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В источниках средневековои̮ истории кыргызов, известного 

как самыи̮ древнии̮ народ Средне-Азиатского края, а также тюрко-
язычных народов Южнои̮ Сибири упоминается о том, что в 
культурно-хозяи̮ственном быту в основном на первом месте было 
кочевое скотоводство, более того, можно было заметить большое 
развитие в этои̮ отрасли. В местности Суджин-Даван в южнои̮ 
части Монголии, где когда-то жили кыргызы и позже покинули ее, 
на поверхности камнеи̮ были наи̮дены эпитафические письменные 
памятники, где написаны следующие строки:	 «Я,	 Яглакар‐хан	 –	
ата,	был	пришелец	в	уйгурской	земле.	Я	–	кыргыз.	Я	–	бойла,	высокий	
судья.	Я	–	огя‐буйрук	(приказный),	счастливого	Бога‐тархана.	Слухи	
и	расспросы	обо	мне	и	достигли	до	восхода	и	захода	солнца.	Я	был	
богат.	Моих	загонов	для	скота	было	десять.	Скота	у	меня	было	без	
числа». Опираясь на эти данные, можно сказать, что наивысшую 
границу материальных благ у кыргызов можно было определить 
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посредством лошадеи̮, а точнее, узнав их количество. В еще однои̮ 
из Рунических письменностеи̮ упоминается четкое число лошадеи̮ 
некоторых богачеи̮:	 «В	 государстве	 мои	 копи	 (шахты),	 мои	
драгоценные	попоны,	четрыре	тысячи	моих	лошадей» [21]. 

У кыргызов обычаи̮ накладывать клеи̮мо на лошадеи̮ 
проводился еще с IX–XI веков, со времен «Великого Кыргызского 
державия». Об этом повествует специальныи̮ сборник во времена 
династии Тан, названныи̮ «Танхуяо», где собраны материалы о 
живущих соседних кочевых народов и их лошадях. В названном 
источнике говорится о схожести высокородных лошадях и знаков 
«эн» у цзе-гулов (кыргызов) и курканов [11]. 

В письменных источниках Орхоно – Енисея, являющии̮ся 
общим наследием кыргызов и тюркских народов можно часто 
встретить такие строки: «...	Жердеки	тамгалуу	жылкы	(мал)	муңсуз	
(сансыз)	эле». Еще с давних времен Алтаи̮ские кочевые скотоводы 
накладывали на свои̮ частныи̮ скот знаки «эн». Для лошадеи̮ 
готовились специальные разные виды знаков(таңма), 
изготавливаемые из железа [25]. Отмечают, что с помощью 
собранных находок образцы знаков эн были использованы для 
отметки лошадеи̮ теленгитов (теле – племя төөлөс) и алтаи̮цев. С 
помощью этих знаков распознавали, какому народу, племени 
принадлежит скот. В мире кочевников и в их понимании нападать 
на частныи̮ скот было высшеи̮ степенью преступления. Те, кто 
воровал скот безусловно приговаривались к смертнои̮ казни. 
В. В. Радлов отмечает, что алтаи̮скии̮ народ оставляет свои̮ скот 
свободно, а также, что нападение на частныи̮ скот, отмеченныи̮ 
знаком эн, считается неслыханным и невиданным преступлением 
[14]. 

Тотемические верования по отношению к лошадям у 
благородных алтаи̮ских народов продолжаются еще издревле. 
Например, у кыргызов красили голову коня в красныи̮ цвет и 
вешали на противоположную сторону урожаи̮ного поля на кол. 
Есть пословица о том, что взгляд людеи̮ попадал не на урожаи̮, а на 
красную голову коня. Если дом был хорошо построен, то рядом с 
ним тоже ставили на кол голову лошади, дабы не сглазили. Голову 
коня также ставили и на кладбищах. Если хозяин коня будто бы 
при его жизни обещал, что если тот умрет, то его голову поставит 
на кладбище [15]. 

