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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования. Исследование традиционной культуры 

народов с каждыми годом становиться все более сложным и трудным. 

Мировая глобализация и научно-технический прогресс привели к общим 

чертам в поведении, семейных традициях, к стиранию особенностей 

культуры народов. Граница между традиционными и современными 

явлениями в культуре становится все менее отчетливыми, объясняя тем, что 

в отличие от первоначального этапа культуры народа, в его социально-

культурное развитие последующие формы культуры вносятся большие 

изменения.  

Как показали этнологические исследования, у кыргызов, проживающих 

за пределами Кыргызстана (Китай, Афганистан, Узбекистан, Таджикистан и 

др.) развились традиционные этнические особенности материальной и 

духовной культуры, в то же время такие отдельные особенности не 

сохранились у кыргызов, проживающих в Кыргызстане. Исследование 

культуры, общественного быта, хозяйства кыргызов, проживающих за 

рубежом, поможет нам в более глубоком и всестороннем изучении 

этнической истории и культуры кыргызов.  

В восточной части Республики Таджикистан, в Горно-Бадахшанской 

автономной области, в Мургабском районе со сложным высокогорным 

климатом, на высоте 4,7 тысяч метров над уровнем моря, расположена долина 

Сары-Кол, на которой столетиями изолированно проживают кыргызы, 

сохраняя свои особенности.  

Данная научная работа посвящена глубокому исследованию свадебных 

обычаев и традиций, ритуалов и обрядов кыргызов Памира в период конца 

XIX – начала XX веков.  

Исследование свадебных ритуалов и обрядов является ценным 

источником в изучении традиционной культуры, развития семейных 

отношений кыргызов.  

Семейные отношения в традиционной жизни и быту, являются 

консервативной сферой. Несмотря на то, что семейные традиции, постепенно 

изменяются под давлением эволюционных обновлений, отдельные ритуалы и 

обряды все же сохранили, до настоящего времени, свои особенные 

этнические черты.  

Существует острая необходимость в разностороннем этнологическом 

изучении традиционной культуры более 15 тысяч кыргызов, проживающих в 

Мургабском районе. Традиционная свадьба кыргызов таджикистанской части 

Восточного Памира (Сары-Кола) конца XIX – начала XX веков, до 

настоящего времени не была объектом специального этнологического 

исследования, что подтверждает актуальность данной темы.  
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Связь темы диссертации с научными программами и основными 

научно-исследовательскими работами. Диссертация выполнена на кафедре 

Истории и философии Кыргызско-Узбекского университета, является 

инициативной работой.  

Цель и задачи исследования: Исследование традиционной свадьбы 

кыргызов Восточного Памира (Сары-Кола, ныне Мургабский район) конца 

XIX – начала XX веков.  

Для достижения этой цели были поставлены следующие задачи: 

- раскрыть особенности подготовки к созданию семьи и сочетанию 

браком кыргызов долины Сары-Кол; 

- исследовать различные формы сватовства и выбора супруга; 

- определить обычаи и традиции, проводимые в свадебном процессе;  

- показать ход, обряды и ритуалы свадебного торжества, проводимые 

в родительском доме невесты;  

- исследовать разнообразие почетных свадебных блюд и свадебные 

наряды;  

- показать свадебные обычаи, проводимые в доме жениха и 

послесвадебные обряды, посвященные молодой семье.  

Автор в своей работе, для более глубокого и разностороннего 

раскрытия свадебных традиций кыргызов Восточного Памира, детально 

остановился на формах сватовства, различных послесвадебных запретах и 

ритуалах. Так как, эти дополнения помогают полно и всесторонне раскрыть 

традиционную свадьбу Сары-Колских кыргызов. 

Научная новизна исследования.  

- Впервые самостоятельно и специально исследованы традиции, 

ритуалы и обряды свадебного процесса кыргызов долины Сары-Кол, 

проживающих в условиях высокогорья, в сложных и трудных географических 

и бытовых условиях, имеющих сравнительно слабые взаимосвязи от 

основной массы кыргызов конца XIX – начала XX вв. Определено, что в 

выборе жениха для дочери или невестки для сына, родители старались 

породниться с уважаемой семьей, знатным родом или же с семьей из равного 

с ними, социального слоя.  

- Раскрыты различные формы заключения брака в результате 

предварительных договоренностей и соглашений, со стороны родителей 

жениха и невесты: договоренность между родителями еще не родившихся 

детей (“белдеги кудалоо”); соглашение между родителями малолетних детей 

(“бешик кетти’’), сватовство (“баш байлоо’’, “кудалашып коюу’’, “куда 

түшүү’’). Уплата и принятие калыма являлось закономерным явлением в 

создании традиционной семьи. Подтверждена прямая зависимость размера и 
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вида калыма от социально-экономического положения будущих сватов, 

который, в основном, уплачивался в виде скота.  

- Впервые раскрыты особенности приготовлений к свадебному 

торжеству, и виды сватовства, такие как предварительное и официальное 

сватовство.  

- Впервые исследованы особенности свадебного процесса, 

проходящего в доме невесты, а также сопутствующие данному процессу 

множество обычаев: «туз татым», «куржун», «тогуз табак», «кайнене 

чыкпас», «сырга салды», «чач сылаар», «жээн табак», «кемпир өлдү» и др.  

- Впервые раскрыты свадебные традиционные игры и развлечения.  

- Раскрыто соответствие традиционных игр во время свадьбы, 

разновидность свадебных угощений и очередность их подачи гостям, 

особенностей свадебной, нарядной одежды жениха, невесты и родителей 

кочевому образу жизни в высокогорных, суровых бытовых условиях.  

Автором собраны, анализированы и впервые введены в научный оборот 

песни-плачи (“кошок”), исполняемые в заключении празднества при 

проводах невесты. Широко исследованы обычаи, обряды и ритуалы при 

завершении празднества в доме невесты, последующее празднование в доме 

жениха, а также послесвадебные обычаи и традиции.  

Научное и практическое значение диссертационной работы 

Результаты и положения исследования могут быть использованы при 

разработке специальных курсов, лекций для студентов вузов, а также в 

научных исследованиях. Научные результаты диссертации могут быть 

использованы в качестве научной и практической информации для 

министерств образования и науки, и высших учебных заведений. 

Основные положения диссертации, выносимые на защиту:  

- Создание семьи кыргызов, проживающих в долине Сары-Кол, имел 

всего лишь один способ. Это способ сватовства. Основная роль в создании 

молодой семьи, принадлежала родителям и мнение и желания молодых 

людей, собирающихся в будущем заключить брак, не учитывались. 

Сватовство между родителями молодых людей происходило на основе 

соседства в хозяйственной жизни членов данного общества, равенства 

социально-экономического положения, укрепления места в обществе и для 

решения других целей.  

- В свадебной обрядности существовали различные формы 

заключения брака. Это сватовство между родителями еще не родившихся 

детей (“белдеги кудалоо”), соглашение между родителями малолетних детей 

(“бешик кетти”), официальное сватовство (“баш байлоо”, “кудалашуу”). В 

процессе сватовства определялись размеры калыма, разновидность скота, 

уплачиваемого в виде калыма, а также, он должен был соответствовать 
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положению родителей в обществе и состоянию их хозяйства. Другие обряды 

и ритуалы, условия их выполнения, важность калыма были направлены на 

материальное обеспечение будущей молодой семьи.  

