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РАСПРОСТРАНЕНИЕ БУДДИЗМА СРЕДИ КЫРГЫЗОВ 
ЮЖНОЙ СИБИРИ И СРЕДНЕЙ АЗИИ В СРЕДНЕВЕКОВЬЕ

В статье на основе сопоставительного изучения сведений письменных источников с данными археологии, эпи-
графики, этнографии, материалов кыргызского языка, и фольклора рассматриваются основные этапы распро-
странения буддизма в Кыргызстане в эпоху средневековья. Особое внимание уделяется доисламским верованиям 
кыргызов, среди которых определенное место занимали пережитки буддизма. Показаны основные формы распро-
странения буддизма в Кыргызстане, где наряду с миссионерской деятельности проявлялись насильственные мето-
ды, в особенности, в период кратковременного правления найманского принца Кучлука, а также в эпоху Джунгар-
ского ханства. Впервые уделяется внимание вопросам отражения отдельных положений буддизма и некоторых 
терминов из санскрита в кыргызском языке, а также в фольклоре кыргызского народа.
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Одной из актуальных проблем истории 
культуры Центральной Азии в целом, и Кыргы-
зстана в частности, является история распро-
странения буддийской религии в этом регио-
не в древности и средневековье. Несмотря на 
наличие значительной литературы по данной 
проблеме, вопросы распространения буддий-
ского учения среди кыргызов Южной Сибири 
в древности и кыргызского народа Средней 
Азии в эпоху средневековья остаются недоста-
точно разработанными. Это связано с фраг-
ментарностью и противоречивостью сведений 
письменных источников о проникновении и 

распространении буддизма в Кыргызстане. К 
тому же некоторые материалы кыргызского 
языка и литературы, где нашли отражение от-
дельные понятия буддийского учения, до сих 
пор практически не привлекались для освеще-
ния рассматриваемой проблемы.

Исходя из этого, в настоящей статье пред-
принята попытка проследить основные этапы 
распространения буддизма в Кыргызстане 
в средние века на основе сопоставительного 
анализа отрывочных сообщений письменных 
источников, данных этнографии, археоло-
гии, а также материалов кыргызского языка и 
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фольклора, где нашли отражение некоторые 
термины буддийского учения, привлечены 
также отдельные слова социально-экономи-
ческого значения, заимствованные из санс-
крита.

Центральная Азия, издревле являясь важ-
нейшим узлом Великого Шёлкового пути, 
всегда выступала мостом между Востоком и 
Западом, где пересекались люди товары и идеи 
с разных концов Евразийского континента  — 
Европы, Ближнего Востока, Южной и Восточ-
ной Азии. Вплоть до монгольских завоеваний 
Центральная Азия была одним из самых эко-
номически и культурно развитых регионов 
мира.

В середине II века Кушанская империя рас-
ширилась в Центральную Азию и дошла до 
Кашгара, Хотана и Яркенда в Таримской котло-
вине, современного Синьцзяна [Бируни, 1995. 
С. 66, 545].1 Как следствие, значительно расши-
рился культурный обмен, и буддийские мисси-
онеры из Индии начали подвижническую дея-
тельность в южных и юго-западных регионах 
Центральной Азии, где они особенно отличи-
лись своей переводческой работой буддийских 
канонических текстов на местные языки. Из 
Средней Азии учение Будды, а вместе с ним 
идеи и произведения индийских и среднеази-
атских ученых, художников, ремесленников 
распространились в Восточный Туркестан и 
далее  — на Восток, обогатив материальную 
и духовную культуру народов Центральной 
Азии, Китая, Кореи и Японии [Восточный., 
1992. С. 427; Tremblay, 2007. P. 84–88].

На годы тибетского владычества в Вос-
точном Туркестане в VIII–IX  вв. приходится 
утверждение буддизма и в Тибете. Большую 
роль в этом сыграла возможность познако-
миться тибетцам с крупнейшим китайским 
буддийским центром в Дунхуане и перенять 

1 Выдающийся ученый и мыслитель средневековья Абу 
Рейхан Бируни утверждал, что в древние времена в Хора-
сане, Фарсе и Ираке вплоть до границ Сирии была распро-
странена буддийская религия. Эта ситуация сохранялась до 
той поры, пока Заратуштра не стал проповедовать здесь маз-
деизм. Однако по справедливому замечанию А. Б. Халидова, 
реформа Заратуштры имело место гораздо раньше зарожде-
ния буддизма в Индии, и версия о вытеснении буддизма из 
указанных стран зороастризмом совершенно невероятна.