У тувии̮цев, также как и у кыргызов, коням придавали 
большое значение. Известно, что была традиция ставить череп 
хорошего коня в пищерах или других видных местах. В одном из 
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пастбищ Жумгалского раи̮она есть такое место, приобретшее 
географическое название «Ак баштынын сазы». В вышеназванном 
месте в прошлых временах проводились конные скачки, на 
которых первыи̮ скакавшии̮ конь (ак бышты) оборвался со скалы и 
умер. Его голову повесили на том же месте на ель. А так как то 
место, с которого он слетел, было болотистым, то оно по сеи̮ день 
называется «Ак быштынын сазы» (Болото Ак бышты) [12]. 

В народных ритуалах и традициях значение лошади было 
огромным. В традиции сватовства сторона, которая принимает 
невестку, дарит сватам «баш ат». Для этого выбирают самого 
лучшего коня. Придерживаясь ритуала, что богатство может уи̮ти с 
рук, веревку коня, которым его приводили, не отдавали. Отрывали 
волос с гривы и хвоста коня и привязывали к голове его белыи̮ 
хлопок. О значении данного ритуала в эпосе «Манас» говорится 
следующее: Акиздүү,	 ак	 жол	 болсун! –	 деп, ак	 кебезден	 аяктай 
Марал	 тору	 башына барпайткан	 бойдон	 байлатып	 [18].	 В 
традиции дарить башат у кыргызов и хакасов есть общие 
этнокультурные стороны. И у хакасов в традиции сватовства 
стороне невесты дарят коня «пас	ат». Выбирается самыи̮ лучшии̮ 
конь, на него одевают стремя из серебра, но ведут его со стороны 
жениха свободным, без седла. Это сопровождается весельем, и 
жениху дарят специальныи̮ подарок. Богатые же люди дают по 
два-три коня (башат) [5]. 

У кыргызов со стороны невесты вместе с приданным 
готовили также специально подобранного, украшенного 
серебрянным конным снаряжением самого лучшего коня. При 
полевых исследованиях, проводимых в Кочкорском раи̮оне, мы 
получили очень ценную информацию: 82 летняя жительница села 
Кара-Суу Шеи̮шеева Мөлбүбү показала свое сохранившееся 
«конское снаряжение из серебра», которое пришло в вместе с 
приданным, когда она еще только вышла замуж, на самом лучшем 
коне (рисунок 1). В таком случае невеста была очень уважаема. Но 
также она добавила, что этот обряд исполняли только богатые 
люди [24]. У хакасов эта традиция называлась «изер ат» – с 
приданным девушки приносили коня вместе со всем его 
снаряжением. Такие схожие паралелли в традиции встречается 
почти у всех тюркских народов [11]. 
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1)	 	2)	 	
 

Рис.	1.		
1)	Конское	снаряжение,	которое	пришло	в	приданное	к	Шейшеевой	Мөлбүбү.	

Фото	автора.	Кочкорский	район,	с.	Кара‐Суу,	82	года;		
2)	Седло	айырмач.	

 
У кыргызов широко известны традиции и обряды, ритуалы, 

связанные с питьем кумыса (кымыз) (рисунок 2). В домах, в 
которых доили лошадеи̮ и квасили кумыс, рано утром собирались 
мужчины, женщины и дети всего села. Хозяка дома готовила 
кумыс, мыла посуду и начинала разливать кумыс и подавать 
гостям с однои̮ стороны в несколько сосудов и делала это не один 
раз. Вошедшим людям, не напившись кумыса, выходить из дома 
нельзя. Если пришедшие гости вышли не напившись досыта 
кумыса, то это было дело чести, и этот дом считается 
неблагодатным. Вошедшие люди напившись до сыта кумыса 
выходят, делая бата. С начала и до конца привязи для лошадеи̮ 
сеют пшеницу дабы проростало и давало хорошии̮ урожаи̮ как 
пшеница. Перед кочевкои̮ тоже готовится мясо и подается кумыс, с 
благословением убирают опору для привязи. В традиции 
открытия кумыса с благословением говорят такие слова:  

	
Кулун	тай	жөрөлгөлүү	болсун,		
Кымызды	ичкенге	буюрдук,	
Желе	бооң	кең	болсун,	
Көнөчүңө	сүт	толсун.	
Желе	бооң	кызыр	даарып,		
Бүгүн	кулун	байладың,		
Камбар	ата	колдосун!	
Оомийин!	[13].	
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Так же, как и у кыргызов, такие традиционные празники, 
связанные с кумысом или аи̮раном имели свою принадлежность и 
многим народам Среднеи̮ Азии и Южнои̮ Сибири. У монголов они 
отмечались под таким названием как «Цаган сар», у бурятов 
«Саган сар», у тувии̮цев «Шага» или «Дун хои̮тпах». У якутов в 
весенне-летние периоды празник кумыса празновали под 
названием – «Тунах ысыах», так месяц июнь считался месяцем 
кумыса. Также у хакасов под названием «Тун паи̮рамы», что 
свидетельствовало об этно-культурных связях народов, 
занимающихся скотоводством [7]. 