- У памирских кыргызов Таджикистана основная часть свадьбы 

проходила в родительском доме невесты, сопровождающаяся различными 

ритуалами и обрядами. Свадебные ритуалы и обряды относятся к прочно 

сохранившимся обрядам, упрочившимися различными поверьями и 

действиями. Заключение брака, а также последующая за ним брачная ночь 

проходили в доме невесты.  

- Разновидность свадебных блюд кыргызов Сары-Кола, очередность 

подачи угощений для гостей, особенности свадебной одежды молодоженов и 

их родителей, соответствовало высокогорным, климатически сложным 

условиям жизни и их кочевому скотоводческому хозяйству.  

- Прочное сохранение среди кыргызов Сары-Кола различных форм 

сватовства, обычаев и традиций, ритуалов и обрядов, хода церемонии, было 

связано с их относительной изоляцией, проживанием на большой высоте, 

географическим положением, суровыми условиями жизни, окружающей 

средой и неприспособленностью заниматься другим хозяйством, кроме 

скотоводства.  

- Сохранение форм сватовства кыргызов Сары-Кола, традиционной 

свадьбы с множеством различных ритуалов и обрядов, доказывает общность 

историко-генетических и культурных взаимосвязей кыргызского народа с 

тюркоязычными народами Центральной Азии. 

Личный вклад соискателя: В данном научном исследовании, автором 

одним из первых, на основе материалов полевых этнологических 

исследований, живя среди кыргызов Памира в период с 2015 – по 2018 годы, 

проведя опрос о хозяйстве, обычаях и традициях, написан данный научный 

труд. В нем, впервые анализированы свадебные традиции и обряды кыргызов, 

проживающих в долине Сары-Кол, в конце XIX – начале XX веков. Формы 

сватовства при заключении брака, приготовления к свадьбе, процесс 

проведения торжества, свадебная церемония в доме невесты, традиция 

подачи свадебных угощений, особенности свадебной одежды кыргызов, 

свадебная ритуалы и обряды, проводимые в доме жениха.  

Апробация результатов исследования: Основные положения 

диссертации, идеи и выводы обсуждены и апробированы в виде докладов на 

республиканских и международных конференциях и семинарах, проводимых 

в Кыргызской Республике. 

Публикация результатов исследования: Основные положения 

диссертационной работы, научные тезисы, статьи, отражающие содержание 

работы опубликованы в 12 статьях в отечественных и зарубежных изданиях,  
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из которых 9 статей в системе РИНЦ, 1 научная статья в системе Web of 

Science.  

Структура диссертационной работы. Работа состоит из введения, 

пяти глав, десяти параграфов, заключения, списка использованной 

литературы, словаря локальных названий терминов пищи и одежды, списка 

информаторов, давших богатый материал во время полевых этнографических 

исследований, а также приложений, состоящих из видеофильма, снятого 

автором продолжительностью 300 минут, около 500 этнографических 

фотоматериалов, более 10-ти рисунков, копий постановлений правительства 

и изображений карт. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении отражены актуальность темы исследования, цели и задачи, 

научная новизна, теоретическая и практическая значимость исследования, 

основные положения, выносимые на защиту, личный вклад исследователя, 

полнота отражения результатов исследования в опубликованных изданиях и 

структура диссертационной работы. 

Первая глава, озаглавленная “История исследований кыргызов 

Сары-Кола (Восточный Памир)”, состоит из двух параграфов. В первом 

параграфе рассматриваются “Исследования ученых Запада и России (конец 

XIX - начало XX вв.).  

Горы, история, география Восточного Памира (Сары-Кола) всегда 

вызывала интерес западных и российских ученых-путешественников, 

исследовавших социально-экономическое положение, этнический состав, 

физическую географию, природу и исторические условия жизни кыргызов 

Памира. В их трудах кратко отражены территория расселения кыргызов, их 

хозяйство, культура, традиционная свадебная обрядность. 

Восточный Памир изучали российские и зарубежные путешественники, 

миссионеры и ученые. Например, Марко Поло, Ф.Э. Янгхазбенд, Свен Гедин, 

П.Г. Бонвало, Г. Капю, Ф. Рокка и видные российские ученые: А.П. Федченко, 

И.В. Мушкетов, Н.А. Северцов, Д.Л. Иванов, Г.Е. Грумм-Гржимайло, Н.А. 

Аристов, Б.Л. Громбчевский, А.Г. Серебренников, А. Снесарев, Т.Ш. Путята, 

И.П. Минаев и другие ученые-путешественники, одними из первых внесших 

значительный вклад в изучение Памира. Они исследовали географию, флору, 

язык и культуру народов, проживающих на Памире.  

До настоящего времени недостаточно этнологических исследований, 

охватывающих всю территорию Восточного Памира и ставивших цель 

глубокого изучения повседневного быта, культуры, свадебной обрядности, 

обычаев и традиций, ритуалов и обрядов кыргызов данного региона. В 

исследованиях, сравнительно мало уделяется внимания вопросам духовной 
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жизни, материальной культуры, домашнего хозяйства кыргызов Восточного 

Памира.  

Во втором параграфе первой главы «Исследования советских, 

постсоветских и западных ученых ХХ века», в работах советского периода 

большое внимание уделено истории, природным условиям и хозяйству народа. 

В то же время, в советский период, изучение кыргызов Памира, в определенной 

степени, имело сдвиги вперед. Советские ученые и археологи, проведя 

исследования, обнаружили более 300 исторических и археологических 

памятников. В результате установлено расселение саков на Восточном Памире, 

а затем, продвижение их до Афганистана, Восточного Ирана и Северной Индии. 

В советской кыргызской исторической науке, в том числе этнографических 

трудах, нет полной информации о традиционной свадьбе кыргызов Памира. В 

их работах содержатся сведения о пище, одежде, ремеслах и свадебной 

церемонии. В трудах ученых, проводивших экспедиционные и 

исследовательские работы в 20-80-х годах ХХ века, Н.А. Кислякова, А.К. 

Писарчика, С.М. Абрамзона, Б.Х. Кармышевой, Э.М. Маанаева, Н.П. 

Лобачевой, А. Жумагулова, А. Абышкаева, Б.М. Жумабаева, С.Т. Кайыпова и 

других авторов, содержатся сведения о хозяйстве, условиях жизни, социально-

экономическом положении, материальной и духовной культуре народов 

Центральной Азии, в том числе и кыргызов. 

Реми Дор, западный ученый ХХ века, исследовал хозяйство, обычаи и 

традиции в повседневной жизни кыргызов Памира, относящегося к 

Афганистану. Американский антрополог Назиф Шахрани, отмечает занятие 

скотоводством афгано-памирских кыргызов, особенно разведение ими яков, коз, 

овец и верблюдов. Вопросы семейных отношений, ученый не затрагивал. 

Китайский ученый, профессор Мамбетакун Мамбеттурду, отразил в своих 

трудах развитие культуры и фольклора памирских кыргызов СУАР КНР. 