опыт организации библиотечного дела и раз-
множения буддийских текстов.2

Примерно в этот же период происходит про-
никновение в Восточный Туркестан кыргызов 
Южной Сибири, которые уже в VIII  в. появи-
лись в районах к северу от Куку-Нора и на се-
веро-востоке Тибета среди племен туюхунь в 
местности Хаза [Th omas, 1927. P. 817; Бернштам, 
1956. № 4]. Во второй половине IX в. кыргызы на 
некоторое время сумели установить свой кон-
троль над городом Пенчул, по местоположению 
соответствующему современному Уч-Турфану 
[Бартольд, 1963. С.  492]. Представляется, что 
здесь предки кыргызов впервые стали знако-
миться с основами буддизма.

Определенную информацию о том, что 
древние кыргызы были приобщены к индо-буд-
дийской культуре на исторической родине в 
Южной Сибири, дают памятники материаль-
ной культуры. Так, в Туве, на землях бывше-
го Уйгурского (VI–IX вв.), затем Кыргызского 
(IX–X  вв.) каганатов, а также в монгольское 
время существовали буддийские храмы с ква-
дратными залами и монументальными скуль-
птурами будды и бодхисатв, часовни и пагоды, 
нарисованные на скалах изображения божеств, 
которых чтили кыргызы, проживавшие там на-
ряду с монголами и бурятами. Это почтение к 
индийским богам сохранялось у кыргызов и в 
последующие века [Горячева, 2017. С. 39]. Как 
показывают памятники письменности древних 
кыргызов, в этот же период буддийские моти-
вы появляются в кыргызских эпитафиях на 
енисейских стелах [Арсланова и Кляшторный, 
1973. С. 315; Восточный, 1992, 339].

В этом отношении представляет большой 
интерес сообщение персидского автора XI  в. 
о том, что «киргизы подобно индусам, сжи-
гают мертвых и говорят: огонь-самая чистая 
вещь, все, что попадает в огонь очищается» 
[Бартольд, 1973. С.  48]. Хотя обряд кремации 
покойников у кыргызов Южной Сибири суще-
ствовал гораздо раньше до распространения 

2 Как будет показано ниже, именно тибетские монахи в 
XVII–XVIII вв. при поддержке джунгарских правителей 
предпринимали попытки распространения среди кыргы-
зов Тянь-Шаня и других народов Средней Азии буддизм 
ламаистского толка.
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буддизма в этом регионе, указание Гардизи на 
связь этой традиции с индусами намекает на 
вероятность определенного влияния буддиз-
ма на культуру кыргызов в IX–X вв., когда они 
вышли на широкие просторы Центральной 
Азии, включая регион Восточного Туркестана 
[Мокеев и Жапаров, 2022. С. 148–156].

В Центральной Азии до прихода буддизма 
был очень развит культ зороастризма, поэ-
тому индийская религия тесно переплелась с 
иранским верованием огнепоклонников. Об-
щие с зороастризмом традиции встречались 
в хинаянском направлении буддизма, которое 
процветало в Бактрии, Согдиане и Куче. По 
мнению специалистов, есть вероятность, что 
буддийские миссионеры вели активную про-
паганду в Монголии уже в эпоху Жужаньского 
(Аварского) каганата [Porció, 2015. Р. 19], пере-
нявшего смесь хотанского буддизма, на кото-
рый оказали сильное влияние иранская куль-
тура и зороастризм [Liu, 2011. P. 55–81].

