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РАБОТЫ КИРГИЗСКОЙ КОМПЛЕКСНОЙ АРХЕОЛОГО-ЭТНОГРАФИЧЕСКОЙ 
ЭКСПЕДИЦИИ в 1953 г. 

Первый год работы Киргизской комплексной экспедиции 

Киргизская комплексная археолого-этнографическая экспедиция организована по 
инициативе Киргизского филиала АН СССР решением Президиума Академии наук 
СССР. В организации экспедиции и ее деятельности приняли участие три учреждения: 
Институт истории материальной культуры АН СССР, Институт этнографии АН СССР 
и Институт языка, литературы и истории Киргизского филиала АН СССР. 

Необходимость в организации этой экспедиции очевидна. На территории Киргиз-
ской ССР в течение многих лет велись очень важные и интересные работы как по 
археологии, так и по этнографии. Работы Киргизской археологической экспедиций, 
возглавляемой на протяжении 1940—1949 гг. А. Н. Бернштамом, наглядно показали 
всю сложность и богатство исторического прошлого Киргизии, разнообразие и большую 
ценность имеющихся здесь археологических памятников В свою очередь, не менее 
интересные и важные по значению работы были осуществлены в Киргизии и этногра-
фической экспедицией под руководством С. М. Абрамзона. 

Вместе с тем стало совершенно очевидным, что вполне назрела необходимость в 
постановке несравненно более широких по масштабам и целям, комплексных по харак-
теру исследований, в процессе которых должны быть объединены усилия археологов, 
антропологов и этнографов. Если прежние работы ставили более узкие задачи, то эти 
комплексные работы должны иметь в своей основе несравненно более далеко идущие 
цели и перспективы. 

Первая такая задача, требующая широко поставленных работ и единого плана 
деятельности большого коллектива исследователей, это выяснение прошлого киргиз-
ского народа и его происхождения. Широта этой темы и необходимость постановки 
именно комплексных работ определяются уже тем, что современный киргизский народ, 
как и всякий другой, сложился в результате длительного и сложного исторического про-
цесса, а в формировании его участвовали различные этнические компоненты. 

Д л я того чтобы приблизиться к восстановлению конкретной истории формирования 
киргизского народа, попять его прошлое, нужно ясно и отчетливо представить этниче-
ский состав современного киргизского народа, ответить па вопрос: что же такое пред-
ставляют собой в этническом отношении современные киргизы? Нужно, следовательно, 
детально разобраться в родоплеменном составе киргизов, монографически описать со-
ставные части киргизского народа, выяснить их расселение, их историю, поскольку это 
возможно на этнографическом и историческом материале. 

Тема о родоплеменном составе киргизс7<ого народа и его происхождении связана 
и с другой важнейшей, но вполне самостоятельной темой о культуре киргизского на-
рода. Совершенно очевидно, что важнейшим вкладом в изучение народов Средней Азии 
и народов Советского Союза в целом явилась бы обобщающая работа или, по крайней 
мере, серия частных исследований, охватывающих как духовную культуру киргизского 
народа во всех ее проявлениях, так и материальную, которой посвящен уже, в частно-
сти, содержательный очерк С. М. Абрамзона. Такого рода работы были бы надежным 
фундаментом для разрешения больших исторических проблем, в первую очередь — про-
блемы происхождения киргизского народа. 

О важности археологических исследований на территории Киргизии не приходится 
много говорить — она и так очевидна. Археологические исследования, в сочетании со 
свидетельствами письменных источников, должны дать то, в чем нуждаются языко-
веды, этнографы и антропологи: ту конкретно-историческую канву, на которую они 
должны проецировать свои факты; ту реальную историческую основу, которая опреде-
лила облик современного киргизского народа, его физический тип и его культуру. Неза-
висимо; от того, насколько велик в составе киргизского народа удельный вес этниче-
ских элементов центр альноазиатского происхождения, нельзя не иметь в виду, что эти 
элементы, несомненно, издавна находились в разнообразных и тесных отношениях с 
коренным населением или, вернее, с теми, кого они встретили на этой территории. Со-
временный киргизский народ по праву является наследником и полным хозяином всего 
культурного наследия, ему одинаково близки и дороги все памятники былых культур 
на территории Киргизии. 

Уже из этого краткого перечня основных задач комплексного историко-археологи-
ческого, этнографического и антропологического изучения Киргизии ясны значение, а 
вместе с тем и огромные масштабы работ, которые надлежит здесь осуществить; оче-
видна вся их сложность, а вместе с. тем и тот факт, что исследования такого рода 
должны быть рассчитаны не на какой-то сравнительно небольшой отрезок времени, а 
на весьма длительное время, во всяком случае измеряющееся не годами, а десятиле-
тиями. Само собой разумеется, что определенные конкретные задачи общего большого 
плана должны быть реализованы в точно определенные сроки, что должен быть наме-

1 А. Н. Б е р н ш т а м, Историко-археологические очерки Центрального Тянь-Шаня 
и Памиро-Алая. «Материалы и исследования по археологии СССР», № 26, М.— Л., 1952, 
стр. 12. 
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чен конкретный план таких мероприятий в виде выпуска трудов экспедиции и моно-
графий. 

Что же, конкретно, было сделано для реализации этих общих больших задач в 
истекшем 1953 г.? 

