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УДК 908 Х.М. ГАБЖАЛИЛОВ

НЕКОТОРЫЕ ДАННЫЕ ОБ ЭТНИЧЕСКИХ ВЗАИМОСВЯЗЯХ КАЗАХСКОГО
ПЛЕМЕНИ РАМАДАН С ПЛЕМЕНАМИ СТАРШЕГО ЖУЗА

Рамадан казак уруусунун Улуу жүз уруулары менен болгон этникалык кармы
катнашы жөнүндөгү изилдөөлөрдүн жыйынтыгы берилген.

Приведены результаты исследований об этнических взаимосвязях казахского
племени рамадан с племенами Старшего жуза.

Results of researches about ethnic interrelations of the Kazakh tribe рамадан with tribes
of the Senior juz are resulted.

История многих племен и родов казахского народа уходит корнями в глубокое
прошлое. Объединение их произошло, как известно, в середине XV в. с образованием
Казахского ханства. Древняя же история казахских племен сохранилась в отрывочных
данных средневековых авторов и остается для современного читателя малоисследованной
проблемой.

О связи казахского племени рамадан с племенами Старшего жуза говорят тамга
племени (по Н.Гродекову и М.Тынышпаеву)  и уран рода -  «Дулат».  Это позволило
исследователям предположить, что сходство тамги Рамадан и Дулат, а также с еще одним
племенем Албан не случайно /1/. «..Вероятно, когда-то часть Дулатов или родственных им
Албанов отделилась, оказалась на западе современного Казахстана и вошла затем как
самостоятельное племя Рамадан в состав Младшего жуза, сохранив тамгу своих предков, а
в качестве урана имя Дулат» /2/. Такая ситуация характерна и для некоторых других
казахских племен.

По Н.И. Гродекову, тамга Рамадан называется «чумыч» (большая деревянная
ложка), у рода терстангбалы Табын - перевернутый знак тамги Рамадан, у племени Абдан
(Албан?) Старшего жуза тамга в точности совпадает с тамгой Рамадан /3/.

В Казахской советской энциклопедии о Рамадане содержится лишь несколько
строк. Кроме упомянутых сведений есть еще следующее: «Рамаданнан Алтай, Мұсак,
Қаркабат, Тасжарған, Ақбөрік, Қарабөрік аталары тарайды. Рамадан рулары Актөбе,
Қызылорда, Шымкент облыстарын, Ташкент төңірегін мекендеген» /4/. По
свидетельствам В.Радлова, зимние кочевья племени Рамадан располагались совместно с
племенем Телеу на Сыр-Дарье, где кочует и племя Керейт, летние - рядом с племенем
Табын, возле Оренбурга, Уральска, по Тоболу и Эмбе. И в начале XX в., называя в составе
Жетыру племя Рамадан, зимние кочевья его определяли по Сыр-Дарье /5/.

Н.Аристов, исследуя родоплеменной состав Среднего жуза, в частности племя
Найман, приводит сведения В.Радлова, который отмечал среди Найманов племена Албан
и Суан. В этой связи Н.Аристов писал, что эти роды принадлежат к Старшему жузу и на
север степи попали случайно. Далее, что касается племени Сиван, Н.Аристов писал
следующее:  «Из статьи Н.А.Абрамова «Река Аягуз и ея окрестности»  (в №№33-35
«Тобольских губернских ведомостей за 1861 г.») можно заключить, что в северной
части Лепсинского уезда кочует род сиван, в составе которого есть следующие
подразделения: джагунбек, салпы, канджигалы, рамадан-хожа ... и др.» /6/. Возможно,
названный в составе сиван род рамадан-хожа имеет отношение к племени Рамадан в
составе Жетыру. Названный же род сиван скорее относится к племени Керей Среднего
жуза.