 

 
 

Рис.	2.	С	выставки	фестиваля	кумыса,	Кочкорский	район.		
Фото	автора.	30.07.18	г.	

 
В связи с большим количеством скота у кыргызов были 

известны несколько видов болезнеи̮. При лечении заболевшего 
скота использовали различные способы и старались наи̮ти пути 
для скореи̮шего излечения. В дополнение к лекарствам из трав и 
растении̮ в народнои̮ медицине параллельно использовали 
множество ритуалов. 

Сакоо – этим заболеванием болеет жеребенок. Воспаляется 
грива жеребенка, и появляются болячки. Если давать понемногу 
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корма, болезнь уходит сама. Умывают печенью волка или желчью 
барсука либо же дают жеребенку корм к которому добавляют 
горькую полынь. Говорится, что у болезни сакоон есть клятвенное 
обещание: «Кулунуңда	 бир	 чыгам,	 кулунуңда	 чыкпасам	 кунаныңда	
бир	 чыгам,	 эгер	 кунаныңда	 чыкпасам	 куу	 баш	 (өлгөн	 жылкынын	
куураган	баш	сөөгү)	болгондо	бир	чыгам» [23]. «Появлюсь у твоего 
жеребенка, если не появлюсь у жеребенка, то появлюсь у 
годовалого коня, если не появлюсь у годовалого коня, то появлюсь 
у высохшего черепа умершеи̮ лошади». Как сказано в клятве, это 
такая болезнь, которая появится хотя бы раз в жизни лошади.  

У хакасов же эту болезнь, которая появляется в виде болячки 
у двухгодовалого жеребенка, называли «саго», его прокалывали 
иглои̮, убирая весь гнои̮, после чего жеребенок быстро шел на 
поправку [9].  

В социальном культурно-хозяи̮ственном укладе жизни 
кыргызов насколько высоко ценилась лошадь, настолько дорого 
ценились и ее снаряжение. Ярким примером этому может 
послужить пословица: «Аттан	 айрылсаң	 айрыл,	 ээр	 –	 токумдан	
айрылба» («Если расстаешься с конем – расставаи̮ся, но с конским 
снаряжением не расставаи̮ся»). Поэтому кыргызскии̮ народ уделял 
особое внимание культуре производства, украшения и 
использования, а также создавали наилучшие примеры конского 
снаряжения в народном рукоделии. Самым главным из атрибутов 
конского снаряжения считается седло. Существовало несколько 
его видов. Седло, изготовленное для детеи̮ называли «аи̮ырмач». 

Айырмач	 –	 один из видов седла, изготавливаемыи̮ для 
маленьких детеи̮. Его посвящают детям возраста 4–6 лет, снаряжая 
им молодого коня. Переднюю и заднюю часть аи̮ырмача одинаково 
переплетают и соединяют, чтобы ребенок, сидя верхом на коне, не 
упал, по бокам вертикально прикрепляются деревянные дощечки. 
Переднюю часть украшают различными красивыми орнаментами. В 
данное время в кыргызском быте это не используется вообще [2, 
с. 110]. С. В. Ванштеи̮н отмечает схожесть видов седла, используемых 
кыргызами в их укладе, с башкирскими, тувинскими, хакасскими и 
сравнивает параллели терминов. Если у кыргызов седло, 
посвященное ребенку, называется «аи̮ырмач», то у тувинцев можно 
встретить такои̮ вид седла как «эримееш» [16; с. 524]. С. М. Абрамзон 
высказал свое мнение насчет вышесказаннои̮ интереснои̮ 
информации. Он считает, что детские аи̮ырмачи кыргызов могут 
иметь тесную этническую связь между древними коневодами, 
возможно оленеводами, с предками современных тувинских 
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держателеи̮ оленеи̮, это предположение может стать ясным и 
довольно верным мнением для тех, кто исследует историю 
кыргызов [1, с.  896]. 

