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Говоря об идентичности кыргызского на-
рода, хотелось бы отметить, что на ее формиро-
вание оказали влияние многие факторы, начиная  
с того, что дискуссионным являлся вопрос даже 
его этногенеза. Дело в том, что существовало два 
народа с самоназванием “кыргыз”, один из ко-
торых проживал в древности за многие тысячи 
километров от сегодняшнего расселения. В си-
лу этого, как и большинство тюркских племен, 
живших в Южной Сибири и Алтае, кыргызы 
были язычниками, поклонялись верховному бо-
жеству – богу неба Тениру. Тан-шу говорит о ша-
манизме у кыргызов: “Шаманов называют гань”.  
В.В. Бартольд видел в этом слове китайскую пе-
редачу енисейского “кам”, до сих пор обозначаю-
щего и на Енисее, и на Алтае шамана. Вот почему 
Б. Солтоноев (1878–1937), автор “Истории крас-
ных кыргыз”, описывая верования кыргызов, пи-
сал: “Самую древнюю киргизскую веру называли 
“кам”. Глава веры, исполнявший все предписан-
ные обряды и ритуалы, носил такое же имя – Кам. 
Киргизы свято верили в шаманов и шаманок,  
в гадальщиков по камешкам и бараньей лопатке. 
Верили в мать Умай, покровительницу детей. До 
сих пор сохранилось выражение: “Да поможет те-
бе матерь Умай!”

В жилищах хранили божков. Отливали их из 
свинца, зашивали в белую мату, пришивали семь 
бусинок (перламутр, жемчуг), смазывали жиром  
и бережно хранили в жилье, называя божка покро-
вителем всего скота. Если в доме кто умирал или 

заболевал, а также если был падеж скота, божка 
вынимали и вывешивали на видном месте.

Верили, что затмение солнца или луны пред-
вещает смерть хана, что землетрясение предше-
ствует страшному народному бедствию. Когда 
случалась засуха и сгорали травы, посевы, то всем 
миром выходили в поле поклониться Земле-Воде  
и принести ублаготворяющую жертву” [1, с. 401].

 Тан-шу также отмечает, что кыргызы (хяга-
сы) “жертву духам приносят в поле. Для жертво-
приношений нет определенного времени”. Наи-
более ярко верования кыргызов в VIII в. описал 
персидский историк Гардизи: “Кыргызы подобно 
индусам сжигают мертвых и говорят “огонь – са-
мая чистая вещь, все, что попадает в огонь, так  
и мертвого огонь очищает от грязи и от грехов”…
Некоторые из кыргызов поклоняются корове, дру-
гие ветру, третьи – ежу, четвертые – сороке, пятые 
соколу, шестые – красивым деревьям” [2, с. 354]. 

Важным фактором, оказавшим влияние на раз-
витие идентичности кыргызов, является, на наш 
взгляд, и его географическое положение. Кыргыз-
стан в прошлом был ареной столкновения самых 
разнообразных народов и развития многочислен-
ных культур. Особенностью данной территории 
является то, что она находилась на стыке двух ци-
вилизаций – Запада и Востока. Под Западом ученые  
в данном контексте подразумевали Иран. Буддизм, 
манихейство, зороастризм, христианство, иудаизм, 
ислам сосуществовали в этом регионе тысячи лет, 
не только не исключая, но и взаимообогащая друг 
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друга. Влияние различных культур и цивилизаций 
запечатлелось на таком распространенном и, каза-
лось, сугубо кыргызском узоре, как национальный 
орнамент. Большой знаток и исследователь исто-
рии кыргызов, профессор А.Н. Бернштам отмечал, 
что “в орнаменте ширдаков и тушкийизов мож-
но найти воспроизведение священной птицы со-
гдийцев – фазана, вихревую розетку караханидов  
ХI–ХII вв., сасанидский орнаментальный круг VII–
VIII вв., китайский символ благополучия-достатка  
и жизненных благ “тао-тье”, геометрическую ли-
нию карлукского периода VIII–Х вв., рисунок штам-
па ХI–ХII вв. и… и многое, и многое другое” [3].