В 1953 г. на территории Киргизской АССР работал ряд археологических отрядов 
экспедиции. Первый из них, работавший под руководством автора этик строк, имел 
своей задачей осуществление рекогносцировочных исследований для поисков следов 
каменного века и вообще памятников, предшествующих зрелой культуре бронзового 
века. Как известно, до сих пор таких памятников в Киргизии, если не считать отдель-
ных, недостаточно ясных и неопубликованных находок, не было обнаружено. 

В 1953 г. отряд произвел обследование) на ряде участков долины р. Чу вблизи 
г. Фрунзе, Токмака и далее, по направлению к Бомскому ущелью. Затем было обсле-
довано несколько пунктов в районе; оз. Иссык-Куль и совершена поездка на Тянь-Шань, 
по направлению к Нарыну. Особым рейсом были охвачены места по р. Сарыджаз , где 
находится широко известная пещера Ак-Чункур (Ак-Юнкюр). Кроме того, имела место 
и поездка в район Таласа . 

Наиболее важным результатом этих работ является открытие на Тянь-Шане, на 
р. Он-Арча (приток Нарына) , первого раннепалеолитического местонахождения Сред-
ней Азии, где вещи лежат in situ, в древних галечниках. Обнаружены также и более 
поздние памятники, опять-таки первые для Киргизии следы деятельности человека, 
широко пользовавшегося камнем для изготовления орудий труда. Большая часть их, 
повидимому, относится к эпохе ранней бронзы. 

Второй отряд, работавший под руководством А. К. Кибирова, изучал памятники 
кочевого населения Тянь-Шаня. Здесь исследовались погребения усуньского времени, 
а также многочисленные погребения кочевников средневековой эпохи, в том числе 
свидетельствующие о связях местных племен с центральноазиатскими и южносибир-
скими племенами. 

Очень интересны результаты исследования в Баласагуне, где ранее были произ-
ведены работы А. Н. Бернштамом, открывшим сооружения киданьского времени. 
Л . Р. Кызласовым были исследованы в 1953 г. остатки замечательного архитектурного 
памятника VIII—IX вв. н. э. Как показали его раскопки, этот памятник является 
новым свидетельством важной роли в истории Киргизии так называемой согдийской 
колонизации, когда здесь появились пионеры земледелия и носители высокой культуры 
земледельческих народов Средней Азии. Были обнаружены превосходно сохранившиеся 
остатки буддийского храма VIII в. н. э., богато украшенного росписью и скульптурой. 
Архитектурные черты храма, черты росписей и скульптуры сближают его как с памят-
никами Согда, в первую очередь с храмами древнего Пянджикента, так и с пещерными 
храмами Восточного Туркестана. Раскопки Баласагунского храма дали богатый мате-
риал также и для понимания уровня развития производительных сии и хозяйства 
того времени, в первую очередь земледелия. Земледелие как основное занятие 
строителей храма — согдийцев наглядно представлено оонаруженными в здании и 
использованными в качестве строительных деталей крупными жерновами, которые, судя 
по их размерам, должны были приводиться в движение силой воды или животными. 
Еще интереснее целый деревянный плуг, древнейший из найденных в Средней Азии, 
который был вложен в угол стены для более прочного скрепления ее. 

Не менее выразительный и богатый материал дали раскопки памятника и для ха-
рактеристики образа жизни и культуры тех тюркоязычных кочевников, которые спустя 
столетие поселились внутри его стен со своими очагами для котлов и бочкообразными 
ямами для хранения мяса. Ясно видно и то, как эти кочевники постепенно оседают 
на землю и превращаются в земледельцев. В их жилищах-землянках появляются руч-
ные зернотерки, железные серпы и мотыги. 

Из числа наиболее важных археологических открытий экспедиции следует упомя-
нуть замечательное поселение у с. Сретенка, где особый отряд экспедиции во главе 
с П. Н. Кожемяко при моем участии исследовал остатки трех зданий, существовавших 
в течение длительного времени и по крайней мере дважды перестраивавшихся. Одно 
из этих зданий (№ 1) во втором периоде его существования имело обширные раз-
меры и делилось на три параллельных ряда комнат, располагавшихся по странам 
света, с юга на север. На полу некоторых комнат еще уцелела роскошная облицовка, 
своего рода декоративный ковер из разноцветных изразцовых плиток, не уступавший 
по орнаментальному богатству лучшим среднеазиатским образцам такого рода 
убранства. 

Особенностью здания, помимо мозаичного пола, являются остатки резной террако-
товой облицовки архитектурных деталей, выполненной с изумительной тонкостью и со-
вершенством. Орнамент на терракотовых плитках геометрический и растительный. Гео-
метрический орнамент представлен в виде рельефных треугольников, углубленных 
кружков, ромбов, многогранников, сложных плетенок и дугообразных фигур. Расти-
тельный узор состоит преимущественно из стилизованных листьев с причудливыми за-
витками вдоль краев. 

