондитерские изделия. 

Рождество с ёлкой (обычай украшать ёлку распространился по всему миру из 
Германии) фактически превратилось в семейный праздник, детским праздником стал 
«николин день» (6 декабря). В январе-феврале широко распространены карнавалы. 
Весенние праздники (пасха, духов день и др.) немцы стараются использовать для того, 
чтобы побольше побыть на природе. Различные состязания стали главным содержанием 
этих праздников. Осенью отмечается праздник урожая, это день подведения итогов 
сельскохозяйственных работ. Из старых обычаев и обрядов до наших дней сохранились 



только некоторые. Например, обычай «сожжения ведьм» в Вальпургиеву ночь (30 апреля). 
По поверьям в эту ночь ведьмы слетаются на шабаш на какую-нибудь гору и 
бесчинствуют там. Согласно традиции в этот праздник при огромном стечении народа 
сжигали на костре чучела «ведьмы», предварительно устроив над ней «суд». Теперь 
пишутся специальные сценарии для «представления», в которых отмечаются различные 
неполадки, имевшие место в селении, в шутливой форме подвергаются критике 
нерадивые местные руководители. Когда «ведьму» обвиняют в различных упущениях, 
всем присутствующим ясно о чьих промахах и ошибках идёт речь. 

Немцы хорошо сохранили национальные традиционные одежды, красочные 
народные костюмы. Их цвет, отделка, украшения сильно варьируются по областям, но 
основные черты покроя одинаковы. Так мужской национальный костюм состоит из 
светлой рубахи, жилета, длинного широкополого кафтана с обшлагами на рукавах и с 
большими карманами. Или же короткой суконной куртки, узких штанов до колен, чулок 
или гетр и башмаков с пряжками. 

Основные части женского костюма - это белая кофта с рукавами, узкий тёмный 
корсаж - лиф со шнуровкой спереди и с глубоким вырезом, который закрывают 
различными вставками, нагрудниками или платком, короткая в сборку широкая юбка и 
фартук. Рабочий фартук шился с дешёвого синего или полосатого материала, а 
праздничный - из шерсти или шёлка и отделывался многоцветной вышивкой или тесьмой. 
Для католиков характерны яркие цвета - синий, красный, зелёный, а для протестантов 
наоборот тёмные, приглушённые тона. 
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