Полиэтнический состав был сформирован 
здесь с глубокой древности. Сам Центральноазиат-
ский регион является стыком трех мировых рели-
гий: ислама, христианства, буддизма. Тысячелетия-
ми через Кыргызстан проходили трассы Великого 
шелкового пути. А уже через него на данной тер-
ритории получили распространение синкретиче-
ские и монотеистические религиозные идеи. Зоро-
астризм, буддизм, иудаизм, ислам и христианство –  
все они находили своих адептов на Великом шел-
ковом пути. Распространение же ислама в нашем 
регионе характеризуются волнообразным характе-
ром, т. е. периодами подъемов и спадов. 

Археологические раскопки указывают, что  
в начале VIII в. в Кыргызстане были мусульман-
ские проповедники. В 751 г. в Таласе произошла 
битва между арабской и стотысячной китайской 
армиями. Победу в ней одержали арабы. Но, не-
смотря на это, распространения ислама в этом крае 
в этот период не произошло. И письменные ис-
точники свидетельствуют, что еще в IX в. кыргы-
зы почитали огонь, приносили жертвы различным 
духам. 

Однако постоянные сношения кыргызов с на-
родами, принявшими буддизм и мусульманство, 
очевидно, не прошли для них даром в религиозной 
сфере. Автор Х в. Абу-Дулеф сообщает, что у кыр-
гызов “есть дом богослужений” и что они читают 
“мерную речь, которой они пользуются во вре-
мя молитвы” [4, с. 392]. Молясь, они обращаются  
к югу. То есть на этот период мы можем говорить 
о некотором усложнении у кыргызов религиозной 
обрядовости. Ал-Марвази (ХII в.) отмечает появле-
ние обычая хоронить мертвых [5, c. 186].

Проникновение ислама в Центральную Азию 
начиналось на рубеже VIII–IХ вв. Первой государ-
ственной религией, принятой караханидами в 960 г.  
на территории Кыргызстана, стал ислам. По пре-
данию, первым проповедником новой религии был 
араб Абдулла, который со своим братом привел  
к намазу первых мусульман Ферганской долины. 
В начале ХII в. кыргызы входили в государство ка-

ракиданей, которые покровительствовали всем су-
ществующим здесь религиям. Во время правления 
монгольских завоевателей на территории Цент-
ральной Азии острая конкуренция между религи-
озными системами продолжалась. Сами монголы 
вначале терпимо относились к религиозным и на-
циональным традициям. Но позже, когда большин-
ство чингизидов воспитывались в христианском 
духе, они проводили политику, подрывающую ос-
новы мусульманства. Кыргызы, которые и раньше 
не были последовательными мусульманами, отча-
сти возвращаются к своим языческим верованиям, 
отчасти соблюдают нейтралитет по отношению 
к миссионерам христианства. В Семиречье были 
найдены остатки не только христианского храма 
несторианского толка, но и надгробный камень, по-
ставленный в честь армянского епископа Иоанна.

В 1354 г. правитель Моголистана Тоглук Тимур 
сам принимает ислам и объявляет его государствен-
ной религией. С этого времени в Моголистане нача-
лась широкая пропагандистская работа по утверж-
дению ислама как государственной религии. Однако 
академик В.В. Бартольд считал, что кыргызов “не 
коснулась рука таких ревностных распространите-
лей ислама, какими были монгольские ханы ХV в., 
особенно умерший в 1416 г. Мухамед-хан, застав-
лявший всех своих подданных носить чалму, а не-
послушным вбивали в голову гвозди [6, с. 219].

 Кочевой образ жизни, отсутствие больших го-
родов делало такие попытки почти безуспешными, 
в Семиречье местное население в своем большин-
стве оставалось язычниками. 

На юге, где оседлое население составляло 
значительную часть, идеи ислама получил более 
широкое распространение и не уступил своих по-
зиций другим религиозным системам. 

После принятия ислама киргизы стали назы-
вать себя мусульманами, но подавляющее боль-
шинство не понимало сути этой религии, не знало 
всех религиозных отправлений, но все же продол-
жало считать себя “рабами Аллаха, последователя-
ми Мухаммеда”.

В более поздний период, примерно в ХVI–
ХVII вв., ислам полностью вытеснил остальные 
религиозные системы и стал единовластной рели-
гией региона. Прекратилось строительство христи-
анских храмов, они были уничтожены. Однако ни 
в ХVI–ХVII вв., ни позже кочевые кыргызы с их 
неразвитыми социальными отношениями не стали 
полноценными мусульманами. Источники, отра-
жающие это время, подтверждают этот факт. На-
пример, Сейфи Челеби (конец XVI в.) пишет, что 
кыргызы не являются “ни мусульманами, ни кафи-
рами” [7, с. 54], а узбекский историк Махмуд ибн 
Вали (XVII в.) вообще считал, что некоторая часть 



Вестник КРСУ. 2016. Том 16. № 12 9

Айдаркул Каана 

кыргызов являятся “кафирами” – это потому, что 
среди кыргызов живучими оказались доисламские, 
языческие верования в Тенгри, Умай-эне, Жер-Суу, 
культ предков и культ мазаров.