Внутри здания найдены два массивных цилиндра высотой около 40 см каждый, 
вылитых из золотистой бронзы. Оба цилиндра представляют собой уникальные произ-
ведения искусства средневековой Средней Азии. Они сплошь покрыты тончайшим орна-
ментом, в том числе орнаментализованными поясами арабских надписей, выполненных 
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.гравировкой. Совершенно необычным украшением этих цилиндров являются выпуклые 
фигурки львов, как бы идущих в процессии поперек цилиндра. Эти скульптурные изо-
бражения по манере, в которой онц выполнены, напоминают лучшие образцы искусства 
литейщиков Средней Азии XI—XIII вв. и являются шедеврами в своем роде. Вместе 
с ними найдены тонкие образцы художественного стекла, бронзовые художественно 
украшенные бляшки и пластины с фигурной арабской вязью, служившие, очевидно, 
украшением каких-то архитектурных деталей. В здании обнаружены также многочис-
ленные изделия из железа, в том числе сосуд и различные другие предметы. 

Не менее замечательны предметы, найденные в здании № 2: медная литая бляшка 
с изображением животных, символизирующих двенадцатигодичный календарный цикл, 
украшение из белого восточнотуркестанскогс нефрита, а также фрагменты лепной гли-
няной головы китайского дракона, служившей архитектурной деталью. Там же обна-
ружены типично китайские по технике и форме кровельные черепицы. Все это дает 
право датировать поздний период существования поселения тем временем, когда в 
Семиречье жили пришельцы из далекого Северного Китая — кидапи или, иначе, кара-
китаи, принесшие сюда элементы усвоенной ими на их родине китайской культуры. 
В это время здесь находилось, очевидно, какое-то кара-китайское поселение, может 
быть, ставка одного из их феодальных властителей, если не самого правителя — гурхана. 

Важные для истории средневековой Киргизии работы были начаты и на юге 
Киргизии, где работал отряд под руководством H. Н. Забелиной. 

Не менее успешно работали в 1953 г. этнографы и антропологи, собравшие об-
ширный и весьма ценный материал, который уже сейчас разъясняет многие вопросы 
истории киргизского народа и позволяет существенно уточнять представления о про-
цессе его формирования. 

Кроме археологов, этнографов и антропологов, в экспедиции 1953 г. приняли уча-
стие фольклористы и языковеды, направленные Киргизским филиалом АН СССР. 

Особенно важно, что в 1953 г. на территории Киргизии впервые были осуществле-
ны широкие по масштабу антропологические исследования, дополняющие и подтвер-
ж д а ю щ и е общие выводы, к которым в результате работ 1953 т. пришли этнографы и 
отчасти археологи (в первую очередь, по линия уточнения и конкретизации связей 
киргизов с народами Центральной Азии и Южном Сибири). Результаты этих работ 
подробно освещаются ниже, в сообщениях С. М. Абрамзона, Я. Р. Винникова 
и Г. Ф. Дебеца. 

И з сказанного видно, что работы 1953 г. оправдали связанные с ними ожидания 
и открыли широкие перспективы для дальнейших работ 1954 г. Нужно полагать, что 
работы 1954 г. принесут экспедиции новые интересные открытия и, несомненно', будут 
дальнейшей важной ступенью на пути к достижению тех больших целей, которые по-
дставлены перед коллективом Киргизской комплексной археолого-этнографической экс-
педиции. 

А. Окладников 

Полевые этнографические исследования в Киргизской ССР в 1953 г. 

Задачей этнографического отряда, работавшего в 1953 г. в северной части Кир-
гизской ССР, является проведение исследований по этнографии Киргизии, способствую-
щих решению основных проблем, стоящих перед экспедицией в целом Соответственно 
этому надлежит провести широкое историко-этнографическое изучение важнейших тер-
риториальных (совпадающих отчасти с ранее существовавшими племенными) групп 
киргизского населения, что даст материал для решения вопроса о путях формирования 
культуры киргизского народа. В течение трех лет этнографам предстоит обследовать 
киргизское население всех областей республики и произвести сбор материалов по сле-
дующим вопросам: этнический и родоплеменной состав киргизской народности в про-
шлом, материальное производство и материальная культура, народные обычаи и обря-
ды, народное изобразительное искусство. 

Первый этап протекал с 12 июня но 20 июля в с. Дархап Покровского района 
Иссык-Кульской области. Здесь продолжалось начатое в 1952 г. монографическое 
изучение культуры и быта колхозников сельскохозяйственной артели им. К. Е. Воро-
шилова. Эта работа, носящая стационарный характер, имеет большое значение и для 
дальнейшего маршрутного обследования Приисыккулья, поскольку составной ее частью, 
наряду с изучением современности, является углубленное исследование истории местного 
населения, старинных форм материальной культуры, народных обычаев и т. п. 

Второй этап работы включал маршрутное обследование населения Иссык-Куль-
ской области. Была посещены восемь (из 9) районов области. Третий этап соста-
вило частичное обследование населения Тянь-Шаньской области. Здесь отряд побывал 
в Кочкорском и Чолпонском районах, а также на высокогорных пастбищах вокруг 

•озера Сон-Куль. За время маршрутной поездки, продолжавшейся около 70 дней, отря-

1 В 1953 г. в состав отряда входили три научных сотрудника (С. М. Абрамзон — 
начальник отряда, Е. И. Махова и Г. П. Васильева) , два лаборанта (3. Белекова и 
К. Ишембаев) , аспирант М. Айтбаев, художник Г. А. Позин и кинооператор 
Д . В. Бородин. 
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дом и отдельными его сотрудниками было посещено более 50 населенных пунктов, в 
том числе до 10 аилов колхозных животноводов на пастбищах Прииссьжкулья и Тянь-
Шаня. 