Профессор С.Т. Кайыпов исследовал пищу и культуру питания пaмирскиx 

кыргызов, проживающих в провинции Ван (Турция), находясь в данном 

регионе, собрал ценные сведения об изготовлении молочных и мясных блюд, о 

возводимых ими зерновых, овощных и фруктовых культурах. Профессор А.А. 

Асанканов, изучив материальную и духовную культуру, раскрыл вопросы 

этнического самосознания памирских кыргызов СУАР КНР.  

Ученые соседнего Таджикистана также провели ряд исследований в 

рассматриваемом регионе. В последние годы, исследования пополнились 

работами Б.И. Искандарова, М.М. Худоёрова, М.Х. Пирумшоева, С.Н. Туйчиева 

и других ученых. В этих работах рассматриваются этнокультурные и 

этнополитические проблемы, защита интересов женщин Памира, а также 

государственные меры, направленные на достижение гендерного равенства. 
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Вторая глава озаглавленная «Источники, методология и методы 

исследования» состоит из двух параграфов. Первый параграф называется 

«Объект, предмет исследования». 

Объектом исследования является традиционная свадьба кыргызов 

Памира (Сары-Кол) конца XIX – начала XX вв.  

Предмет исследования. Традиционная свадьба кыргызов Сары-Кола, 

формы брака, подготовка к свадьбе, свадебное торжество в доме невесты, 

свадебные блюда и угощения, свадебная церемония по прибытии невесты в дом 

жениха и послесвадебные ритуалы и обряды. 

- Традиционная свадьба кыргызов Сары-Кола, и предшествующие ей 

разнообразные формы сватовства - сватовство между родителями еще не 

родившихся детей («белдеги кудалоо»), сватовство малолетних детей («бешик 

кетти»), помолвка, официальное сватовство («баш байлоо», «кудалашуу», 

«куда түшүү»), являются одними из основных предметов исследования. 

- Один из главных составляющих традиционной свадьбы – сватовство и 

достижение соглашения о размерах калыма. Размер калыма и условия ее 

выплаты, подготовка к свадьбе, ход свадьбы - одна из основных частей предмета 

исследования. Основная свадьба у кыргызов Памира проходила в родительском 

доме невесты, в которой участвовало большое количество людей из ее племени, 

и сопровождалась различными традициями и обычаями. Первая брачная ночь 

молодой пары проходила в доме родителей невесты, и также сопровождалась 

многими другими обычаями, ритуалами и обрядами. Предметом исследования 

стала церемония заключения брака (нике) и проведение первой брачной ночи в 

доме невесты, и связанные с этим множество ритуалы и обряды памирских 

кыргызов. 

- Традиция проводов невесты, сопровождавшаяся множеством ритуалов, 

также является одним из предметов исследования. Изучены и анализированы 

различные песни-плачи, благопожелания, исполняемые родителями и 

родственниками невесты.  

- Свадебные угощения и блюда, подаваемые гостям, свадебная нарядная 

одежда, также являются предметом исследования. Праздничные блюда и 

угощения, приготовленные к свадебному достархану, нарядная одежда, 

надеваемая памирскими кыргызами на свадебное торжество, отличались от 

свадебных блюд и одежды кыргызов, проживающих в других регионах.  

- Заключительная часть свадебного торжества проходила в доме жениха, 

также сопровождаемая различными обрядами и запретительными нормами.  

- Отличительная особенность послесвадебных обычаев кыргызов Сары-

Кола, проявившихся в проведении обрядов «сандык ачты», «кап ачты» 

(«открыть сундук»), «жүк жыйды», «чөмүч карматты» («сложить одеяло», 

«передать поварешку»), «кыз көрүү жөрөлгөсү», «кыз төркүлөтүү» 
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(«посещение родителей невесты»), «күйөө баланы жүгүнтүү», «күйөө 

чакырды» («поклон жениха»), «ата көрдү» («встреча с отцом») изучены и 

подтверждены как традиции, направленные на укрепление доверия в семье, в то 

же время имеют определенные общие черты с другими народами Центральной 

Азии.  

Второй параграф II главы называется “Источники, методология и 

методы исследования” и охватил результаты полевых этнографических 

экспедиций, проведенных автором и являющиеся основным источником 

исследования. Источники исследования подразделяются на следующие группы: 

1 группа: В период 2015-2018 гг. полевые этнографические материалы, 

собранные среди кыргызов проживающих в долине Сары-Кол. 

В исследуемом регионе, автор организовала 4 этнографических 

экспедиций, в одном из которых, проживая 3-4 недели среди кыргызов Сары-

Кола, подготовила этнографический видео и фотоматериал, приняла участие в 

свадебной церемонии, посетила все районы, провела опрос, беседы и 

наблюдения. В общей сложности собрала нарративы 120-ти информаторов.  

2 группа: Демографические, статистические материалы о социально-

экономическом положении кыргызов долины Сары-Кол, отраженные в отчетах 

органов местного самоуправления.  

3 группа: Официальное постановление о передаче сел Мургабского 

района Горно-Бадахшанской автономной области Республики Таджикистан 

Кыргызской Республике, а также топонимическая карта XIX века соединения 

Алайской и Памирской дорог. 

4 группа: Материалы исторического, демографического, 

этнографического, лингвистического, социально-экономического и 

культурного характера, отраженные в периодической печати, издаваемой в 

Мургабской долине в 1939-1992 годах. Одним из источников стала газета 

«Чыгыш Памир» (1939–1950 гг.), издаваемая с декабря 1939 года в Горно-

Бадахшанской автономной области Республики Таджикистан, на кыргызском 

языке латинской графикой. Газета «Чыгыш Памир», переименована в газету 

«Сталинчи» (1951–1955 гг.), «Мургаб коммунисти» (1956–1991 гг.), с 1992 года 

по настоящее время издается под названием «Сары-Кол». 

5 группа: Исследования западных и российских ученых конца XIX – 

начала ХХ веков. Труды видных востоковедов содержат важные сведения об 

общественной жизни, географических условиях, административном 

управлении, торговых отношениях, культуре и антропологических 

особенностях кыргызов.  

Методология исследования: В данном исследовании использовался 

метод историзма, широко применяемый в исторической и этнологической 

науках. Различные аспекты семьи, множество свадебных обычаев, ритуалов и 
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церемоний, рассматривались в прямой связи с уровнем социально-

экономического и исторического развития памирских кыргызов конца XIX – 

начала ХХ веков.  

Для достижения цели и решения поставленных задач использован метод 

объективности. Это методология основана на наблюдении и наблюдении за 

различными аспектами семьи, которая жила и развивалась в основном среди 

памирских кыргызов, и суть которой сохранилась до наших дней. Живя среди 

памирских кыргызов и лично наблюдая за различными свадебными обычаями и 

церемониями, развивающимися и сохранившимися до настоящего времени, 

автор сделала попытку систематизировать свадебные традиции кыргызов 

исследуемого региона.  

Основным методом исследования стало проведение полевой 

этнографической экспедиции на Памире, лично организованной автором, 

которая месяцами проживала в семьях, вела наблюдение, интервьюировала 

более чем 100 человек, в основном, среднего и пожилого возраста.  

1. Интервью – 2015-2018 гг. Опрос проводился среди памирских 

кыргызов: Мургабский район, село Мургаб - 30 человек, село Аличор - 19 

человек, село Кызыл-Рабат - 35 человек, село Кёёнё-Коргон - 20 человек. Также 

были опрошены 20 человек из айыл окмоту Сары-Могол Алайского района, и в 

целом, было опрошено 120 человек. 

