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ПОГРЕБАЛЬНЫЕ ОБРЯДЫ КЫРГЫЗОВ В СРЕДНИЕ ВЕКА

Бул макалада, орто кылымдарда жашаган кыргыздарда колданулган өлүктү гөмүү

адаттары, жана бул адаттардын пайда болуу себептери каралган.

В данной работе рассмотрены распространившиеся виды и причины появления

погребальных обрядов, которые существовали у кыргызов в средневековье.

In given work are considered spread types and reasons of the appearance funeral rite which

existed beside kyrgyz muddle ages.

Погребение как таковое появилось в эпоху мустьерской культуры, которая является

позднейшей культурой  раннего палеолита. Обряды погребения отражали двойное стремление

человека удалить, обезвредить умершего и проявить заботу о нем (связывание трупа, заваливание

камнями, кремация и т.п. сочетались со снабжением умершего инвентарем, а также

жертвоприношениями, мумификацией и др.). В большинстве случаев обряды погребения у

кыргызов зависели от общественного положения умершего (курганы вождей), религиозных

представлений. В современную эпоху практикуются кремация и захоронение в землю1.

В Средней Азии было найдено очень много археологических находок, свидетельствующих

о разных видах обрядов захоронения,  которые в большинстве случаев зависели от

вероисповедания того общества, в котором умирает человек. В эпоху великодержавия кыргызы в

IX-X вв., заняв обширные пространства Центральной Азии, вошли в соприкосновение со многими

народами и культурами, познакомились с разными религиозными системами. От уйгуров какая-то

часть кыргызов восприняла манихейство2.  Таким образом, к концу VIII века относится другая,

изданная Рамстедтом, надпись, составленная от имени жившего в стране уйгуров сановника

киргизского происхождения. Надпись упоминает о его наставнике, причем употребляется

сирийское слово «маар» - «господин», из чего Рамстедт заключает, что этот киргиз принял

распространившуюся в то время в стране уйгуров религию переднеазиатского происхождения -

манихейство3.

Также в  X в. в результате непосредственных контактов с тибетцами кыргызам становятся

известны тексты религии бон. Есть также такая гипотеза, что кыргызы могли воспринять буддизм

у тибетцев и жителей таримского бассейна. О том, что часть кыргызской знати заинтересовалась

1 Советский энциклопедический словарь. 2 изд. – М.,  1983. – С.1015.
2 Бартольд В.В. Киргизы //Соч.  Том  II, часть 1. –  М.,  1963. – C. 489.
3 Бартольд В.В. Киргизы, Глава II: Киргизы от VI до IX века, Киргизы. Исторический очерк.//Сочинения.. – М.,

1963. - т. II - часть 1 –  C. 22.
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буддийским вероучением, свидетельствуют найденные в Дуньхуане, "записанные тибетскими

буквами китайские тексты, выполненные по заказу киргиза На-se-to AB-ga-den из знатного рода".

В результате изучения текстов стало ясно,  что данные тексты были буддийского содержания,  и

среди скопированных Д.А.Клеменцем в Восточном Туркестане настенных рунических надписей

имеются тексты буддийского содержания4.

Распространение буддизма в IX-X вв. в Саяно-Алтае можно считать результатом походов

кыргызов в Восточный Туркестан и включения части его территории в Кыргызский каганат.

Именно на территории Восточного Туркестана, как свидетельствуют тибетские и енисейские

рунические надписи, кыргызы познакомились с буддийским вероучением, и произошло это в IX в.

н.э. Обилие буддийских элементов в памятниках кыргызской культуры IX-X вв., которые

упоминались выше, свидетельствует о достаточно устойчивых и длительных контактах с

Восточным Туркестаном5. Также В.В.Бартольд утверждал, "что несмотря на торговые сношения с

буддистами (тибетцами) и мусульманами, нет никаких известий о каком-либо успехе среди

киргизов буддийской или мусульманской пропаганды»6, влияние буддийской канонической

символики отчетливо прослеживается в кыргызской торевтике IX-X вв.

В труде арабского географа X в аль-Казвини «Китаб асар аль-биляд» сообщается, что

хирхизы - это тюркское племя,  молясь,  обращаются в сторону юга.  Они почитают Сатурна и

Венеру,  а Марс считают дурным предзнаменованием.  Есть у них обрядовый дом7.  Также у

кыргызов основным имуществом являются повозки, овцы, коровы и лошади. Они поклоняются

огню и сжигают мертвых. Живут они в юртах и шатрах, занимаются охотой и ловлей8.