В результате маршрутных поездок были собраны обширные, хорошо документи-
рованные этнографические материалы, характеризующие большой комплекс историко-
культурных явлений. Эти материалы заполняют весьма существенные пробелы в лите-
ратуре по этнографии Киргизии, особенно ощутимые в области материальной культу-
ры, изобразительного искусства и других. Кроме того, что особенно важно в свете 
задач экспедиции в целом, собраны ценные данные, проливающие свет на некоторые 
вопросы, связанные с происхождением и формированием отдельных территориально-
племенных групп, вошедших в состав киргизского народа. Вместе с материалами ряда 
этнографических экспедиций, осуществлявшихся в послевоенные годы Киргизским фи-
лиалом и Институтом этнографии АН СССР, начатые в 1953 г. исследования заклады-
вают основу для создания в будущем фундаментального труда по этнографии Кир-
гизии. Необходимо подчеркнуть, что такое широкое историко-этнографическое обсле-
дование киргизского населения всех областей республики коллективом специалистов-
этнографов предпринимается впервые. Методика исследования (сквозное обследование 
с охватом всех основных территориальных групп, комплексный подход при сборе и 
разработке материалов, сочетание всех видов этнографических источников) дает воз-
можность собрать однотипный и, следовательно, сравнимый материал, позволяет увя-
зать в единое целое все линии связей как между различными, так и между близкими 
по происхождению, но территориально разобщенными группами киргизского населения. 

В результате проведенных отрядом в 1953 г. исследований выяснен родоплеменной 
состав территориальных групп киргизского населения, известных под названиями бугу, 
саяк и сарыбагыш (последние две группы обследованы еще неполностью), а частично 
и некоторых других. Группа бугу локализуется в основном на территории Прииссык-
кулья, группа Сарыгбагыш — в Кочкорской долине и отчасти в долине р. Нарына 
(Тяиь-Шаньская область), а также на территории восточных районов Фрунзенской об-
ласти, группа саяк — преимущественно на Тянь-Шане и в Прииссыккулье. Детально 
изучалось расселение всех подразделений этих групп, что имеет немаловажное значе-
ние для уяснения истории их формирования. 

Сложность этнического состава названных (как и других) групп киргизского на-
селения, их пестрота и смешанность, являющиеся результатом зачастую еще сравни-
тельно недавно протекавших процессов этногенеза, привели в свое время таких круп-
пых исследователей, как В. В. Радлов и Н. А. Аристов, к ошибочным выводам о на-
личии у киргизов особого звена родоплеменной структуры, аналогичного алтайскому 
сбоку. В действительности же среди киргизов мы подобного звена не находим. Широ-
кое расселение в прошлом на значительной территории некоторых одноименных пле-
менных групп является следствием имевших место социально-политических событий, 
передвижений, схождений и расхождений различных групп и т. д. Например, в со-
ставе кыдык — одного из основных подразделений группы б у г у — м ы находим мелкие 
группы самого различного происхождения: кыпчак, кутчу, тывымсеит, катаган и дру-
гие. Наличие в составе ряда территориальных групп мелких включений иноплеменного 
происхождения из среды монголдор, черик, кутчу и других вовсе не свидетельствует о 
существовании CÖÖKOB монголдор, черик и т. д., но служит лишь подтверждением 
большой подвижности этнических групп, опровергая националистические байско-ма-
нанские вымыслы о «чистоте» основных слагаемых киргизской народности. В связи со 
сказанным для Прииссыккулья должны быть отмечены этнические связи с южнокир-
гизскими территориально-племенными группами, с одной стороны, и с группами, про-
живающими в долине р. Таласа,— с другой. 

Добытые отрядом материалы позволяют восстановить в основных чертах этниче-
скую историю населения посещенных районов на протяжении последних 150—200 лет. 
В некоторых случаях оказалось возможным уловить данные и о более раннем периоде 
этнической истории, вплоть до XVI—XVII вв. В этих материалах содержатся данные 
о широких этнических связях киргизов с казахскими, узбекскими и ойратскими племе-
нами. В памяти стариков отложились и события относительно далекого прошлого. Так, 
в предании о происхождении группы джетиген (Куланакский район Тянь-Шаньской 
области) фигурируют как Эдиге, так и Токтомышкан (Тохтамыш) и Баракан (Борак-
хан), что указывает на связь этого предания с событиями первой трети XV в., захва-
тывавшими и Моголистан. Любопытно, что в предании упоминается и жестокая эпи-
демия, охватившая страну (известно, что в Дешт-и-Кыпчаке в 1428—1430 гг. 
свирепствовала чума) . В одной из распространенных легенд о предках фигурирует 
пришелец, ханский сын Дайр, отправившийся затем к казахам и ставший родоначаль-
ником казахской группы джалаир (по другому варианту — албан) . Это имя вполне 
увязывается с исторической личностью — казахским хансм Тахиром, стоявшим в тече-
ние некоторого времени, в 20-х годах XVI в., во главе моголистанских киргизов. 

Ряд показаний в преданиях и легендах уходит в XVII в. Наиболее ярким из них 
следует считать рассказ о походе киргизов на запад во главе с Кудаяном; этот поход 
рассказчики связывают с голодным временем, когда, как говорит пословица, «казахи 
доили березу, а киргизы ушли в Гисар и Куляб» («казаха кайын Caan, кыргыз, ысар-
колопко кетти»). Как известно, крупное передвижение киргизов в Гисар произошло 
» 1635—1636 гг. 
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Сейчас еще преждевременно делать какие-либо широкие выводы и заключения, но 
все же предварительный анализ собранных данных позволяет утверждать, что в них 
получили отражение по крайней мере три крупных этапа этнической истории терри-
ториально-племенных групп, вошедших в состав киргизской народности. 