2. Социальное наблюдение. Этот метод, в основном, использовался во 

время полевых этнографических экспедиций, при совместном проживании, 

принятии пищи и при личных беседах.  

3. Историко-сравнительный (компаративный) метод использовался 

при анализе свадебных традиций таджиков и кыргызов, проживающих в 

Республике Таджикистан, а также узбеков и других тюркоязычных народов.  

4.  Метод контент-анализа (термин зародился в XIX веке) применялся 

в изучении районной периодической печати кыргызском языке, издаваемой в 

Сары-Коле Памирской области Республики Таджикистан, называемой «Чыгыш 

Памир», «Сталинчи», «Мургаб коммунисти», в настоящее время – «Сары-Кол». 

В исследовании широко применялся метод работы с архивными официальными 

документами.  

5. Метод терминологического анализа применялся при анализе 

наименований сел Восточного Памира (Сары-Кола), топонимических названий 

гор и рек, диалектов и терминов.  

6.  Визуальный метод широко использовался при научном изучении 

кыргызских свадеб в долине Сары-Кол Восточного Памира. Автор сняла 300-

минутный этнографический видеоролик и более 500 фотографий. Кроме этого, 

подготовлены более 10-ти художественных рисунков. Они выбраны для 

диссертации и оформлены отдельным приложением. Автору довелось побывать 
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на современной (2018 г.) свадьбе памирских кыргызов. Участие автора на 

свадьбе и проведение визуального наблюдения, дало возможность сравнить 

традиционную свадьбу памирских кыргызов конца XIX – начала XX веков с 

современными традициями свадебного торжества («кыз тою»), ритуалами и 

обрядами.  

Третья глава исследования, озаглавленная «Приготовления к 

свадебному торжеству», состоит из 2-х параграфов.  

В первом параграфе рассматриваются «Формы сватовства». В конце 

XIX – начале XX веков в жизни кыргызской семьи, проживавшей в долине 

Сары-Кол, господствовал патриархальный строй. Поэтому главой семьи 

считался отец семейства (дети, родители, бабушки-дедушки), составляли 

объединение родственников от одного, общего предка. Роль отца в церемониях 

сватовства и заключении брака была очень важной. В обществе родители 

считались защитниками интересов всех членов семьи. 

Запретительные нормы в развитии семейно-брачных отношений 

кыргызов Сары-Кола, как и во всем регионе, прочно сохранились. Согласно 

правилам, строго запрещалось заключение брака представителями одного рода. 

Никто не мог нарушить это правило. Однако допускалось заключать брак между 

детьми женщин одного рода («детям сестер»). Традиция «Похищение невесты» 

для кыргызов Сары-Кола никогда не считалась формой брака. 

Сватовство было возможно только на основании согласия двух сторон. 

Его формы: сватовство еще не родившихся детей («белдеги кудалоо»), 

сватовство младенцев («бешик кетти»), сватовство малолетних детей («баш 

байлоо»), сватовство подростков («кудалашып кою»), сватовство молодых 

людей («куда түшүү»).  

Какой бы ни была форма сватовства, обе стороны старались в полном 

объеме выполнить все обычаи и традиции, направленные на создание молодой 

семьи. Кыргызы Сары-Кола воспринимали их как обязательную норму и 

относились к ним с большой ответственностью. Будущее благополучие 

молодоженов напрямую зависело от правильного и аккуратного исполнения 

свадебных обрядов и ритуалов, точного следования и осуществления свадебной 

церемонии.  

В настоящее время, формы сватовства прочно сохранились, и родители 

стараются изо всех сил не отступить от своих клятв, данных при договоренности 

на брак своих детей. Если клятвы нарушаются, то нарушаются и отношения 

между ними.  

Второй параграф третьей главы называется «Приготовления к 

свадьбе». Подготовка к свадебному торжеству требовала много времени и 

исполнения множества народных обрядов и церемоний. День свадьбы 
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назначался с разрешения отца невесты, для этого проводили церемонию под 

названием «вопрос-ответ» («жооп-суроо»).  

Знание и следование свадебным обычаям и традициям, было очень 

важным для каждого родителя и члена семьи. Так как, знакомство с будущими 

сватами и их родственниками, формирование между ними теплых и 

уважительных отношений, являются предпосылками для установления 

различных социальных связей. В церемонии сватовства самой важной частью 

является достижение согласия двух сторон, в вопросах определения объема и 

вида калыма.  

Если размеры калыма были большими, соответственно таких же размеров 

было и приданое невесты. Приданое избавляло от многих неудобств и 

показывало социально-экономическое положение семьи. Калым – являлся 

материальной основой в приготовлении приданого, с другой стороны, 

материальной поддержкой молодой семьи со стороны родственников жениха.  

Еще до свадебного торжества, обязанности каждого члена семьи были 

четко распределены в зависимости от его способностей, возраста, социального 

статуса и пола. Каждый старался четко и ответственно выполнить поставленную 

задачу. Подготовка к свадьбе заключалась в приготовлении приданого невесты 

и свадебных угощений, для чего призывались близкие и дальних родственники. 

За несколько дней до свадьбы (6-12 дней), все родственники, через посыльного, 

получали приглашения на свадебное торжество. Иногда приглашение получали 

задолго до свадьбы.  

В четвертой главе, озаглавленной «Ход свадебного торжества», 

имеется 2 параграфа. 

В первом параграфе рассматриваются вопросы «Свадьбы в 

родительском доме невесты». Основные свадебные обычаи и обряды 

кыргызов Сары-Кола проходят в родительском доме невесты. Члены семьи, 

родственники, соседи принимали активное участие в подготовке и проведении 

свадебного торжества, приготовлении свадебных блюд и угощений, нарядной 

свадебной одежды, в церемониях, проходивших в отчем доме невесты и жениха. 

На свадьбе присутствовало большое количество родственников с обеих 

сторон, которые оказали помощь, давали советы, оказывали друг другу 

гостеприимство. Свадебное торжество проходило в доме отца невесты и 

отличалось от свадьбы в доме жениха своей красочностью и весельем, обилием 

различных церемоний, обрядов и ритуалов.  

К этим отличиям относятся церемония «кайнене чыкпас» («теща не 

выходит»), «улпак себүү» («сеять отруби»), «тогуз табак» («девять чаш»), «ооз 

жоолар», «көшөгө боо» («свадебная занавесь»), «кызга кошок (өлөң) кошуу» 

(песни-плачи при проводах невесты»). Свадебное празднество в родительском 

доме невесты, вобрало в себя множество обрядов и ритуалов, показывая ее 
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торжественность, сопутствует многими шуточными играми и развлечениями, 

конкурсами. Заключение брака («нике») проходило в отцовском доме невесты, 

как и первая брачная ночь молодых. Жених несколько дней остается в доме 

невесты. После этого, совершается церемония «проводов невесты» в дом 

жениха, которой заканчивается основная часть свадебного торжества.  

Во втором параграфе четвертой главы рассматриваются вопросы о 

«свадебных угощениях и свадебной одежде». Приготовление разнообразных 

угощений на свадебный достархан, очередность подачи и распределения блюд 

кыргызами Сары-Кола, проживающих в суровых климатических условиях, 

является одним из важнейших вопросов свадебного торжества.  