Также в "Зайн аль-ахбаар" Гардизи. в XI в. Пишет, что киргизы, подобно индусам, сжигали

мертвых, говоря: "Огонь - это самая чистая вещь;  все,  что попадает в огонь,  очищается:  так и

мертвого огонь очищает от грязи и грехов". Некоторые из киргизов поклоняются корове, другие –

ветру, третьи - ежу, четвертые - сороке, пятые - соколу, шестые - красивым деревьям9.

В книге Сейфи  Челеби «Таварих» -  «Хроники», которая была составлен в конце XVI в.,

описывается киргизское племя, которое обитало по ту сторону Кашгарии. «…Они, киргизы, -

кочевники из той же породы,  что моголы.  Это - многочисленное племя. Они не кафиры и не

мусульмане. Умерших они не зарывают в землю, а кладут в гроб, который подвешивают на

растущие у них деревья: кости их остаются там, пока не сгниют, не рассеются10.

4 Восточный Туркестан в древности и раннем средневековье. – М., 1988. – С. 454.
5 Худяков Ю.С.  Худяков Ю.С.  Кыргызы в Восточном Туркестане.  Кыргызы:  этногенетические и

этнокультурные процессы в древности и средневековье в Центральной Азии.. - Бишкек: 1996. – С. 185-187.
6 Бартольд В.В. Киргизы //Соч. Том II, часть 1. – М., 1963г. – С. 496.

7"Рисале" по "асар аль-биляд" ал-Казвини. ("Записка") Абу Дулаф. (Труд составлен в X в.), Перевод с арабского
О. Караева. // Материалы по истории киргизов и Киргизии. Вып. I. – M.,1973 –С. 392.

8 "Китаб худуд аль-алям мин аль-машрик иляль- магриб" ("Книга о пределах мира от Востока к Западу")
Анонимное сочинение. (Труд составлен в 372 г.х. [982-83 г.])//Перевод с арабского 3.Н. Ворожейкиной. Материалы по
истории киргизов и Киргизии. Бишкек. 2002г. – С.41.

9 "Зайн аль-ахбар". ("Украшение известий"), Гардизи. (Труд составлен в XI в.)// Бартольд В.В. Сочинения. Т.
VIII.  –М., 1973. – С. 46-49.

10 "Таварих" ("Хроники"), Сейфи Челеби. (Труд составлен около конца XVI в.)// Материалы фонда Института
литературы и искусства АН Республики Кыргызстан. Инв. № 5176, – С. 454
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В научном труде Г.Ю.Ситнянского «О происхождении древнекиргизского погребального

обряда» есть сообщение о том, что на ветвях деревьев хоронили казненных преступников, причем

еще сравнительно недавно - в XIX  в.  Существует такая гипотеза,  основанная на легенде,  что

раньше преступников не хоронили, а бросали со скал – считалось, что "земля их не примет", при

этом они могли попадать и на ветви росших внизу деревьев11.

Также встречаются сведения,  что киргизы в прошлом хоронили на деревьях богатых,

знатных людей, шаманов; так, умершего шамана заворачивали в войлок, поднимали на

лиственницу или привязывали к ветвям12. Есть мнения о том, что этот тип захоронения сохранялся

по причине отдаленности от других религий13.  Т.Д.Баялиева пишет по этому поводу,  что

некоторые представители племени джетиген жили в Ала-Букинском районе Джалалабадской

области среди рода согу племени могол,  а их родичи –  в долине Чаткала.  Туда можно было

проехать только в течение трех летних месяцев,  поэтому тех,  кто умирал в другое время года,

заворачивали в саван и зашивали в верблюжью кожу,  после чего подвешивали на дереве или на

специально поставленных столбах, где и оставляли до наступления лета. Затем покойника

погребали вместе с кожей,  в которую он был зашит.  Т.Д.Баялиева считает,  что,  возможно,  этот

обычай – отголосок древних погребальных обрядов киргизов в Сибири. Есть и такое мнение: этот

обычай был связан с кочевым образом жизни киргизов, который не давал возможности хоронить

покойников в земле14. С принятием ислама этот тип захоронения исчезает15.