1. Период, который можно датировать VI—XII вв., когда явственно выступают 
связи с Алтаем, Восточным Туркестаном, кара-китаями. Следами этого периода явля-
ются имеющиеся в составе киргизов этнические группы алтайского происхождения — 
доолос и мундуз, группа кыпчак, по некоторым данным генетически не связанная с 
кыпчаками, вошедшими в состав узбеков, предание о предке Долон-бие и его трех 
сыновьях, ушедших в Западный Китай и давших там начало народу уч-долон (весьма 
ценное указание па связь с живущими в Синьцзяне долопами), наличие в 
Таласе, на Иссык-Куле, на Тянь-Шане и в других местах групп кытап, которые окру-
жающее население еще до сих пор в шутку называет «кара-кытаи». 

Следует заметить, что связь ферганских и прииссыккульских мумдузов и дбблбсов 
с алтайскими подтверждается наличием общих названий родовых групп (коткор-мун-
дузы у первых и кочкор-мундузы у вторых, чулум у иссыккульских доолосов, чулум-
мундуз у алтайцев и т. д.) . 

2. Период, который можно датировать XIII—XVI вв., когда в процесс киргизского 
этногенеза более интенсивно включаются монгольские и другие цептральноазиатские 
элементы и когда процесс формирования основных киргизских племен вступает в по-
лосу своего завершения. К этому периоду можно отнести включение в состав форми-
рующейся киргизской народности групп найман, баарын (ср. узбекск. багрин или бех-
рин), кереит, конгурат, кайдуулат и др. 

3(. Период, который можно датировать XVII — XIX вв.,— время многократных пере-
движений, схождений и расхождений различных племепных групп, время окончатель-
ного сложения киргизских племен в их более позднем облике с характерной для них 
этнической пестротой, время максимального развития возникшей ранее новой этниче-
ской общности •— киргизской народности. 

Ближайшее отношение к сказанному выше имеет весьма характерное явление, за-
ключающееся в отчетливом представлении о круге более древних и круге более позд-
них киргизских племен. При этом в качестве более ранних выступают племена, появив-
шиеся в Средней Азии в предмонгольское и послемо июльское время. 

Большую роль в формировании новых этнических образований играли упомянутые 
передвижения различных групп. Передвижения в подавляющем большинстве случаев 
были обусловлены социально-политическим» обстоятельствами: рост численности насе-
ления, раздоры и столкновения между феодальными верхами, возглавлявшими раз-
личные группы, насильственное переселенке подвластных групп феодалами и, с другой 
стороны, вызывавшийся притеснениям» со стороны последних организованный переход 
некоторых групп на новые территории, стремление близких по происхождению, но тер-
риториально разобщенных групп к соединению друг с другом, и т. п. 

Немаловажную роль в переселениях больших племенных групп киргизов играл» 
нападения на них со стороны главным образом ойратских (калмыцких) феодалов. 

Примененные отрядом методы RO М Н О Г И Х случаях позволили довольно детально 
восстановить пути передвижения различных групп, что имеет существенное значение 
для понимания происходивших этнических процессов. Важное значение имеет ряд 
показаний, свидетельствующих о распространении в прошлом киргизских кочевий 
далеко на восток, вплоть до р. Куигеса к Джылдыза (Большие и Малые Юлдузы) . 
Использование киргизами отдаленных пастбищ на Кунгесе и в Джылдызе в более 
поздний период было, невидимому, связано не только с высокими кормовыми каче-
ствами этих пастбищ — определенную роль играло и наличие древних традиций, вос-
поминаний о некогда освоенной киргизами территории. И действительно, некоторые 
информаторы, ссылаясь на рассказы своих отцов и дедов, утверждали, что до того, 
как киргизы поселились в ферганско-алайских горах, они пришли с Джылдыза . Очень 
большое значение имеют и собранные отрядом многочисленные сведения об этниче-
ском составе и расселении основных киргизских групп на территории соседнего Синь-
цзяна. Эти сведения дают возможность отметить несколько существенных обстоятельств: 
1) известная часть населения Синъцзипн, ныне ведущая оседлый образ жизни и гово-
рящая на уйгурском языке, сохраняет воспоминание о своем киргизском происхожде-
нии; 2) ареал распространения киргизских племен в Синьцзяне весьма велик, доходя 
до Тибета и Кашмира; 3) среди киргизских племен Синьцзяна встречаются значи-
тельные группы племен алтайского «руга (доолос, мундуз). 