В начале XIX – конце XX веков, основу пищи кыргызов Памира 

составляли молоко и мясо, из которых приготавливались различные блюда. 

Пища памирских кыргызов была адаптирована для кочевого скотоводства, с 

преобладанием молочных продуктов. Из зерновых культур в большей степени 

употребляли пшено и ячмень, в то время как пшеница использовалась реже, ее 

необходимо было покупать в Кашгаре. Самыми почетными блюдами памирцы 

угощали сватов. К ним относились мясо яка, баранина, козлятина, хлеб (нан), 

виды тонких лепешек (каттама, чабаты), чий боорсоки (кусочки дрожевого 

теста, обжаренные в масле), разновидность топленного масла (сары-май) и 

другие блюда. В системе питания памирских кыргызов существует множество 

блюд, приготовленных из теста (токоч, боорсоки, каттама) и масла (сметана, 

топленое масло). Безусловно, занятие лишь домашним скотоводством не могло 

полностью удовлетворить потребности местного населения. После завоевания 

края Российской империей, активизируются прямые торговые отношения 

памирцев с соседним Кашгаром, Афганистаном, Бухарским ханством и 

Ферганой. 

Кыргызы Сары-Кола имеют богатый этнокультурный опыт в 

приготовлении и потреблении различных мучных блюд, как, например, 

подаваемые на торжествах горячие угощения с лапшой. Во время торжества 

блюда подавались в строгой очередности. Для гостей всегда резали барана и 

угощали вареным мясом в соответствии с возрастом, начиная с самого старшего. 

Эта традиция сохранилась и не потеряла своего значения до сегодняшнего дня. 

На свадебных торжествах обязательно готовили мясные блюда, угощали мясом 

и только затем провожали гостей. Исходя из этой традиции, у местного 

населения сохранились следующие крылатые фразы: «Гость не скажет, что он 

остался голоден, он скажет, что его не угостили мясом», «Он храбро зарезал 

овцу, а угостил грудинкой (овцы)».  

Жители Сары-Кола, пристальное внимание уделяли нарядам жениха и 

невесты. Условия жизни, особенности ведения хозяйства оказали большое 
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влияние на материальную культуру населения. Своеобразие костюмов 

кыргызского народа тесно связана с этнической историей формирования народа.  

Хозяйственная деятельность, повседневный быт, природные условия 

деление кыргызского народа на племена, жизнь с соседними народами – все это 

имело большое влияние на кыргызов. В конце XIX века, одежда памирских 

кыргызов, обусловленные особенностям кочевой жизни, головные уборы, 

обувь, в основном, изготавливались в домашних условиях, вручную. Для их 

изготовления использовали выделанную кожу различных животных, шерсть, 

войлок и другое сырье. В начале XX века одежда народов Средней Азии 

отличалась в соответствии со статусом человека.  

Для невесты на свадебном торжестве предназначалась специальная 

нарядная одежда, особенное внимание уделялось головному убору. Будущая 

невестка обязательно надевала каляк (особая форма женского тюрбана), 

традиционная для памирских кыргызов, что считалось закономерным явлением. 

Каляк считается женским головным убором, который семь раз обматывался 

вокруг головы. В Сары-Коле есть множество видов каляка. В местности Мургаб, 

при выдачи девушек замуж, в большинстве случаев использовали вид каляка, 

называемый «өрдөк тумшук» («утиный клюв»). Провожая невесту в дом 

будущего мужа, ей на голову надевали каляк, поверх которого накрывали белым 

свадебным платком – «дурия».  

На свадьбе, обязательным условием для жениха было преподнесение 

подарка для невесты, называемый «баш аяк сарпай», в виде новой одежды на 

четыре сезона года. В его состав, как отмечено выше, входил широкий 

ассортимент одежды, начиная с головных уборов до обуви. В отличие от 

женской одежды, мужская одежда не отражала семейное положение мужчины. 

Жених почти не отличался среди своих нарядно одетых родственников. Во 

время свадебной церемонии, основное внимание уделялось невесте и ее 

свадебному платью, а также украшениям и вышитым на свадебном наряде 

узорам, исполнявшим роль оберега.  

Пятая глава озаглавлена «Свадебные церемонии после прибытия 

невесты в дом жениха и послесвадебные обряды» и состоит из двух 

параграфов.  

Первый параграф рассматривает вопросы о «свадебных обрядах и 

ритуалах после прибытия невесты в дом жениха». Основная цель традиции 

«свадьбы невесты», проводившейся в доме жениха, заключалась в получении 

благословения для молодоженов от людей той местности, где создается молодая 

семья, сообщая об их приобщении к семейному очагу.  

Невеста низко кланялась родителям жениха и всем присутствующим 

гостям. Ее голова покрыта платком, а руки скрещены на груди. Это являлось 
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знаком уважения родственникам жениха. За поклон, аксакалы и свёкор, по 

традиции благодарили невесту и желали ей счастья.  

После этого, совершалось множество обрядов с пожеланиями 

молодоженам счастливой и благополучной жизни, благословение давалось 

самой старшей женщиной рода.  

Прибывшую в дом будущего мужа невесту, встречала и взяв под руки 

провожала к юрте уважаемая, многодетная женщина, что объясняется 

пожеланием невестке, в будущем, стать такой же многодетной матерью. Так как, 

в обществе в исследуемый период, престиж семьи определялся большим 

количеством детей, именно по этой причине в каждом обряде свадебной 

церемонии, молодоженам желали быть многодетной семьей.  

 «Послесвадебные обычаи и ритуалы» рассматриваются во втором 

параграфе пятой главы. Свадебные обычаи кыргызов Сары-Кола содержат 

ряд запретов и норм избегания, которые сохранились и строго соблюдались со 

стороны молодоженов и членов их семей. В этот период усиливаются нормы 

запрета и избегания по отношению к молодым супругам. Обычно, усилия по 

запрещению начинаются, как только молодые люди вступают в брак. Отныне их 

поведение будет строго отслеживаться, а их встречи будут строго ограничены. 

Молодые супруги должны были избегать друг друга, им запрещалось 

появляться вместе на людях. Такие запреты с некоторыми незначительными 

изменениями продолжались и после свадьбы: молодым людям не разрешалось 

свободно общаться друг с другом в присутствии родственников или незнакомых 

людей. В некоторых случаях такие запреты продолжались до тех пор, пока 

молодожены не отделялись от родителей и начинали самостоятельно вести 

хозяйство. Запреты были взаимными, и молодая пара не называла друг друга по 

именам. Обычаи запрета и избегания воспитывали у молодых такие качества как 

терпение, сдержанность и самообладание. 

Отдельные послесвадебные обычаи кыргызов Сары-Кола, материалы 

исследования и общие черты в свадебной обрядности кыргызов с другими 

народами Центральной Азии, свидетельствует об общности их 

этногенетической и этнической истории, но в то же время, в своем длительном 

развитии под влиянием множества факторов социально-экономического, 

исторического характера, они претерпели определенные изменения.  