Свидетельством древнего расселения племени Рамадан на юге Казахстана, а также
косвенным доказательством существования родственных связей этого племени с
племенами Старшего жуза являются данные материалов по киргизскому
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землепользованию, собранных известным русским чиновником П.П.Румянцевым. Так,
согласно этим данным в Лепсинском уезде Семиреченской области отдельные группы
племени Рамадан, а также племена Усуней, объединившись ввиду малочисленности,
образовали один административный аул. Перечисляются в источнике при этом места
кочевых групп Рамадана, а также их оседлые поселения. Для нас этот источник интересен
прежде всего сохранившейся легендой о древнем совместном кочевании здесь Рамадана с
племенами Старшего жуза.

«Общины №№ 36, 37, 38, 39. Киргизы разсказываютъ, что много летъ тому назадъ
киргизъ Юсунъ, выходецъ изъ Большой орды, и Рамаданъ, выходецъ изъ Малой орды,
каждый со своей родовой группой, прикочевали на р.Ай и заняли места для кочеванія, но
такъ какъ каждая группа въ отдельности была малочислена, то обе группы соединились и
установили границы съ соседями. Потомками Юсуна и Рамадана и считають себя киргизы
данныхъ общинъ. Во время «комиссіи» 1865 года киргизы всей Акчаулинской волости
переделяли земли; а такъ какъ къ тому времени многіе изъ киргизъ уже занимались
земледеліемъ, то при разделе давали также земли, годныя для пашенъ; у киргизъ данныхъ
общинъ пахотныхъ земель, въ пределахъ своихъ призимовочныхъ территорий, было мало,
и они получили пашни по р.Кара-колу и вывели для ихъ орошенія два арыка, Акъ-Арыкъ
и Тасъ-кескенъ. До 1865 года все вышеперечисленныя общины представляли изъ себя
одну группу, а после «комиссіи», т.е. вернее после полученія пахотныхъ земель,
несколько группъ обедневшихъ хозяевъ бросили кочеваніе и переселились ближе къ
пашнямъ. Такимъ образомъ изъ общей группы потомковъ Юсуна и Рамадана
образовались четыре обособленныхъ группы, живущихъ въ разныхъ местахъ, но
составляющихъ одинъ административный аулъ.

Киргизы общины №36 остались на местахъ, занятыхъ Юсуномъ и Рамаданомъ по
р.Ай, Кара-чеку, Укули-булакъ и по р.Нарыну, и тамъ у нихъ расположены кстау; коктеу и
кузеу - урочища Тобучакъ, Джалпакъ и Сары, въ пределахъ своей призимовочной
территоріи; на джяйляу ходятъ на ур. Ольджемуратъ, общее для трехъ волостей;
тебенюютъ, т.е. выпасаютъ зимой скотъ, близь своихъ кстау. Пашни, на Кара-коле -
общія; сенокосы, прикставные — въ пределахъ своей призимовочной территоріи.
Кочуютъ одной группой и по одному пути, путь кочеванія верстъ 30. Внутри общины хоз.
аулы используютъ все пастбища совместно; сенокосы и пашни - въ подворно-
наследственномъ пользованіи; водой для полива пашенъ пользуются по очереди, по 3
хозяина въ сутки; очередь устанавливаютъ по «десяткамъ» на общемъ сходе хозяевъ всехъ
четырехъ общинъ.

Община №37 отделилась отъ общины №36 летъ 40 тому назадъ; поселилась близь
пашенъ на ур. Караконуръ, установивъ обособленный границы; пашни на Кара-коле -
совместный съ общиной №36, арыкъ - тоже, сенокосы - прикставные; живутъ оседло, не
кочують. Внутри общины использованіе пастбищъ, пашенъ и сенокосовъ такое же, какъ и
у группы №36.

Группа №38 откочевала съ р.Аи тоже летъ 40  назадъ и заняла места на ур.  Ауліэ-
тасъ, живутъ обособленной группой, съ определенными границами; занимаются
земледеліемъ, не кочуютъ.

Группа №39 обособилась летъ 16 тому назадъ и живетъ на ур. Кокъ-су; не кочуетъ»
/7/.