Очередная волна исламизации кыргызов от-
носится к ХVII–ХVIII вв., когда ислам насаждали 
суфийские общины Восточного Туркестана и Фер-
ганы. В тоже время, как подмечает В.В. Бартольд, 
кочевники, принимая новую религию, всегда со-
храняют большую часть своих прежних шаманских 
обрядов и верований. “До принятия подданства 
России, или до середины ХIХ в. один из тысячи, 
а, может, и того меньше, киргизов читали намаз  
и держали “орозо-пост”. Не возбранялось при про-
пущенном посте заменить непрочитанные молитвы 
таким действием: перевернуть сорок валунов, по 
количеству дней орозо. Вот и переворачивали сорок 
валунов и были уверены, что совершили богоугод-
ное дело” [1, c. 401]. Посетивший Кыргызстан ка-
захский просветитель Чокан Валиханов писал: “Все 
кыргызы исповедуют мусульманскую религию, или 
лучше называют себя мусульманами, не зная ни 
догматов веры, ни ее требований. Все обряды их  
и поверья до сих пор сохранили полный оттенок 
шаманства, справедливо считаемого первой религи-
ей среднеазиатских рас... Ни муллы, ни ходжи или 
другие мусульманские учителя не были еще среди 
(т. е. из среды. – Авт.) этого народа. Не только гра-
мотных людей, разумеющих элементарные начала 
веры, даже исполняющих пятивременный намаз  
и орозо между кыргызами нет” [8, с. 245].

Показателен пример, когда Ормон-хан приказал 
перенести традиционный пост орозо на зиму, по-
скольку летом жарко. Доказательством слабого рас-
пространения ислама в северных районах Кыргызста-
на является отсутствие мечетей (до середины XIX в.).

Определенный импульс к распространению 
ислама дал вхождение Кыргызстана в состав Рос-
сии. С одной стороны, новая администрация ло-
яльно относилась к исламу, с другой – кыргызы, 
видя, что переселенцы строят церкви, каждое вос-
кресение ходят туда, что появились священнослу-
жители и т. д., свою идентичность проявляли через 
строительство мечетей. Если в 1876 г. на севере 
Кыргызстана была одна мечеть, то в 1885 г. только 
в Пишпекском уезде насчитывалось 16 [9, с. 8].

Последующее оседание бывших кочевников 
способствовало строительству культовых соору-
жений и соблюдению религиозных обрядов. Ислам  
в жизни кыргызов все более распространялся  
и выражался в виде своеобразного синтеза рели-
гии, политических и правовых норм, нравственно-
моральных и бытовых предписаний. 

В годы советской власти государственная по-
литика в религиозном вопросе проводилась в фор-

ме воинствующего атеизма, и религиозные конфес-
сии были объявлены реакционными пережитками. 
В конце 1920-х гг. на территории Киргизии власти 
начинают массовое закрытие мечетей и медресе, 
конфискацию их имущества, проводится полити-
ка искоренения мусульманского и обычного права 
из общественной и повседневной жизни. В по-
следующий советский период ислам проявлялся  
в кыргызском обществе как средство самоиденти-
фикации и как одна из составных частей народного 
образа жизни. Как и до революции, ислам продол-
жал оставаться одним из влиятельных факторов  
в быту и повседневной жизни, но в масштабах все-
го кыргызского общества, где сохранялось домини-
рование родоплеменных структур, он играл весьма 
скромную роль. Советский период и господству-
ющая идеология создали почву, когда религия но-
сила больше обрядовый характер. Кыргызы были 
мало религиозны, не фанатичны, имели в боль-
шинстве смутное представление о Коране и сущ-
ности мусульманского учения, сохраняли привер-
женность традиционной обрядности. Для причис-
ления к местному мусульманскому духовенству не 
требовалось специального духовного образования, 
деятельность местных мулл была сосредоточена  
в сфере бытовой обрядности, связанной со свадь-
бами, похоронами, поминанием умерших и т. п. 
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