Совокупность собранных этнографических материалов, рассматриваемых с учетом 
имеющихся исторических данных, позволяет высказать некоторые предварительные со-
ображения о характере имевших место процессов киргизского этногенеза: 1) процесс 
формирования киргизских племен в их более позднем облике протекал на территории 
как западного, так и восточного Тянь-Шаня и Памиро-Алая с прилегающими к ним 
горными странами; здесь же произошло и окончательное сложение этих племен в кир-
гизскую народность; 2) наряду с племенами, издавна жившими на указанной терри-
тории, в процессе исторического развития киргизской народности, весьма большую роль 
сыграли и пришлые тюркоязычвые (часть из них, возможно, ранее была монголоязыч-
ной) племена южносибирского и центральноазиатского происхождения; 3) весьма ин-
тенсивное передвижение различных племен на Тянь-Шань и в Памиро-Алай происхо-
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дило через Джунгарию в предмонгольское и послемонгольское время; 4) важнейшее 
значение в развитии процессов этногенеза играли как крупные по своим размерам, 
так и локальные передвижения различных территориально-племенных групп — пере-
движения. в основе которых лежали преимущественно социально-политические причины. 

Полученные данные вполне убедительно и согласованно повествуют о весьма важ-
ном в далеком прошлом значении охоты в хозяйственной жизни населения. Совокуп-
ность ряда этнографических данных позволяет рассматривать Иссык-Кульскую котло-
вину в качестве одного из наиболее ранних очагов киргизского земледелия. . 

Отрядом всесторонне изучались материальное производство и материальная куль-
тура. Собранные материалы, относящиеся к XIX, а частично и, к концу XVIII в., охва-
тывают следующие темы: 1) земледелие, 2) скотоводство, 3) охота, 4) домашние про-
изводства (обработка дерева, художественная обработка металлов, изготовление ко-
жаной посуды и т. п.), 5) жилище, 6) одежда, головные уборы и украшения, 7) пища 
и утварь, 8) прикладное искусство (войлочные ковры, узорное плетение и ткачество, 
вышивки) ; особое внимание уделялось анализу орнамента и записи связанной с ним 
терминологии. Материал по прикладному искусству сулит в будущем немаловажные 
выводы. 

Хотя в этнографическом отношении население обследованных районов обладает 
рядом своеобразных особенностей, однако существенных различий, например, в мате-
риальной культуре обследованных групп, пока не отмечено. Это свидетельствует, не-
сомненно, о давно развивавшемся процессе этнической консолидации киргизских пле-
мен и о самобытной основе культуры киргизской народности. 

Записи по народным обычаям и обрядам включают описание свадебных и погре-
бальных обрядов, терминологию родства, рассказы о существовавших в прошлом свя-
тынях (мазарах) , обрядах жертвоприношения, праздниках, народном календаре и т .п . 
Большой интерес представляют записанные легенды тотемистического цикла. Отряд 
побывал на родине широко известного в свое время народного астролога и метеоролога 
Манаке Аймаибаева (с. Тепке Тюпского района Иссык-Кульской области), умершего 
в 1908 г. Полученные о нем сведения рисуют его как незаурядного человека, сумевшего 
обобщить народные знания и применять их в повседневной трудовой жизни скотоводов 
и земледельцев. 

Особо следует остановиться на проделанной отрядом работе (к сожалению, очень 
непродолжительной) по ознакомлению с бытом группы выходцев из округа Акеы 
(Синьцзянь), проживающей ныне в Чолпонском районе. Собранные здесь материалы 
дают представление о бытовом укладе, ряде обычаев, о некоторых важных элементах 
материальной культуры зарубежной территориальной группы черик. 

Д л я Прииссыккулья чрезвычайно важно отметить повсеместное и плодотворное 
влияние культуры великого русского народа на земледельческий быт, материальную и 
духовную культуру киргизского населения. Вместе с тем в отношении материальной 
культуры должны быть подчеркнуты несомненные связи с Синьцзяном, а также с со-
седними районами Казахстана. 

В процессе работы отряда производилась подробная фиксация изучаемых объектов. 
Выполнено 168 листов рисунков, характеризующих старинные сельскохозяйственные 
орудия, сбрую и средства передвижения, домашние производства (инструментарий, 
станки, изделия), жилище и старую утварь, национальную одежду и головные уборы, ( ! 
вышивку па одежде и предметах убранства юрты, орнамент войлочных ковров и тка-
ней, резьбу по дереву и т. п. Сделано около 2000 фотоснимков. Ряд этнографических 
сюжетов заснят на кинопленку. 

С. Абрамзон 

Полевые этнографические работы 1953 года в Южной Киргизии 

Южнокиргизский этнографический отряд Киргизской комплексной археолого-этно-
графической экспедиции имел задачу собрать и изучить статистические и этнографи-
ческие материалы для составления: 1) карты расселения родоплеменных групп до 
революции и 2) этнической карты современного расселения народов и этнографических 
групп Киргизской ССР. По плану 1953 г. полевые работы были рассчитаны па 
полтора месяца. 

За время полевых работ по сплошному ясторико-этнографическому обследованию 
отряд собрал большой однородный и, следовательно, сравнимый статистический и этно-
графический материал по всем 10 районам Джалал-Абадской и по пяти восточным 
районам (Карасуйскому, Куршабскому, Узгенскому, Мирза-Акинскому и Советскому) 
Ошской области Киргизской ССР. Кроме того, было изучено родоплеменное деление 
и дореволюционное расселение киргизов на современной территории Ворошиловского 
и Аимского районов Андижанской области Узбекской ССР. 