ВЫВОДЫ: 

В конце XIX – начале XX веков свадебная традиция кыргызов Сары-Кола 

отражала не только особенности семейных отношений, но и в определенной 

степени, социальные отношения в обществе. Традиционные обряды и ритуалы, 

придерживаемые в семье, характеризуются значительной стабильностью и 

наследственностью, имеют множество особенностей. Традиционные семейные 

обряды и ритуалы кыргызов Сары-Кола, в тот период, были богатыми и 
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сложными, и играли важную роль в их личной (или общественной) жизни. 

Основной формой кыргызской семьи в исследуемый период являлась большая 

семья, состоящая из нескольких поколений кровных родственников. Родители, 

их взрослые дети и внуки проживали вместе. В обществе, родители выступали 

защитниками и хранителями интересов всех членов семьи, в то же время, 

организуя и проводя патриархальные, племенные, общественные мероприятия, 

осуществляли социальную функцию своей семьи. Это, в свою очередь, влияло 

на все стороны жизни семьи.  

Создание новой семьи в Сары-Коле, не являлось частным делом одной 

семьи. Вступление в брак молодых людей, создание новой семьи и привлечение 

ее к общественной жизни, было важным событием для близких родственников 

и членов всего рода. Поэтому, через создание счастливого будущего молодых 

людей, заключение брака и решение судеб своих детей, родители 

предпринимали попытки укрепить свое место в обществе. Роль родителей в 

выборе будущей невестки была первостепенна, а желания молодых людей 

отходили на второй план.  

Между представителями одного племени, заключение брака было строго 

запрещено, каждый член племени должен был строго его соблюдать. Запреты на 

подобные браки являлись священными, прочно сохранились среди кыргызов 

данного региона. Одной из важнейших особенностей семейно-брачных 

отношений кыргызов Сары-Кола является брак между детьми родных сестер, 

которые в данном регионе не были чем-то неправильным, наоборот, такие браки 

встречаются очень часто, в какой-то степени приветствовались, им отдавалось 

предпочтение.  

В конце XIX – начале ХХ веков в названном регионе, широкое 

распространение имело многоженство, особенно среди богатых слоев, которое 

со стороны общественности не осуждалось. На это повлияли уровень развития 

общества, религиозные и другие факторы социального характера.  

В Сары-Коле были развиты различные формы сватовства. Прежде всего, 

они основаны на предварительном согласии между родителями сторон: 

сватовство еще не родившихся детей («белдегини кудалоо»), сватовство 

младенцев («бешик кетти»), сватовство малолетних детей («баш байлоо»), 

сватовство несовершеннолетних детей («кудалашып коюу»), сватовство 

совершеннолетних детей («куда түшүү»). Договор заключали в виде клятвы 

вечного родства, отношения между сватами были очень почтительными и 

священными.  

Предварительное соглашение между родителями детей, достигших 

совершеннолетия, было возможно заключить только после неоднократных 

усилий родителей и родственников жениха. В то же время родственники жениха 
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знали, что при первой встрече, родители невесты могут категорически 

отвергнуть их предложение.  

У кыргызов Сары-Кола, традиция «похищения невесты» («ала качуу») как 

форма брака не прижилась, это было строго запрещено. Женитьба сына и выдача 

замуж дочери, совершались лишь по взаимному согласию родителей. 

У кыргызов Сары-Кола не существовало традиций добрачных отношений 

жениха и невесты, называемые («күйөөлөө» или «күйөөлөп баруу»). Жених не 

должен был видеть свою невесту до свадьбы. До заключения брака, визиты 

жениха к невесте не поддерживались, осуждались и считались неприемлемой 

церемонией.  

Официальное сватовство состояло из «помолвки» («куда түшүү»), 

«праздника благословения» («бата той»), на котором обсуждались размеры 

калыма, «надевания сережек» («сырга салуу») и других, связанных с ними 

церемоний. Сватовство давало возможность согласовать между сватами дату 

свадьбы, размеры калыма за невесту, регламентировало ход свадебной 

церемонии и укрепляло отношение родителей к молодым через совместное 

благословение и благопожелание. Калым уплачивался в соответствии с 

материальным достатком родителей жениха. Для завершения церемонии 

согласования размеров калыма, со стороны жениха посылались несколько 

родственников, организовался «праздник благословения» («бата той»), на 

котором все приходили к общему согласию. Калым состоял из двух частей: скот, 

даваемый родителями жениха и материальное обеспечение молодой семьи. 

Размеры калыма у кыргызов Сары-Кола были большими, соответственно 

таких же размеров было и приданое невесты. С перва уплачивался калым, 

результатом которого становилось приданое. В то же время, в Сары-Коле при 

подготовке приданого невесты, требовалось больше затрат, по сравнению с 

калымом. Основную часть материальной поддержки молодоженов несли 

родители невесты, а родители жениха брали на себя ответственность за будущее 

молодой семьи. Родители невесты, вырастившие свою дочь, обучившие ее вести 

хозяйство, воспитавшие ее быть хорошей женой и примерной матерью, дарили 

молодоженам определенную сумму денег, различные виды животных, одежду и 

другие подарки. 

В данном регионе, за пару дней до свадебного торжества, проводилась 

церемония «сурпа жайды», иными словами, начиналась подготовка к свадьбе, 

приготовление различной выпечки. Особенность: услышав о намечаемой 

свадьбе, прибывали близкие и дальние родственники, чтобы оказать помощь в 

подготовке приданого невесты и приготовлении различных заготовок для 

свадебного достархана. 

Следующая церемония свадебного торжества - «нике той», «нике түн» 

проходила в доме отца невесты и сопровождалась множеством традиционных 
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обрядов, таких как «куржун», «кайнене чыкпас», «тогуз табак», «сырга салды», 

«чач сылаар», «келин покчо», «күйөө жанчи», «күйөө баланын маңдайын 

тердетүү», «нике кыюу» и другие.  

Свадебное торжество представляло собой сложную церемонию, включая 

в себя традиционность, в то же время, множество различных игр, развлечений и 

шутливых конкурсов, входивших в обрядность «кыз оюн» («девичьи игры»). 

Для достойного проведения свадьбы, организовывали национальные игры. 

Кыргызские свадьбы давали возможность молодым людям заводить новые 

знакомства. На свадьбе исполняли песни лирического жанра, являющиеся 

образцом высокого уровня развития устного народного творчества.  

Основная часть свадебного торжества проходила в родительском доме 

невесты, поэтому жених несколько дней жил в доме отца невесты. После этого, 

проводили обряд «проводы невесты» («кыз узатуу»), и процессия отправлялась 

в дом жениха.  

Свадебные угощения и повседневная пища кыргызов Восточного Памира 

состояла из молока, мяса и муки, что подтверждает тесную связь условий жизни 

и хозяйственной деятельности. Разнообразие и обилие блюд, выставленных на 

свадебном достархане кыргызов Сары-Кола, отражало уровень хозяйственного 

положения людей, живущих в данной местности, т.е. показывало их достаток 

или же бедность. Также, проявляется некоторое сходство с традицией питания 

соседнего, таджикского народа. 

Каждому свадебному почетному блюду соответствовала определенная 

традиция пожелания молодым богатой и процветающей жизни. Одной из целей 

свадебного торжества является укрепление взаимоотношений, единства, 

чувства благодарности и уважения между родственниками жениха и невесты. 

