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В.Э. Анарбекова
ИСТОРИКО-ЭТНОГРАФИЧЕСКИЕ СТОРОНЫ ПЛАЧА, ПОМИНАЛЬНЫХ

ПЕСЕН КЫРГЫЗСКОГО НАРОДА

Аннотация: В настоящей статье рассматривается то, как пение поминальных 
песен в духовной жизни кыргызского народа наряду с другими устными народными 
произведениями развивалось самостоятельно и возросло до уровня эпических 
произведений. Жанр поминальных песен сказывался в народе, хранился в самом народе, 
эти песни пелись при смерти людей разного возраста, сопровождая различные обряды п; 
их погребению, а также при обычаях по проводу невесты.

АЬ8(гас1. ТЫ8 агйс1е ехаттез Ьо\у з т § т §  о!" тето п а! зоп§з т  1Ье зртйда! НГе с: 
*Ье Куг§у2  реор1е, а1опё ^ЙЬ оЛег ога1 Го1к \уогкз, с1еуе1орес1 тёерепсЬШу апс! тсгеазед:: 
Ше 1еуе1 оГерю \уогкз. ТЬе §епге о!" йтега1 зоп§з аЯес!ес11Ье реор1е, ^аз зШгеё т  Ше реор!; 
Й1етзе1уез, Йхезе зоп§з \уеге зш1§ а! Ше йеаХЪ оГреор1е оГсИЯегеп! ааез, ассотрапутд уапои 
гйиак &г гЬе1г Ьипа1, аз \уе11 аз т  Й1е сизйэтз оГйге Ьпйе’з \У1ге.

Ключевые слова: Поминальные, тоскливые, оплакивающие песни, кыргызский 
народ, Орхон-Енисейские тексты, горе, печаль, тоска.

Кеуууогйз: Метопа1, те1апс1ю1у, те1апсЬо1у зоп§з, Кущуг реор1е, ОгкЪоп-Уеш : I 
*ех*8, §пе1; задпезз, 1оп§т§.

Поминальные песни встречаются и у соседних народов -  таджиков, узбеков, каза?
По сведениям, дошедших до нас, в траурных обычаях, если оплакивающая явля.. 
самым близким родным умершего, то она должна была распускать волосы, сопрово- 
свою плач и пение нешадным биением себя в грудь, царапанием своего лица. Т 
образом оплакивающая выводила свою скорбь о невосполнимой потере в наружу. Т- 
форма оплакивания умершего, как распускать волосы, бить себя в грудь, царапание. 
встречаются во многих народах мира. Например, Д. Фрезер [10, с. 444-445] в своей ра: 
Фольклор в ветхом завете” приводит ряд примеров похоронных обрядов по истя



1мого себя, выражение своего горя, своей эмоции через оплакивание. Например, в народах 
:: ш  у древних арабов, а точнее у древних евреев применялись оба эти традиции. Жены 

15о в  в о  время трауров разрывали свои верхние платья, своими ногтями царапали лицо, 
~ -иь, своею же обувью били себя, резали волосы. А в Греции, когда умирали близкие, 

е е  их оплакивании женщины стригали свои волосы, окровавливали свои лица, шею. 
 ̂ -гчины также в знак уважения к умершему стригали свои волосы, стриженные головы 

шись знаком траура.
Гунны во время траура в почет по умершему вставляли шрамы в свое лицо, 

:ы отстригали на лысо. Есть сказ о том, что когда умер хан Гуннов Атилла, его траур 
гд не только горечными слезами и поминальными песнями женщин, но и обрядом 

:опускание у мужчин. О таком обычае Д.Фрезер высказал такую мысль: “по-моему, это 
-:е есть вера в сохранение, продолжение дружеских отношений с прахом умершего” 

; 444-445].
Ну а в кыргызском народе помершего оплакивали жена или дочеря, царапая при 

:зое лицо. Знатных хоронили предварительно завернув в белый войлок или в юфть, 
* выделенную кожу [7, с. 9]. На могиле помершего царапали лицо. Например, такая 

обрисована в поминальной песне Жеткилен апа по своему мужу Эр Солтонай 
следующим образом

--'сырап турган чагыцда.
.: иым акыркы сезуц уксамчы, 

Лх^шаткан каардуу шамалга.
Рлра асаба желпилдейт,
3 _-~пык какшап ыйласам.
Ждггткан, карааныц кайра келтирбейт, 

г  й ай, бетимди тытып ызаам кеп...”
[5, с. 78].