В середине VI века Жужаньский каганат 
пал перед натиском восточных тюрок. Но-
вые властелины Центральной Азии сохрани-
ли религию, которую обнаружили в пределах 
завоеванного государства. В это же время на 
территории Тюркского каганата стали появ-
ляться буддийские храмы, где осуществлялись 
переводы большого количества буддийских 
текстов на древнетюркский язык. В самом ран-
нем памятнике тюркской государственности, 
согдоязычной Бугутской надписи (ок. 582  г.), 
упомянуто создание Таспар-каганом «великой 
новой Сангхи», т.  е. буддийской общины. По 
определению известного российского тюрко-
лога С.  Г  Кляшторного, в буддизме, тюркские 
каганы видели ту форму универсальной рели-
гии, которая могла помочь созданию идеоло-
гической общности в весьма разнородной по 
этническому составу державе [Кляшторный, 
1973. С. 263; Восточный., 1992. С. 339].

Первые шаги для официального внедрения 
буддизма в религиозную практику тюрок были 
сделаны Мухан-каганом (553–572). Однако 
лишь Таспар-каган придал буддийской миссии 
размах, который смог обеспечить сторонникам 
этой религии культурный и политический при-
оритет в каганской ставке. При нем согдийца-

ми были переведены на тюркский язык и запи-
саны отдельные сутры [Кляшторный, Лившиц, 
1971. С. 140].

Исследователи обращают внимание на 
роль правящей элиты кочевых народов Ев-
разии в распространении мировых религий в 
степи. В этой связи А. Хазанов отмечает, что 
переход рядовых кочевников к новой универ-
сальной религии происходил только после 
принятия ее кочевой элитой. Это занимало 
довольно длительный период, и, как прави-
ло, сопровождалось острыми внутренними 
распрями на религиозной почве [Khazanov, 
1994. Р. 15].

Данный процесс можно проиллюстриро-
вать на примере идеологической борьбы меж-
ду правителем Второго Восточнотюркского 
каганата Бильге-каганом и его мудрым совет-
ником Тоньюкуком, которую те вели в вопро-
сах распространения буддизма среди кочевых 
тюркских племен. Бильге-каган, исходя из 
внешнеполитических соображений, оказывал 
покровительство буддийским монахам из Ки-
тая, тогда как Тоньюкук считал, что буддизм 
не соответствует военному духу и образу жиз-
ни кочевников и, следовательно, не сможет 
являться основой государства [Дашковский, 
2009. С. 68]. В данном случае Бильге-каган по-
следовал разумному совету Тоньюкука, и спор 
решился мирным путем; в то же время буддизм 
стал закрепляться в Западнотюркском кагана-
те, где шел процесс перехода тюркских племен 
к оседлой и городской жизни под влиянием 
многочисленных колоний согдийского насе-
ления. На происхождение и развитие древ-
нетюркской скульптуры-каменных балбалов 
большое влияние оказали канонизированные 
образы буддийского искусства, которые в зна-
чительной мере были распространены прежде 
всего в согдийском искусстве. По мнению ар-
хеологов, древнетюркский изобразительный 
канон корнями уходит в буддийскую иконо-
графию, где каждый жест имеет определённый 
смысл [Кубарев, 1984].

 Буддийские монахи из Индии быстро 
усвоили согдийский алфавит, который широ-
ко применялся среди тюркских народов Цен-
тральной Азии, что в немалой степени способ-
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ствовало распространению учения буддизма в 
степи [Бартольд, 1968. С. 27]. Благодаря тому, 
что на Великом Шелковом пути преобладали 
согдийцы, именно они и стали первыми мона-
хами в многочисленных монастырях и храмах 
во владениях Тюркского каганата [Tremblay, 
2007. P. 107–108].

Основной чертой буддизма древних тюрков 
стало его обращение к простым людям, а так-
же включение в пантеон Будды местных — ша-
манских и зороастрийских божеств, что также 
способствовало широкому распространению 
в степи этой религии. Немаловажную роль 
сыграло также толерантное отношение прави-
телей древнетюркских правителей представи-
телям различных религий, включая буддизм. 
В связи с этим некоторые свободные исследо-
ватели считают, что, возможно, буддизм — это 
более осмысленное тенгрианство. Предполага-
ется, что даже основополагающая идея учения 
буддизма о реинкарнации была заимствована 
у тенгрианства, что научно не доказано [Нико-
нов, 2014].