Л.Мейер, описывая народонаследие казахской степи Оренбургского ведомства,
отмечал одну особенность, а именно, что смешение отдельных племен разных жузов
вследствие многообразных причин было естественным явлением жизни казахского
общества. Так, он писал: «В западной части кочует около ... все это число киргизов
принадлежит к двум ордам: малой и средней, но не только невозможно сказать, сколько
именно считается в той и другой, но иногда даже трудно сказать наверное, к какой орде
надо отнести отделения известного рода, потому что эти отделения, разделяясь и
переходя, вследствие разных причин, из одной местности в другую, присоединялись
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частями к чужим ордам, и теперь с достоверностью сами не могут решить, какого они
происхождения» /8/. Все это можно отнести и к явлениям смешения племен Старшего и
Младшего жузов. Так, и в истории происхождения племени Рамадан есть такие строки:
«...дулат жэне албан тайпаларының кейбір руларындағы таңба Рамадан руының
таңбасымен өте ұқсас. Оның үстіне Рамадан руы ұранының Дулат аталуы да дулаттардың
немесе оларға туыс албандардың əлдебір бөлігі бөлініп, қазіргі Қазакстанның батысына
барған да,  содан соң Кіші жүздің құрамына дербес ру ретінде кірген,  сөйтіп өз ата-
бабаларының таңбасын ұран ретінде Дулат атын сақтап қалған болуы мүмкін деген
жорамал болуы ықтимал жəне мұның бірлі-жарым жағдай емес екенін Кіші жүздің басқа
бір өте ірі руы - табын руының құрылу тарихы растайды».

Если обратиться к переводам самих названий племен, то для племен албан, суан
предлагается следующая трактовка терминов. «Албан, суан екеуінің атауы да көне
түріктік «алы» («алып»), «суб» («су») сөздеріне «ел», «мекен» мағынасын білдіретін «ан»
сөзін қосу арқылы жасалған сынайлы,  ягни «албан» - «Алып тау елі», «суан» - «Су елі»»
/9/. Таким образом,  если сопоставить этноним рамадан,  то возникает аналогия с
названиями албан, суан, юебань. Одна из частей этнонима рамаданан, по-видимому,
обозначает слово «народ».

Описывая казахские племена, филолог С.Аманжолов, останавливаясь на Дулатах,
указал на него, как на племенной союз, к которому он отнес некоторые малоордынские
роды, в числе которых названы племена Жетыру-Табын (это племя также связано
родственными корнями с племенами Старшего жуза), а также интересующий нас Рамадан
/10/.

Если обратиться к легендам, то есть предания о том, что у одного из
родоначальников казахов Аргымак Бахадурбек хана было три жены. От второй жены по
имени Коктем бегим ана у этого хана родилось шесть сыновей,  которые дали имя 6
племенам Жетыру. Среди них был и Рамадан. Родиной его матери предание называет
низовья Сыр-Дарьи. И далее, имеются сведения о том, что Рамадан, как младший сын
Коктем бегим ана, когда его сводный старший брат Телеу Мырза образовал ханство -
получил свою долю наследства, поэтому когда говорят о Телеу, то упоминают и Рамадан
как две части одного целого. Интересна трактовка некоторыми авторами боевого урана
племени Рамадан. Речь идет об уране «Дулат». С.Байдаулетов, изучавший историю
племени Телеу, разъясняет его как «носящие шлем» в переводе на русский язык слова
«дулыга». По-видимому, автор такого объяснения руководствовался существовавшим
названием племени Дулат, как дуглат, хот,я на наш взгляд, дулыга и дуглат - это
несколько натянутые «аналоги» казахского термина. Вот как пишет об этом сам автор:
«Телеу мырза хандық құрған заманда Көктем бегім анамыздың кіші баласы Рамадан
(дулығалылар) Телеу мырза агасына еншілес болады. Содан күні бүгінге дейін Телеу-
Рамадан деп бір бөліп айтады. Рамадан өз заманында ел билеген. Рамаданның үраны -
«Дулыгалы» деген сөз деуші еді, сірэ, мағынасы билік басындагы, я батыр деген мағынаса
келсе керек. Рамаданнан (Дулыга) - Дулығалы ұранды көп рулар тарқаған» /11/.