В момент слабости твоей, 
Услышать бы твои последние слова 
Дует злой ветер и в его порывах, 
Колыхается черный флаг.
Сколько бы я не плакала,
Создатель не вернёт мне тебя,
О горе мне,
Царапаю лицо, досады много...

жены одевали на голову черное [8, с. 9]. Китайские кыргызы также поют 
1е песни. Такоеоплакивание в стихах (на кыргызском языке -  кошок) или причет 

- 1 два вида: причет по девушке, которую провожают к жениху и по умершему

5 Ногайского народа также бывали поминальные песни и они назывались “сыгыт”.
- Гуразаков передает в своей книге “Алтай фольклор” [9, с. 58]. Но в настоящее 
-:: де песни сыгыт уже не поют [11]. В древнем тюркском языке “31у1а”, “ЯгуН” 

к\. 57;>й -  означает горький плач, плач, плакать. Также и в кыргызском народе 
;ь коренная сущность данного слова -  ыйлап-сыктоо, что означает тот же

I Т С М

к а : "кошок” (оплакивание в стихах) основано на этимологии о том, что 
тено из двух слов -  “кош” и “ок”. “Слово “кош” применяется в различных 
Первое из них -  это “прощание с кем-то”, второе -  кошок -  это плач, который



сопровождается пением стихов об умершем человеке и™ п тт.
замуж. Последнее значение применяется ппи пп. 0 Левушке, которую провожают 
невесты [1, с. 556]. °ронах умершего или при проводах

следующих значешьиГ^о^й^ !  ^  в 
а стихах; О, ^  В2 ^2 ~ ’ 3 — ое
горе, траур [3, с. 404]; Ц аЬиг- печалиться п т ,  ’ ’ ~ грусть, скорбь, печаль,
обряды по поминанию усопшего (напримео н Г ” *0*’ Г°РеВа!Ь’тосковать [3, с. 404]; 1оу- 
усопшего) [3, с. 406]- 1оу аШ~ аш угошр ’ 13Ывать л юдей на Угошение в поминание

[3, с ' 2б9]:
за определенную плату женщина ГЗ с 270] пи»/» аЛЬЩИЦа Поющаявс™хах об умершем 
плакать об усопшем [з е »  ы  У
Р ,е .2731 ^ т„ о ~ ^ н̂ ЩС 1 Т " тЪ’ УМеРе1Ь’ У™ В Не6™ '  Р— ься 
черт, горевать, тосковать [1, с. 342] сопшего плачем с воспоминанием его хороших

По некоторым религиозным взглядам слово “ш тп г” 
ак”. При проводах усопшего Гппи , °К П0ЯВИЛ0СЬ от слова “кош
по покойнику, выполняется обряд очит еН Путем СОВершения заупокойную молитва
“белым”, очГщеннь “ е о ^ Т б  “ а ° Т “  эп одом
заключается в следу ющем: ^ак^-он очище^кошэми"1 ^ ИТае̂ ! 470 смысл данного обрян
(кош+ак); ••пришел в этот мир чисть™,

— : г т г  ~ 11 « *  — —
«Он оков». У даЬСЯ В ™М’ ™  песни «*“ *»► появились во времени эг,-

™ = = ^ ; = ^ ^ ^ = : = г “ -

р е в о л ю ц и и ^ Л ^ щ н ^ н м  в ь ^ к о  о ц е т в м  этотак-^'Кы^011̂ 00^ 11611116 Д° ^ КТЯ®РЬСК:*

= г ; ;  = =
поминальные вечера посвяшают Ршего, они долгое время проводять обр^,.вечера, посвящают суры из корана [2 , с. 370].

известньш лщщоетям°^ьщам (ю эТ Т ™  ЮС™ ШШ°К КЫргЬ13ского “ РОД3 посвяг;
жанра кошок п р о я в ^ ™ ,в ^ г п Г  Т " ’ ГеР°ЯМ' ° ДИН ”  °СН° ™  осо6^ ; ’ 
философской мысли о жизни. НИИ ГЛУ ° К0Г0 СМЫСла жизни в этом мире, глубс *

записанные “  НаДГР° бНЫХ *“

бесценную информацию и с т о ш ч Г ”  ° СТаВЛЯЛИ ДЛЯ себя и бУДУЩих покс:^
камень (памятник), сыновья от Он оков д Г т а п Т р м Т  МЫСЛИ’ На"рИМер’ “ПоС7а

ОКОВ до таттаров, смотрите, услышьте мои е л : * .
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. тавил камень на веки. Из-за того, что это место является пересечением девяти дорог,
- нно сюда я поставил камень, сделал надпись на нем. Тот кто видит, увидьте!” [9, с. 63].