Относительно главных проводников идеи 
буддизма в Семиречье среди исследователей 
нет единого мнения. Некоторые ученые пред-
полагают, что большую роль в этом сыграли 
буддисты-паломники из Северной Индии, тог-
да как, другие отдают предпочтение согдий-
ским колониям, расположенным вдоль Велико-
го Шелкового пути. Нам представляется более 
аргументированным мнение Т. К. Мкртычева, 
который считает, что эту роль выполняли буд-
дисты из Китая, поскольку победа арабов над 
китайцами в Таласской битве 751 году имела 
фатальное значение не только для китайской 
политики в западном крае, но для большой 
буддийской общине в самом Согде [Мкртычев, 
2002. C. 42].

На это указывает и визит китайского мона-
ха Сюань-Цзаня в 630 году в Западнотюркский 
каганат, где он был принят Тон Ябгу каганом, 
а также сообщение китайских письменных 
источников, рассказывающих о строительстве 
буддийского монастыря Даюнь в Суябе (Ак-Бе-
шиме), который являлся неотъемлемой частью 
китайского оборонительного сооружения–гар-
низона в Чуйской долине [Forte, 1994. P. 41–57].

Действительно, более близкий круг зна-
комства с памятниками буддийской культуры 
Кыргызстана уводит нас к северным регионам 
Китая, а именно — к буддийским скульптурам 
Северной Цзинь (550–577), Северной Вэй (553–
557), (550–577), Северной Чжоу (557–581) и 
династии Тан (618–907). В скульптуре этих ки-
тайских династий кроме основных персонажей 
буддизма, их поз, оформления деталей харак-
терно присутствие симметрично расположен-
ных львов в одинаковых позах. В этой связи 
представляет большой интерес буддийская 
плита, найденная на городище Ак-Бешим в 
1987 г. и переданная в музей-лабораторию Кы-
ргызского национального университета [Та-
балдиев, 1988. С. 371–373]. Учитывая схожесть 
мотивов и техники их изготовления, можно 
предположить, что плита из Ак-Бешима свя-
зана с деятельностью носителей северокитай-
ской буддийской культуры. Об этом свидель-
ствует буддийская стела из белого мрамора, из 
Китая, датированная 678 годом, которая хра-
нится в Королевском музее Онтарио и другая 
плита из коллекции провинциального музея 
Шанси (Shanхi) с изображением Шакьямуни 
и сопровождающими персонажами [Haussig, 
1988. P. 174; Brinker, 1998; Selections., 1989. P. 24; 
Vollmer et al., 1983. P. 236; Liu, 1999. P. 49].

Исходя из культовой практики на сопре-
дельных территориях, политической и рели-
гиозной ситуации в регионе, можно предпола-
гать следующие пути проникновения буддизма 
на территорию Кыргызстана. Характерно, что 
представители каждого религиозного направ-
ления через своих последователей, миссио-
нерской деятельности паломников расширяли 
свое влияния. В сферу подобного влияния буд-
дистов попадает Чуйская долина, где имелись 
десятки одиночных городов, подчиненных 
тюркам, и где жили торговцы из разных стран, 
а также местные согдийцы и осевшие тюркские 
племена. Для того, чтобы обеспечить свое по-
литическое влияние в Чуйской долине танские 
власти Китая были очень заинтересованы в 
распространении здесь буддийской религии.

При распространении буддийской культу-
ры на север и запад китайская власть старалась 
использовать различные средства. В этом пла-
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не представляет оределенный интерес следу-
ющее известие китайского источников о том, 
что в 574  г., “согласно пожеланию одного из 
тюркских каганов, император Северного Цзин 
приказал буддийскому монаху перевести на 
язык тюрков «Нирвана сутру» и распростра-
нить ее перевод среди них, дабы способство-
вать обращению тюрков в буддизм» [Васильев, 
1983. С.  11]. Как видно, религиозная пропа-
ганда среди тюрков осуществлялась не только 
миссионерским путем, но и через переводную 
литературу, составленной, очевидно, на сог-
дийском и тюркских языках, по просьбе гра-
мотных представителей политической элиты 
Древнетюркского каганата.