По поводу урана племени Рамадан можно отметить также следующее. Л.Мейер,
оставивший сведения о местах кочевок казахских родов Младшего и Среднего жузов для
середины XIX в., среди дополнительных данных о родах указывая число отделений
каждого рода, название урана, и в отношении племени Рамадан указал число отделений 12
(!), не перечисляя их, местом кочевья назвал летнее - в Троицке, зимнее - в Каракумах, в
качестве урана племени Л.Мейер назвал лишь одно - «Кая-Кулим» /12/. Здесь мы можем
предположить, что уран этот по всей видимости имеет более позднее происхождение, чем
первый уран Рамадана - «Дулат».

Интересны и сохранившиеся легенды о происхождении племен и родов казахского
народа. Одна из таких легенд гласит, что «около 780 г., некоторые же говорят около 790
г., по мусульманскому летоисчислению (т.е. около 1362 г. по христианскому) казацкое
население, состоявшее из 500 или 600 юртовладельцев, кочевало под управлением
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туркестанского хана, имя которого неизвестно» /13/. Согласно преданию, у этого хана
долгое время не было детей, и лишь когда он женился на молодой девушке-красавице, у
него родился сын - «пегий» (т.е. пестрый, по-казахски - ала) ребенок. Старшая жена хана
посоветовала ему избавиться от такого ребенка, и он был увезен за реку Сыр-Дарью ... во
владения некоего народа Кара-ногай. Прошло время, ребенок вырос, и слава о нем как об
искусном и храбром батыре достигла отца. Хан-отец, посоветовавшись со знатными
людьми своего народа (по легенде это богач по имени Котанбай и бий Майкы), отправляет
сыновей Котан-бая -  Уйсуня,  Булата,  и Алчина за своим сыном.  Каждый из посланных
людей отправлялся в сопровождении ста человек. «Триста человек, собравшись, сделали
между собой уговор - избрать из своей среды кого ханом, кого предводителем войска.

Первого прибывшего Уйсуна-батыря со ста человеками поселили вверх по течению
реки; второго - Булата со ста человеками джигитами поселили ниже Уйсуна посредине
той же реки;  третьего -  Алчина-мурзу также со ста человеками -  ниже первых двух у
нижней оконечности реки.

Затем, разостлав белые кошмы и алача, посадили на них того мальчика и подняли
вверх, как хана, дав ему имя Алача-хан. В народе они славятся «Алач», а потому все
казацкое население считается происходящим от этих трех Алачев... Потому-то казаки и
названы детьми Уч-юзя. Памятник Алача-хану поныне стоит в Аулие-ата» /14/.

Далее, согласно легенде, идет перечисление племен, вошедших в состав трех
жузов. При перечислении племен и родов Младшего жуза пять племен Жетыру, в том
числе и племя Рамадан, названы «керме», т.е. пришельцы. Возможно, в отношении
отдельных племен это высказывание может оказаться справедливым.

О племенном союзе Жетыру сохранились и дошли до нашего времени следующие
легенды. «Малая Орда знала, что у Богареса (родоначальника Малой Орды) был
Надергужай внук Джиентура, что от последнего произошли семь родов киргиз Малой
Орды. Роды эти, имеющие родоначальниками семь сыновей Джиентура: Тилу,
Джигалбайлу, Таму, Табына, Кереита, Кердера и Рамадана, носят по ним наименования -
тилусцев. ... и рамадановцев. У каждого из этих родоначальников были сыновья, которые
считаются родоначальниками так называемых отделений, получивших от них
наименования» /15/.

А.И.Левшин в своем известном сочинении, указывая на образование Жетыру ханом
Тауке, ссылаясь на Тевкелева, сведения которого он использовал и относил к 1740 г.,
считал их более достоверными, чем передаваемую выше легенду и обосновывал тем
самым причину объединения Жетыру как необходимость противостоять нападкам более
многочисленных алчинцев /16/.

Таким образом, изучая тамги, ураны, а также оставшиеся с древности легенды,
можно определить существующую этническую взаимосвязь между племенами разных
казахских жузов.
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