На свадьбу, кыргызы Восточного Памира надевали нарядную, специально 

для этого дня изготовленную одежду. В первую очередь, определялась 

прическа, головной убор («чач кап», «каляк»), одежда невесты и верхняя одежда 

жениха, по которым можно было определить их возраст. 

Широкое распространение и использование устного народного 

творчества и фольклора, является одной из особенностей свадебных традиций 

кыргызов Сары-Кола. На свадьбах исполняли многожанровый кыргызский 

фольклор: пословицы-поговорки, благопожелания, песни-айтышы, лирические 

песни и песни-плачи. В них отражается суть, основное содержание свадебных 

обычаев. Отражается множество древних верований, связанных с остатками 

архаичных обрядов, отмечаются правила поведения и основы семейного права. 

Многие церемонии свадебного торжества повторялись несколько раз: родители 

благословляли и желали молодым людям добра и благополучия.  

Послесвадебные обряды, ритуалы и церемонии были призваны помочь 

молодоженам стать крепкой супружеской парой и укрепить единство между 
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новыми родственниками. Однако молодой женщине запрещалось обращаться 

по имени к родителям мужа на протяжении всей семейной жизни. К практике 

временных запретов относится обычай избегания, который прекращался после 

того, как молодые люди были «приобщены к семейному очагу» и стали вхожи в 

дома новых родственников. Между молодой невесткой и некоторыми членами 

семьи, например, младшими братьями и сестрами мужа, особых ограничений не 

существовало. Однако обычай избегания между невесткой и старшими 

родственниками мужа строго соблюдался. Запреты основаны на простоте 

отношений и уважении к старшему поколению и в некоторой степени, 

сформировали традиционные правила поведения кыргызов Сары-Кола.  

После свадебного торжества кыргызов Восточного Памира проводились 

различные церемонии. Например, обычай «открыть сундук» («сандык ачты»). 

Данная церемония специально проводилась для родственников и соседей 

жениха, которым было интересно знать из какой семьи взяли невесту; через 

церемонии «жүк жыйды», («складывание одеял»), «чөмүч карматты» 

(«держать поварешку»), молодая невестка получала разрешение от своей 

свекрови выполнять обязанности на кухне; «күйөө баланы жүгүнтүү» («поклон 

зятя») - зять кланяется свояченице, в знак уважения ей за хорошее воспитание 

невесты; «күйөө чакырды» («приглашение зятя») - первое официальное 

приглашение жениха в дом родителей невесты в качестве зятя; «ата көрдү» 

(«увидеть отца») - визит близких родственников невестки в дом родителей 

мужа. 

Система брака кыргызов Сары-Кола развивалась на протяжении сотен лет 

в тесном контакте с соседними народами. Можно проследить общие черты 

раздичных кыргызских свадебных традиций с свадебными традициями других 

тюркоязычных народов Центральной Азии. Общие черты свадебных 

церемоний, их прямое и косвенное сходство объясняются общностью 

этногенетических связей и исторических судеб названных народов Центрально-

Азиатского региона.  

На протяжении исследуемого периода (конца XIX - начала XX вв.) 

изменение свадебных обычаев кыргызов Сары-Кола происходило в условиях 

сохранения традиционных обычаев, которые изменили свою форму, но 

сосуществовали с новыми. 

Таким образом, свадебные обычаи кыргызов Сары-Кола являются 

устойчивой формой традиционной народной культуры, сформировавшейся в 

ходе длительного исторического развития. В ее развитии закономерно 

прослеживается этногенетическое родство с другими тюркоязычными 

народами. Традиционная свадебная обрядность, развиваясь и постоянно вбирая 

в себя множество новшеств, в изменившихся социально-исторических 

условиях, сохранилась как основа современной свадебной церемонии.  
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В результате исследования даны следующие практические 

рекомендации: 

1. Традиционная свадьба кыргызов, проживающих на территории 

Республики Таджикистан, является неотъемлемой частью духовной культуры 

кыргызского народа. Положительные стороны традиционной свадьбы кыргызов 

Восточного Памира имеют воспитательную ценность для молодежи, поэтому 

есть необходимость в их распространении. 

2. Сохранившиеся традиции кыргызов Восточного Памира служат 

ценным источником изучения культуры всего кыргызского народа и должны 

быть включены в учебные пособия.  

3. Наряду с демонстрацией устойчивого сохранения традиций среди 

кыргызов, проживающих за рубежом, необходимо, продвигать ценности 

духовной культуры кыргызского народа.  

4. Свадебные церемонии кыргызов долины Сары-Кол дают возможность 

сравнительного изучения общих черт со свадебными традициями таджикского 

и соседних тюркоязычных народов Центральной Азии.  
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Ташалиева Мукарам Мурзакуловнанын «Памир өрөөнүндөгү 

кыргыздардын үйлөнүү тою салты ( ХIХк. аягы - ХХк. башы )» 07.00.07. 

Этнография, этнология жана антропология адистиги боюнча Тарых 

илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүн 

жазылган диссертациясынын 

РЕЗЮМЕСИ 
Негизги сөздөр: Памир, Сары-Кол, Мургаб, үй-бүлө, каада-салт, үрп-адат, 

үйлөнүү той, нике, жөрөлгөлөр, кудалашуу. 
Изилдөөнүн максаты: ХIХ кылымдын аягы - ХХ кылымдын башындагы 

Чыгыш Памирде (Сары-Кол-азыркы Мургаб өрөөнү) жашаган кыргыздардын 
салттуу үйлөнүү тоюн изилдөө.  

Изилдөөнүн обьектиси: XIX кылымдын аягы - XX кылымдын 
башындагы Памир (Сары-Кол) өрөөнүндө жашаган кыргыздардын салттуу 
үйлөнүү тою болуп эсептелет. Тажикстан Республикасынын бийик тоолуу 
Чыгыш Памир (Сары-Кол) өрөөнүндө өздөрүнүн тарыхый мекенинен 
обочолонуп жашаган кыргыздарды изилдөө болуп саналат.  

Изилдөөнүн предмети. Сары-Колдогу кыргыздардын салттуу үйлөнүү 
тою жана андагы никелешүүнүн формалары, үйлөнүү тойго даярдыктар, 
колуктунун үйүндөгү тойдун жүрүшү, үйлөнүү тоюнда дасторконго коюулуучу 
тамак-аштар жана келиндин келген жериндеги той жөрөлгөлөрү жана тойдон 
кийинки үрп-адаттар.  

Диссертациянын илимий программалар жана негизги илимий 
изилдөөчүлүк иштер менен байланышы. Диссертациялык иш Кыргыз - Өзбек 
университетинин Тарых жана философия кафедрасында аткарылган демилгелүү иш.  

Изилдөөнүн илимий жаңылыктары. Бийик тоолуу, географиялык 
абалы, жашоо шарты катаал, кыргыз элинин негизги массасынан оолак жашаган 
жана алар менен ар тараптуу байланыштары салыштырмалуу солгун болгон 
Сары-Кол өрөөнүндө жашап келе жаткан кыргыздардын XIX к. аягы - XX к. 
башындагы үйлөнүү тою, андагы салттары, жөрөлгөлөрү өзүнчө жана атайын 
алгачкы жолу изилденди.  