После VII века, когда в регион пришли ара-
бы-мусульмане, буддизм постепенно стал те-
рять свои позиции, уступая место исламу [Бар-
тольд, 1968. С. 60].3 Тем не менее, на территории 
Кыргызстана при археологических  раскопках 
открыты буддийские храмовые постройки 
VIII–X вв., когда здесь основной религией на-
селения была ислам — на городище Ак-Бешим 
выше Токмака, на Краснореченском городище, 
на городище древнего Джуля и др. [Джумагу-
лов, 1982. С. 47]. Выявленные в Чуйской долине 
развалины буддийских монастырей и храмов в 
Краснореченской и Ак-Бешимской городищах 
показывают, что последователи буддизма су-
мели сохранит здесь свои религиозные центры, 
которые мирно сосуществовали с мусульман-
скими общинами Семиречья. Об этом красно-
речиво свидетельствует сообщение сочинения 
арабского географа X  в. ал-Макдиси «Ахсан 
ат-такасим фи-марифат ал-акалим», где отме-
чается, что в Невакете преобладают неверные, 
а его султан мусульманин [Волин, 1960. С. 82]. В 
мусульманских сочинениях этой эпохи “невер-
ными” из числа городских жителей Семиречья 
назывались, как правило, буддисты, а христиан 
и иудеев обозначали термином зимми.

3 По определению академика В. В. Бартольда буддизм ис-
чез под влиянием ислама не бесследно, по-видимому, в 
подражание буддийской вихаре возник тип мусульман-
ский высшей богословской школы-медресе, которая упо-
минается прежде всего на восточной окраине мусульман-
ского мира и только в XI в. появляется в западном Иране 
и в столице халифата, Багдаде.

Рис. 1: Общий вид на городище Невакет. Красная 
речка, Кыргызстан. Фото археолога К. Табалдыева.

Рис. 2: Древний буддийский храм в Красной речке 
(Невакет). Источник фото: https://kg.akipress.org/

news:1919537?place=share-fab

Со временем, когда в середине X в. в Кара-
ханидском государстве ислам становится госу-
дарственной религией, правители этого кагана-
та начали священную войну против неверных 
(газават) кочевых племен, проживавших на 
востоке Семиречья, а также уйгуров-будди-
стов региона Бешбалыка с центром в городе 
Турфан (Кочо). Некоторые подробности этой 
войны приводятся в сочинении «Диван лугат 
ат-Тюрк» Махмуда Кашгарского, согласно ко-
торому караханидские войска совершали похо-
ды до региона Минглак, а также города Катун 
Сыны, расположенного на границе государ-
ства Тангутов. По рассказам автора, во время 
походов был взят город Кочо и разрушены буд-
дийские храмы уйгуров [Кляшторный и Султа-
нов, 2009. С. 156–157; Dankoff , 2008. P. 27; Dust., 
2006. P. 479; Мудрак, 2012. С. 7–46; Genç, 1981. 
S. 58–59]. Судя по всему, именно тогда пришли 
в упадок и центры буддийской культуры, рас-
положенные в Чуйской и Илийской долинах 
Семиречья.
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Памятники буддийской культуры Кыргыз-
стана известны по данным раскопок развалин 
буддийских храмов, исследованных на средне-
вековых городищах Ак-Бешим (Суяб) и Крас-
ная речка (Невакет) (Рис. 1–2). Результаты ар-
хеологических иссследований опубликованы в 
виде монографий и научных статей, в которых 
содержатся детальные характеристики резуль-
татов раскопок [Труды., 1950. С.  48–55, 131–
133; Кызласов, 1959. С. 160–227; Кызласов и др., 
1959. С. 514–561; Зяблин, 1961; Кожемяко, 1989. 
С.  17–24, 73–78; Горячева и Перегудова, 1983. 
С. 167–195].

В последние годы круг памятников буддий-
ской культуры на территории Кыргызстана и на 
сопредельных территориях расширяется. Ор-
ганизуются совместные экспедиции с зарубеж-
ными специалистами и готовятся оригиналь-
ные публикации [Hayashi, 1996. С.  154–178]. 
Изыскания исследователей сосредоточены на 
изучении архитектуры и элементов буддизма, 
поиске направлений проникновения буддиз-
ма на территорию современного Кыргызстана, 
особенностях буддийских памятников этого 
региона, изучении вопросов идейно-художе-
ственного и стилевого порядка и т. д.