Весь собранный в полевой период 1953 г. уже предварительно изученный и обра-
ботанный этностатистический, этнографический и фольклорный материал о происхож-
дении, родоплеменном делении и истории передвижения киргизов в сопоставлении с 
имеющимися в литературе историческими сведениями о народах, населявших в разные 
исторические периоды территорию современных районов Джалал-Абадской и Ошской 
областей, позволяет, во-первых, выявить некоторые этнические группы, участвовавшие 
в процессе сложения киргизского народа. Следы этого участия до некоторой степени 
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выявляются и в наименованиях племен и родов, в тамгах, в ряде традиционных эле-
ментов, свойственных отдельным родоплеменным группам киргизов. Во-вторых, пред-
ставляется возможным составить отдельные таблицы структуры родовых подразде-
лений по каждой племенной группе, обитавшей в дореволюционный период только на 
территории современной Джалал-Абадской и восточной части Ошской области: 
а) правого к р ы л а — « о н » : багыш, саяк, мунгуш, адыгене, джедыгер, сарыбагыш, мон-
гол; б) левого крыла — «сол»: басыз, барын, чонбагыш, ктай, мундуз, кутчу; в) ча-
стично — родоплеменных группировок, входивших в отдел ичкиликов. В-третьих, полу-
ченные данные позволяют составить карту родоплеменяого расселения киргизов в 
дореволюционное время. Эта карта, как и таблицы родоплеменной структуры кирги-
зов, восстановленные нами путем перекрестного опроса ряда информаторов, еще четко-
сохраняющих в памяти сложную систему генеалогических и родоплеменных связей, 
даст возможность не только наглядно представить картину расселения киргизов в 
прошлом, но и позволит высказать некоторые соображения по отдельным группам, 
вошедшим в состав современного киргизского народа. Наконец, в-четвертых, получен-
ные данные дают возможность составить этническую карту, характеризующую совре-
менное расселение национальных и этнографических групп по каждому населенному 
пункту, колхозу, сельсовету и району Джалал-Абадской и восточной части Ошской 
области. 

Историко-этнографический анализ сложной структуры родоплеменных групп, свя-
занных обычно общей генеалогией, а также пестрой и смешанной картины их дорево-
люционного расселения дает возможность вскрыть некоторые важные события, связан-
ные с процессом формирования киргизского народа. В его состав, как известно, вошли 
уже упоминавшиеся племенные группы. В состав некоторых из них, как, например, 
адыгене, входили и мелкие этнические элементы некиргизского происхождения. 
В качестве примера следует назвать подразделения джору, тенгизбай; в состав 
племени багыш и мунгуш вошли подразделения монгол, калмык. Происхождение под-
разделения джору, как сообщают информаторы, связывается с именем Ж о л ж а к с ы 
(раба Адыгене). Подразделение же тенгизбай связывается с именем захваченного в 
плен Койчлу Карасатым. Оба они монгольского происхождения. 

Подразделение монгол (монол) зарегистрировано нами в Ала-Букинском районе 
Джалал-Абадской области в составе племенной группировки багыш, а также в Мирза-
Акинском районе Ошской области в составе племенной группы мунгуш. Подразделение 
монгол (монголдор) встречается и среди сарыбагышей, локализованных в Северной 
Киргизии. Народные легенды связывают его происхождение с Нааль — сестрой Тагая, 
Адыгене и Мунгуша. Отцом Монгола якобы был раб Адыгене, монгольского проис-
хождения. 

В составе племенной группы багыш, локализованной в Октябрьском районе 
Джалал-Абадской области, числится мелкая, но выделявшаяся группа калмык. Она, 
как утверждают народные легенды, происходит от группы калмыков, отколовшихся от 
их основной части и постепенно влившихся в состав киргизского народа. 

На основе собранных отрядом этнографических я фольклорных материалов пред-
ставляется возможность хотя бы в общих чертах осветить этнические и генеалогические 
связи не только отдельных племенных групп киргизов правого и левого крыла и ички-
ликов, но и их связи с узбеками и другими этническими группами, в той или иной 
степени участвовавшими в формировании киргизской народности. 

Структура дореволюционных родоплеменных групп киргизов, связанных, как уже 
говорилось выше, общей генеалогией, и показания наших информаторов свидетель-
ствуют о многовековой тесной связи киргизов, локализируемых на территория Фер-
ганской долины, с киргизами Тянь-Шаня, Иссык-Куля, Таласа и других районов 
Северной Киргизии. Д л я подтверждения этого достаточно указать на локализацию не 
только отдельных племенных групп киргизов, как, например, сарыбагыш, саяк, мундуз, 
сару, кутчу, ктай и других, но и на ряд их мелких подразделений. Все они расселены 
на территории Южной и Северной Киргизии. В основу такого расселения названных 
групп киргизов легли, несомненно, социально-политические факторы. Они ж е вызы-
вали многократное и довольно интенсивное передвижение многих этнических групп. 
Немаловажную роль в прежних передвижениях некоторых групп, очевидно, играли 
и традиции кочевого быта, Фольклорные сведения вполне убедительно и согласо-
ванно подтверждают факт существовавшей в отдаленном прошлом и в дореволюцион-
ные годы связи между определенными родоплеменными группами Южной и Северной 
Киргизии. 

Ближайшее отношение к сказанному выше имеет факт тождественных наимено-
ваний отдельных родовых подразделений: таковы, например, ктай, найман, монголдор, 
черик, ордай (ардай) , сапалак, кыпчак, каткан, тулейкетг, канды и многие другие. 