Изилдөөнүн методологиясы: Бул изилдөөдө тарых жана этнология 
илимдеринде кеңири колдонулган тарыхыйлуулук методологиясы 
пайдаланылды. XIX к. аягындагы XX к. башындагы үй-бүлөдөгү ар тараптуу 
көрүнүштөр, үйлөнүү тоюндагы көптөгөн каада-салттар жана жөрөлгөлөр ошол 
мезгилдеги памирлик кыргыздардын социалдык-экономикалык, тарыхый 
өнүгүүсүнүн деңгээли менен тикеден-тике байланыштуу каралды.  

Коюлган максатка жана милдеттерге жетүүдө объективдүүлүк 
методологиясы колдонулуп, ишке ашырылды. Бул методологиялык багыттарды 
колдонуу сары-колдук кыргыздардын этникалык тарыхый өнүгүшүндөгү 
өзгөчөлүктөрдүн мазмунун ачып көрсөтүүгө мүмкүндүк берди.  

Диссертациялык иштин илимий жана практикалык мааниси. 
Изилдөөнүн жыйынтыктары жана жоболору жогорку окуу жайлардын 
студенттери үчүн атайын лекциялардын курсун иштеп чыгууда жана илимий 
изилдөөлөрдө колдонушу мүмкүн. Ошондой эле диссертациянын илимий 
жыйынтыктары өлкөлөрдүн билим берүү жана илим министрлиги менен 
жогорку окуу жайлары үчүн илимий практикалык маалымат катары көмөк 
көрсөтө алат.  
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РЕЗЮМЕ 

диссертационного исследования Ташалиевой Мукарам 

Мурзакуловны на тему «Свадебные традиции кыргызов Памирской 

долины (конец XIX – начало XX вв.)» на соискание учёной степени 

кандидата исторических наук по специальности 07.00.07 – Этнография, 

этнология и антропология. 

 

Ключевые слова: Памир, Сары-Кол, Мургаб, семья, традиции-обычаи, 

обряды-ритуалы, свадьба, брак, церемония, сватовство.  

Цель исследования. Исследовать традиционную свадьбу кыргызов 

таджикистанской части Восточного Памира (Сары-Кол – Мургабская долина) 

конца XIX – начала XX веков. 

Объектом исследования является традиционная свадьба кыргызов, 

проживающих в Восточном Памире (долина Сары-Кол) в конце XIX – начале 

XX веков. Исследование кыргызов, проживающих в высокогорном Восточном 

Памире (Сары-Кол) Республики Таджикистан, живущих изолированно, вдали от 

своей исторической родины. 

Предмет исследования. Традиционная свадьба кыргызов Сары-Кола, а 

также формы сватовства, приготовления к свадьбе, свадебное торжество в доме 

невесты, свадебные угощения и блюда, свадебная церемония по прибытии 

невесты в дом жениха и послесвадебные обычаи. 

Связь диссертации с научными программами и основной научный 

исследовательской работой. Диссертационная работа выполнена на кафедре 

«История и философия» Кыргызско-Узбекского университета и является 

инициативной работой. 

Научная новизна полученных результатов. Впервые и специально 

исследована традиционная свадьба и связанные с ней обычаи и церемонии 

кыргызов, проживающих в высокогорных, суровых географических условиях, 

вдали от основной массы кыргызского народа, со сравнительно слабыми 

всесторонними связями в конце XIX – начале ХХ веков.  

Методология исследования. В данном исследовании использовался 

метод историзма, широко применяемый в исторической и этнологической 

науках. Многие аспекты семьи, свадебные обычаи и ритуалы рассматривались в 

прямой связи с уровнем социально-экономического и исторического развития 

кыргызов Восточного Памира конца XIX - начала XX вв. 

Для достижения цели и решения поставленных задач использовался метод 

объективности. Использование данных методологических направлений 

позволило раскрыть особенности этноисторического развития кыргызов Сары-

Кола. 

Научная и практическая значимость диссертационной работы.  

Результаты и положения исследования могут быть использованы при 

разработке специальных лекций для студентов высших учебных заведений и в 

научных исследованиях. Научные результаты диссертации могут служить 

научной и практической информацией для Министерства образования и науки, 

а также высших учебных заведений страны.  
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SUMMARY 
of the dissertation by Mukaram Murzakulovna Tashalieva entitled “The 

Wedding Traditions of Pamir Kyrgyz in the late 19th - early 20th Centuries” for 
the degree of Candidate of Historical Sciences in the specialty of 07.00.07 – 
Ethnography, Ethnology and Anthropology (Bishkek, 2021)  

 
Key words: Pamir, Sary-Qol, Murghab, family, customs, traditions, wedding, 

marriage, rituals, matchmaking, Kyrgyz of Tajikistan. 
Purpose of the research: To study the features of the traditional wedding of the 

Kyrgyz living in the Tajikistan part of the Eastern Pamir (Sary-Qol, nowadays the 
Murghab valley) in the late 19th – early 20th centuries. 

Object of research: Traditional wedding of Kyrgyz people living in the Pamir 
valley of Tajikistan (in Sary-Qol) in the late 19th – early 20th centuries. This traditional 
wedding of the Kyrgyz group of the specified time has not yet been the subject of special 
ethnological research. 

Subject of research: the traditional Kyrgyz wedding in Sary-Qol and its forms of 
marriage, wedding preparations, wedding procession at the bride's house, food at the 
wedding feast, wedding ceremonies upon the arrival of the bride and post-wedding 
customs. 

The connection of the dissertation with scientific programs and the main 
scientific research work. The dissertation work was carried out at the Department of 
History and Philosophy of the Kyrgyz-Uzbek University (Osh) and is an initiative 
research. 

The theoretical and methodological basis of the study. The study used the 
methodological principles of historicity and objectivity, which are widely used in the 
historical and ethnological sciences. 

To prepare a dissertation in ethnographic research, a combination of surveys, social 
observations, historical comparisons, content analysis, terminological analysis, visual and 
other methods were used. 

The use of these methodological directions and methods made it possible to identify 
the features of the ethnic and historical development of the Kyrgyz people in Sary-Qol 
(Tajikistan). 

The scientific novelty of the research: For the first time and specially investigated 
wedding ceremonies, forms of marriage and matchmaking of the Kyrgyz of the Sary-Qol 
valley, geographically located in the highlands. These groups of Kyrgyz, who do not have 
close ties with the bulk of the Kyrgyz, are especially different in rituals and have preserved 
their peculiar traditions and customs in the late 19th – early 20th centuries. 

The practical significance of the results: The results of the study allow us to study 
in depth the peculiarities of the development of the culture of the corresponding group of 
the ethnos in the harsh, high-mountainous and difficult conditions, being isolated from the 
main part of the ethnos. 

The study shows that, based on the example of the Pamir Kyrgyz, the spiritual and 
traditional culture of the Kyrgyz people as a whole has similarities, ethnogenetic ties and 
a common fate with the Turkic-speaking peoples living in Central Asia. 

In-depth study, identification and preservation of folk wedding traditions as a key 
part of the intangible cultural heritage of the Kyrgyz people will positively affect its 
further enrichment. 

The results of this research can be used to write generalized ethnographic textbooks 
for educational institutions, to prepare lectures for universities and to publish general 
works on the fate of the diaspora. 
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