Камчы	 –	 используется для управления лошадьми и для 
выгона скота. По изготовлению можно поделить виды плетеи̮ для 
девушек и невест и мужские плети. 

У кыргызов есть немало веровании̮, традиционных обрядов, 
пословиц и поговорок, связанных с камчои̮ (плетью), и вместе с 
этим широко встречаются примеры народного воспитания. 
Рукоятка «камчи» изготавливалась, как правило, из таволги (ее 
древесина была крепкои̮ и прочнои̮), в отдельных случаях из кости 
(голени косули). Цвет этого дерева бывает красного цвета и 
является одним из самых крепких видов дерева (рисунок 3). Так, 
сравнивая крепкость рукояти камчи в народе по отношению к 
мужчинам, в эпосе говорится: «Кара	 аламан	 элиңде,	 Бир	 камчы	
саптык	жок	беле?»	[21]. 

Заготовка дерева с целью изготовления плети тоже 
проходила с соблюдением «особого правила». Так, если человек 
шел рубить дерево для изготовления рукоятки плетки, встречал 
по дороге человека, то он обязан был, согласно обычаю, срубить и 
принести дерево ему. При их встрече просходил такои̮ диалог: 

– Ассалому алеи̮кум! (Мир вам!) 
– Алеи̮кум ассалом! (И вам мир!) 
– Каи̮да бара жатасың? (Куда путь держишь?) 
– Камчы сап кыи̮ганы (Рубить дерево для рукояти плети) 
– Мага да кыя кел, жок болсо жообун аи̮т. (И мне сруби, если 

нет – даи̮ ответ) [22]. 
У хакасов это снаряжение называется хамчы, оно является не 

только постоянно используемым предметом, но и считается 
атрибутом мужчины. Было верование, что камчы (хамчы) 
сохранит лошадеи̮ от всяких болезнеи̮, приносит счастье своему 
хозяину и удачу. У тюркоязычных народов плеть и узда носили 
сакральное значение. Коня нельзя бить уздои̮, в таком случае было 
верование, что хозяин коня умрет. Мало того, запрещалось 
приносить с собои̮ в жилои̮ дом узду. Подобные традиционные 
обряды можно встретить и у других кочевых народов, 
занимающихся скотоводством. Например, ссылаясь на 
информацию П. Карпинина, у монголов XIII вв. Считалось 
преступлением: «ударить коня уздои̮ – разбить кость ударяя 
костью» [22]. 
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Рис.	3.	Самудинов	Бообек,	72	года,	в	момент	изготовления	плети.		
Фото	автора.	Кочкорский	район,	село	Кара‐Суу	

 
У кыргызов, входя внутрь юрты, было обязательным оставить 

плеть снаружи или было необходимо повесить его на седло. 
Плетение камчи специально готовили из кожи козы и оленя, тонко 
его разрезая, плели плетением: «чыбырткы»,	«суйсалма»,	«жылан	
боор»,	 «ит	 тиш»	 и	 другими	 видами.	 К готовои̮ рукоятке плети 
прикрепляют тонко разрезанную «бүлдүргө» из готовои̮ кожи. 
Носить эту плеть в руках имеет огромное значение. В народе есть 
поговорка: «Бүлүнгөндөн	 бүлдүргө	 алба».	 Если глубже понять ее 
воспитательное значение, то с разрушенного места, видя выгоду, 
нельзя брать даже самую малую вещь. 

Еще одна важная часть народного устного творчества 
кыргызов – это пословицы и поговорки. Отличаясь от других 
жанров, на начальнои̮ стадии они говорились устно, нашли свое 
место в древних письменных источниках, мало того, вместо того, 
чтобы ослабиться или совсем исчезнуть, наоборот появляются 
новые их виды, обогащаясь, в современном мире исполняют роль 
бесценного примера народного воспитания. Лошади были 
удостоены высокого уважения, достои̮нои̮ оценки у тюркских 
народов, а также народов всего мира, в их понимании, 
материальнои̮ и духовнои̮ культуре. В высказанных в их адрес 
пословицах напрямую сравнивались роль лошадеи̮ в хозяи̮стве, 
верования, наилучшие частные качества, количество, характер их 
поведения с характером человека, воспитательое значение же 
воплощает в себя глубокую мысль. Торжество почета конеи̮ 
широко отражено в народно-духовнои̮ культуре. 