Среди родоплеменных групп киргизов нередко встречаются названия, происхожде-
ние котбрых, вероятно, было обусловлено топонимикой, как, например, подразделение 
жилькельды, входившее в состав племени мунгуш. Это наименование, несомненно, свя-
зано с названиями ряда населенных пунктов, расположенных ныне на территории кол-
хоза им. Шверника Карасуйского района. Таковы ж е наименования кыдырша, кара-
чолок, каранай и ряд других. Однако чаще приходилось фиксировать обратные явле-
ния: названия населенных пунктов происходят от наименований родоплеменных групп,, 
как, например, найман, кыпчак, мундуз, кызыл-аяк, боре, канды и многие другие. 
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Нам кажется, что собранные отрядом материалы в соединении с имеющимися 
историческими и архивными сведениями позволят исследователям более убедительно 
осветить историю формирования и расселения киргизского народа. 

Я. Ванников 

Работа антропологического отряда 

Ii состав отряда входили: Г. Ф Дебец (начальник отряда) , аспирантка Ин-та 
антропологии МГУ H. Н. Миклашевская, студентка МГУ И. М. Золотарева и фото-
граф Л. А. Кутинов. 

Отряд, пройдя по маршруту около 7500 км, производил соматологические исследо-
вании населения Киргизии и соседних республик. Обследовано около 3000 взрослых 
мужчин (киргизов 2050, узбеков 550, казахов 200, таджиков 100, дунган 100). Охваче-
ны все основные территориальные и этнографические группы киргизского народа (кро-
ме проживающих на территории Таджикской ССР) , а именно: территориальные группы 
исс.ыккульская, тяньшанская, чуйская, таласокая, ферганская, алайская; этнографи-
ческие группы: п р а в о е к р ы л о (он): I — тагай (бугу, саяк, сарыбагыш, монголдор, 
черик, солто, багыш), II — адыгене (собственно адыгене, моигуш); л е в о е к р ы л о 
(сол): ктай, кутчу, саруу, басыз, мундуз; и ч к и л и к (кыпчак, кесек, ават) . Кроме 
того, исследованы сарт-калмаки, которых в настоящее время следует считать этногра-
фической группой киргизского народа. 

Не охвачены некоторые группы ичкиликов (найман, теит) и не выделены отдель-
ные подгруппы в составе адыгене (бурю, баргы, джору и карабагыш). Однако, по-
скольку различия прослеживаются, повидимому, только между большими территори-
альными группами киргизского народа, в охвате и выделении этих мелких этнографи-
ческих групп нет, как нам кажется, надобности. 

Собранные и обработанные материалы позволяют сделать некоторые предваритель-
ные выводы. Можно утверждать, что киргизы в целом характеризуются признаками 
монголоидной расы в большей мере, чем какой-либо другой народ Средней Азии. Уча-
стие древнего, европеоидного по типу населения Киргизии в образовании киргизского 
народа невелико. Подавляющее большинство предков киргизского народа происходит 
из Центральной Азии. Д а ж е та небольшая доля европеоидной примеси, которая имеет-
ся в составе киргизов, может быть в известной мере отнесена, во-первых, за счет сме-
шения еще в пределах Центральной Азии, где европеоидная примесь отмечена, напри-
мер, у тувинцев, во-вторых, за счет происходившего в течение последних столетий сме-
шения с узбекам» и таджиками. 

Как уже отмечалось другими исследователями, примесь европеоидных элементов 
наиболее отчетливо выявляется у киргизов Ферганской долины. Монголоидные при-
знаки наиболее резко выражены у киргизов Тянь-Шаня, Алая и Иссык-Куля. Киргизы 
Чуйской и Таласской долин занимают в общем промежуточное положение между тянь-
шанс.кими и ферганскими. 

Более развернутая и более обоснованная характеристика физического типа кирги-
зов и его значения для понимания этногенеза киргизского народа может быть дана 
после проведения дополнительных исследований с привлечением краниологического и 
остеологического материала, относящегося к киргизам XVIII — начала XX в., и данных 
других наук. 

Кроме описанных исследований на территории Киргизии, сотрудник антропологи-
ческого отряда аспирант Ин-та этнографии АН СССР В. П. Алексеев производил сбор 
краниологического материала по современному населению Хакасской автономной обла-
сти. Собрано 140 черепов, которые следующим образом распределяются по этнической 
принадлежности; 50 черепов —• шорских, 50 — бельтирских и 40 — сагайских. Сопостав-
ление собранных черепов со средневековыми группами «енисейских кыргызов» пока-
зало, что современные киргизы более походят на енисейских, чем хакасы; можно, 
таким образом, утверждать, что основная масса «енисейских кыргызов» влилась в со-
став киргизского, а не хакасского парода, что не подтверждает ранее высказывав 
шуюся некоторыми исследователями (С. В. Киселев) точку зрения. Окончательный от-
вет па вопрос о родстве хакасского и киргизского народов и о связи их с «енисейскими 
кыргызами» может быть получен только после завершения сбора краниологического 
материала по современному населению Киргизии. 

Г. Дебец 

ТУВИНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 

Тува — самая молодая из советских национальных областей, она вошла в состав 
Советского Союза в 1944 г. Вступление Тувинской Народной Республики в состав 
СССР на правах автономной области было подготовлено ее 23-летним содружеством с 
великой страной социализма. 

За последние годы тувинский народ добился коренных преобразований во всех 
•областях хозяйственного и культурного строительства. Коммунистическая партия Совет-
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