Песни кошок и керээзы (завещания), отмеченные Й. Стеблевой, встречаются во всех
- ах кыргызского народа. КерээзБилге кагана перекликается керээзами Кокетея, Манаса 
:-ооса -‘Манас”. В похороны Култёгина собралось много народу, на поминки Кокетея

‘•— -л много людей.Нам думается, что эти явления дошли до нас как старинные обычаи.
: •: ельство памятного надгробного мавзолея Манасу-баатыру, оформление картинами, 

решающие эпизоды его героических поступок нашли продолжение в строительстве 
■* : . з архитектурном плане надгробных комплексов.

По нашим наблюдениям, у кыргызского народа понятие “смерть” передается 
и форме и значении через слова “разлучиться”, “разделиться”, “как жаль”,

; V" ’ “превратиться в облако”, “стать кергеком (погибать)” и др. Например: «- не 
: ы Кул-Тегин, многие (все) погибли бы. Брат мой Кул-Тегин стал кергек (погиб). Я  

- поминаю, горюю по нему, видящий глаз мой стал невидящим, понимающий ум 
те стал понимать, я горюю, я в трауре. Время, всевышний предначертали судьбу 

/ ,:ли рождены, чтобы умереть» [9, с. 68]. В этих строках говорится о том, как герой 
:-ться с жизнью, как люди находятся в трауре, как они потерпели тяжелую потерью 

' : :офии жизни человека.

Мы думаем, то, что было сказано в текстах посвящены покойному, оставивший этот 
они имеют особую форму высказывания, которую можно назвать песней “кошок”.
^  маленьких фрагментах данного кошока, как уже бьшо сказано, оплакивается

- ь оатыра. Отсюда можно заключить, что поминальные песни в Орхон-Энесайских 
эпические произведения и песни кошок, распевающиеся в настоящее время 
Ь13ского народа, перекликаются значением, содержанием между собой.

-.--говном, песни кошок входит в состав устного народного творчества в виде 
иных песен. Песню кошок поют особым мотивом, совмещая с плачем. В них 

с* о характере, деятельности, человечности, другие хорошие качества покойного. 
т:рых кошоках сатирического характера указываются и отрицательные черты 

г , -  покойного. Знаменитыекошокчу (плакальщица, сказительница кошоков) имели 
авторитет. Их специально заказывали, привозили, им платили за такое пение.

: вязни кыргызского народа пение поминальной песни исполнялось в значительных 
ни пелись в доме, на родине умершего с соблюдением определенного порядка, 
меры. И в настоящее время также можно наблюдать явления, когда в доме 

- каждый день, поминая его, сказываются поминальные песни кошок. Обычай,
-т ечая вновь прибывшего на поминки гостя, женщины плача сказывают кошок, а 

-_ают голос в виде плача, является традиционным в жизни кыргызов.
= настоящее время в доме покойного, в комнате, где расположено его тело, 

в первую очередь родные покойного, сидя за ширмой, которая ограждает тело 
. сидя в ряд, сказывают поминальную песнь. Зашедшие женщины (не родня, а

- -  - е  плача, причитая, располагаются рядом с ними. Снаружи дома будут стоять 
:ки равняются в сторону покойного и при приближении гостей, плачут (ревут)

- причитаниями. Каждый человек, будь то женщина или мужчина, который
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приходит с намерением отдать последнюю дань покойнику, подходят к дому пдача, подавая 
г о л о с  Родня покойника, находящиеся в доме или снаружи, встречают их так же громким 
плачем с причитаниями. Такой плач, причитания, сказ поминальных песен кошок в
приостанавливаются с началом читки молитвы за усопшего.