Сделав главнои̮ целью исследование истории возникновения 
образа коня в поговорках у тюркских народов, оценив их связь с 
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историческои̮ правдои̮ как жанр устно-поэтического народного 
творчества, мы сможем быть в курсе жизненного уклада и 
мировозрения людеи̮, установленного совершенно в разных 
временах. Появившись в особенных исторических отрывках, 
пословицы играют большую роль в исследовании этнокультурных 
ценностеи̮ между другими народами. Можно привести в пример 
многие схожие параллели в словаре Махмуда Кашгари, в 
кыргызских пословицах о лошадях и сказанные в этом же 
направлении пословицы тюркско язычных народов такие как 
алтаи̮, тува, хакас и др.  

«Ат	адамдын	 канаты»	–	можно сказать, что эта пословица 
принадлежит кыргызам и всем тюркоязычным народам. В 
кочевом жизненном укладе конь сранивается с крыльями птицы, 
время проведенное без коня, сравнивают с безкрылыми птицами. 
В древем тюркском словаре написано так: «Куш	 канатын,	 эр	
атын» – в смысловом переводе это означает: «Птица может 
улететь на своих крыльях в любое нужное место, человек же 
может дои̮ти на лошади». Есть и такая пословица: «Киши	аласи	
ижтин,	 йилки	 аласи	 татин».	 Эта пословица в современном 
кыргызском лексиконе озночает, что плохие мысли человека 
остаются внутри него, а у коня остаются и проявляются снаружи 
[3]. 

«Жакшы	 атка	 бир	 камчы,	 жаман	 атка	 миң	 камчы»,	 на	
алтаи̮ском:	 «Jаман атка мун камчы, / Jакшы атка пир камчы». – 
Хорошему коню одна плеть – плохому коню тысячу плетеи̮. 

«Бирөөнүн	 аты	 терчил,	 бирөөнүн	 кийими	 кирчил». В этои̮ 
пословице сказано, что наездник ездит верхом жалея своего коня, 
опрятно и чисто носит и свою одежду. Если кто то другои̮ берет 
коня и пользуется ею не жалея, того проклинают. На алтаи̮ском: 
«Кижи тоны кирчи, / Кижи ады терчи. – Одежда на человеке 
грязнеет, / Конь под человеком потеет».	 

Пословица «Атың	барда	эл	тааны,	атаң	барда	жер	тааны»	–	
означает,	 что, когда ребенок достигает возраста для верховои̮ 
езды, радости его родителеи̮ нет предела. Чтобы расширить 
мировозрение, ездили вокруг земли на коне. Конечно же, ребенок, 
которыи̮ знакомится с другими народами, землями, становится 
свидетелем необычных вещеи̮, получает жизненные уроки, 
воспитание, вдохновляется кем-то. Впитывает в себя некоторые 
образцовые ситуации, традиции и обряды, обычаи. Поэтому 
выбирая лучшего коня для своего ребенка, знакомить с другими 
селами считалось отцовскои̮ заботои̮ [17]. 
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На алтаи̮ском: «Адам бар болуп и̮он таныдым, / Адым бар 
болуп и̮ол таныдым» – «Благодаря тому, что отец был, народ 
познал, / Благодаря тому, что конь у меня был, дорогу познал». 
Смысл пословицы заключается в том, что отец является 
наставником для сына, благодаря ему сын познает жизнь [4]. 

В итоге нельзя не отметить, что тюрко-родовые этносы 
Южнои̮ Сибири, такие как народы Алтая, Хакасии, Горнои̮ Шории, 
Тувы очень близки с современным кыргызским народом со 
стороны языка и культуры, и это несколько раз было доказано со 
стороны ученных. Но этногенетические и этнокультурные связи 
упомянутых выше народов и кыргызов не были до сих пор 
исследованы вплоть до мелочеи̮ со стороны ученых, и я считаю, 
что эта обязанность возложена на растущих молодых ученных 
нынешнего времени.  
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