Также в трудах В.В.Бартольда находим  сообщение турецкого историка XVI  в.  Сейфи,

рассказывающего о погребальном обряде киргизов: "Они не кафиры и не мусульмане. Умерших

они не зарывают в землю, а кладут в гроб  и привязывают на высокие деревья; кости их

остаются там, пока не сгниют и не рассеются"16. Есть мнение, что кыргызы хоронили таким

образом до IX-X  вв.,  когда были шаманами.  Подтверждающую информацию мы находим у

другого источника: «Так алтайцы, народ этногенетически весьма близкий к кыргызам, хоронили

(хотя и не всегда) на деревьях умерших девушек и людей, погибших от молнии. Таких покойников

поднимали на деревья с помощью веревок и привязывали к ветвям или устраивали в сидячем

положении, пока тело не сгниет и не рассыпятся кости».

К XII  в.,  по сведениям аль-Марвази,  кыргызы,  обитавшие  южнее кимаков,  восточнее

карлуков, ягма, северо-восточнее городов Куча и Арк, оставили  обычай сжигания умерших и

начали предавать  тело земле. Обряд сжигания умерших и захоронение останков через год у

енисейских кыргызов было связано с верой в очистительную силу огня. На Енисее это обрядовая

11 Ситнянский Г.Ю. «О происхождении древне киргизского погребального обряда» // Среднеазиатский
этнографический сборник. Выпуск IV. – М., 2001. – С.175.

12 Ситнянский Г.Ю. «О происхождении древне киргизского погребального обряда» // Среднеазиатский
этнографический сборник. Выпуск IV. – М., 2001. – С.176.

13 Ситнянский Г.Ю. «О происхождении древне киргизского погребального обряда» // Среднеазиатский
этнографический сборник. Выпуск IV. –  М., 2001. –  С.178

14Ситнянский Г.Ю. «О происхождении древне киргизского погребального обряда» // Среднеазиатский
этнографический сборник. Выпуск IV. – М., 2001. – С.178.

15 Ситнянский Г.Ю. «О происхождении древне киргизского погребального обряда» // Среднеазиатский
этнографический сборник. Выпуск IV. – М., 2001. – С.179.
16 Среднеазиатский этнографический сборник, Выпуск  IV., –М., 2001г. – С. 175.
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форма под влиянием традиции сожжения коллективных усыпальных склепов в скифское время17.

По мнению проф. С.У.Дюшенбиева, сообщение ал-Марвази о смене погребального  обряда

относится к тянь-шаньским кыргызам, так как у енисейских кыргызов обряд трупосожжения

сохранился до XVIII в. Причиной смены погребального обряда у тянь-шаньских киргизов

становится соседство с племенами, которые приняли ислам18. Также проф.А.Асанканов считал,

что распространенный среди кыргызов Ферганской долины брачный обряд «Келинди отко

киргизуу» – поклонение невесты огню домашнего очага - являлся одним из реликтов религии

огнепоклонников.

Но к концу середины средневековья киргизы начали активно входить в дружеские

отношения с арабами. По китайским источникам, киргизское государство «бяло» всегда были в

дружественных связях с Даши (таджиками, тогда так звали арабов), Туфанью (тибетцами), Гэ-ло-

лу (карлуками). Из страны арабов к киргизам каждые три года приходил караван из 20 верблюдов,

нагруженных узорчатыми (вышитыми золотом) шелковыми тканями; иногда количество

верблюдов доходило до двадцати четырех. Таким образом,  кыргызы начали узнавать об исламе

больше и больше19.

Но, несмотря на торговлю, взаимоотношения и объединения под одной властью с

мусульманскими племенами в XVI в. кыргызы не признавались мусульманами20. Писавший на

персидском языке узбекский историк Махмуд бин Вели в XVII в. называет кыргыз неверными:

«Эти киргизы, в числе 12000 семейств, в реджебе 1045 г. хиджры (с 11 декабря 1635 г. до 9

января 1636 г.) прибыли через Каратегин в Гисар, в их главе было 12 предводителей, в следующем

месяце они были приняты узбекским ханом в Балхе, раньше (до визита) они проводили дни в

неверии, заблуждении и невежестве»21.

Таким образом, у кыргызов в средние века была смешанная религия, какая-то часть

кыргызов в одно и то же время могла исповедовать разные религии,  такие как шаманизм,

зороастризм, буддизм и.т.д. До принятия религии ислам кыргызы исповедовали разные виды

религии. И поэтому на территории современного Кыргызстана археологами находятся разные

останки захоронений. Обряды захоронения у кыргызов были разными в зависимости от религии и

положения умершего.
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