Еще одним традиционным видом пения кошока, как уже упоминался, являете 
«проводы невесты». При пении кошока во время проводов невесты, поётся о всех хороших 
чертах сторонах невесты: вместе с указанием её красоты, привлекательную внешность, 
воспитанность, отношение с людьми, её родословную но линии отца, достатка^в ее 
семье также указывается то, что для нее уже прошло детство, шаловливые поры. Та 
высказывается желание, чтобы она нашла свое счастье в доме мужа, чтоб она уважала нову 
родню по мужу, стеснялась их. Такие песни поются матерью, сестрами, женами старши 
братьев невесты каждой по отдельности. На проводы вместе с невестой отправлялись
также жены старших братьев (жене) и подружки.

При переселении невесты в дом жениха ее одевали в украшенное платье, сажали 
на подготовленного специально для этой церемонии скакуна-иноходца, которого вела 
одна из жён за поводья. В ауле жениха проводились различные игры, соревнования в 
честь прибытия невесты, которую сопровождали ровесницы, подружки. Вместе с ними 
веселились и друзья, ровесники, односельчане жениха. Они пели песни (ыркесе), скакали, 
играли в «кызкуумай» (догони девушку) и др. игры. В настоящее время многие из этих 
обычаев уже забыты или изменились в других направлениях в соответствии е условиями

современности. _
Кошоки -  пение в стихотворном жанре о покойнике или невесте, собравша .

замуж, схожи по содержанию и поэтической структуре, по музыке и исполнительском;
стилю. Оба они относятся к одному жанру, поэтому в содержательной структуре текстов
можно заметить следующие сходства: та„„

1. Оба вида пении исполняются женшинами-родственниками (матерью, сестра
женами братьев) без сопровождения каких-либо музыкальных инструментов;

2 В обоих жанрах встречается прощальный мотив с грустным напевом, 
сопровождается плачем; а одном из них прощаются с покойником, отправившимся с этого 
мира на тот свет, во втором, как говорится вышла замуж, стала вне дома, прощаются с 
девушкой, которая уходит со своего дома, покидает свой народ, свою родину, переселяете - 
в чужую семью, в чужой народ, чужой род как невеста. В действительности, в прошло» 
девушка, вышедшая замуж, не всегда по своей воле не смогла приходить повидать своя 
дом родню. Приходила только по крупным, хорошим или плохим событиям. Поэтом} 
уходящую к мужу невесту оплакивали ее мать, сестры, жены братьев с причитанием с

том, смогут ли ещё раз ее увидеть.
3 В обоих жанрах имеет место похвальный мотив: в одном их них сказывало.

о лучших чертах характера покойного, о хороших проделках с восхвалением е. 
происхождения; во втором же восхваляют родословную девушки, ее братьев и сестер, е= 
народ, сказывали о том, как она росла и воспитывалась в образцовой семье.

4. Оба жанра исполнялись в бозуйе, т.е. внутри юрты. У кошокчу-плакалыцищ. 
бывают свои слушатели, т.е. своя аудитория. Основное различие заключается в том, чт.
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из них посвящается помершему человеку, а вторая -  живым людям -  девушке-невесте 
ужу, матери мужа. Покойный игран пассивную роль, тогда как девушка -  активную, 
г она живая, и поэтому она, подавая голос в такт кошоку -  сказанию, всхлипывала 
7].
Несмотря на это, мы ретроспективным методом можем восстановить отражение 

ах до нас с далекого прошлого идей свободы, патриотизма, государственности, 
сти и др. кыргызского народа на примере кошоков, скорбных и поминальных песен, 

гвшихся среди народа до настоящего времени. Исследование кошоков, скорбных и 
льных песен этим и является ценимым и актуальным.
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Г.А. Киньябаева

КОТОРЫЕ ПЕРЕЖИТОЧНЫЕ ФОРМЫ БРАКА У БАШКИР В XIX 
ЗЕКЕ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ

тация: Для изучения вопросов влияния различных форм брака на 
~-:еские процессы в башкирском этносе в XIX в. наиболее информативным 

.являются материалы переписей населения. Одной из известных форм брака, 
мой по ревизским сказкам, является полигамия. Необходимость изучения 

о : дигамных и моногамных браков вытекает из ведущей роли формы брачных 
в исследовании вопросов рождаемости, их влияния на формирование 

р- е:кой структуры населения. В первой половине XIX века большинство 
: семей были моногамными, но были случаи параллельного существования 
к х  семей. Материалы ревизий по полукочевым башкирам в первой половине
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