Здесь обнаружены остатки древнего горо-
да Невакет (Новый город), одного из крупных 
городов на Великом Шелковом Пути, кото-
рый существовал в VI–XII веках. Невакет был 

крупным торговым и культурным центром 
всего региона Семиречья. Через него проходи-
ла северная ветвь Великого Шелкового пути. 
Со второй половины XII века город стал при-
ходить в упадок и к началу монгольских заво-
еваний практически опустел. Несмотря, на то, 
что в отличие от Согда, позиции буддизма, как 
и христианства в Семиречье были сильны, но 
они не занимали государственного статуса ни у 
согдийских, ни у тюркских правителей городов 
[Горячева, 2017. С. 45].

Тем не менее центры буддийской культуры 
продолжали существовать в Семиречье и в 
монгольский период [Горячева, 1988. С. 48; Ве-
дутова, 2015. С. 125–133]. В середине XIII века 
о трех буддийских храмах северо-восточного 
Семиречья сообщает Гийом де Рубрук  — по-
сол Людовика IX к монгольскому хану Мункэ. 
В  этих храмах богослужение осуществляли 
уйгуры-буддисты [Путешествия., 1993. С. 111–
113; Бартольд, 1968. С. 108].

Как показывают материалы археологии и 
сведения письменных источников, возрожде-
ние буддизма в Семиречье в предмонгольский 
период было связано с вторжением сюда из 
Монголии каракитаев, а затем найманов во 
главе с Кучлуком. Анализ археологических ма-
териалов позволяет говорит, что новый этап 
буддизма в Кыргызстане начался с приходом 
каракитаев в XII в. [Кольченко, 2019: 162–163].

Рис. 3-4-5. Золотая маска, сетчатый костюм и череп со следами сильно зелеными отметинами. Источник: 
[Biran et al., 2023. P. 24–25].
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В этом отношении представляет большой 
интерес, вновь открытый в 2017–2018 годах в 
Кочкорской долине Кыргызстана подземный 
мавзолей-усыпальница членов семьи караки-
тайской знати, тела которых были обернуты 
медными проволоками, что является харак-
терной особенностью киданьских захороне-
ний Восточной Монголии. Детальный анализ 
всей совокупности обнаруженных предметов 
сопроводительного инвентаря мавзолея свиде-
тельствует о принадлежности семейной четы к 
буддийской конфессии Семиречья второй по-
ловины XIII в [Табалдиев и др., 2019. C. 48–69; 
Biran et al., 2023. P. 1–33] (Рис. 3–4–5).

Но наиболее сильный всплеск распро-
странению буддизма в Семиречье относится 
кратковременному периоду правления здесь 
найманского принца Кучлука в начале XIII в., 
который захватил власть у каракитайского 
Гурхана. Автор сочинения XVI в. «Тарих-и Ра-
шиди» Мирза Мухаммед Хайдар со ссылкой 
на «Тарих-и Джахангушай» Джувейни (XIII в.) 
описывает ожесточенную борьбу между Кучлу-
ком и Гурханом каракитаев, в которой первый 
одержал победу. Кучлук захватил Кашгар и 
Хотан, его племена расселились по Эмилю и 
Каялыку. Затем он принудил жителей этих 
регионов отказаться от религии Мухаммеда 
и выбрать другую религию. «Люди,  — пишет 
Мухаммед Хайдар, — выбрали одежду китай-
скую», то есть буддизм [Хайдар, 2016. С. 396]. 

По-видимому, к этому времени и относится 
строительство буддийского храма в Каялыке 
[Бартольд, 1968. С. 108; Мухтарова и Железня-
ков, 2021. С. 145–160].

По сведениям автора сочинения на пер-
сидском языке, «Мунтахаб ат-таварих Муини» 
Муин ад-Дина Натанзи, еще в первой полови-
не XIV в. правитель Чагатайского улуса Дженк-
ши устраивал в орде передвижные капища, и с 
одобрения уйгурских писцов (бахши) повелел 
во всех мечетях Мавераннахре и Уйгуриста-
на установить изображения идолов [Натанзи, 
1957. С. 112]. Он также активно покровитель-
ствовал буддийским жрецам и имел сношения 
с китайским правительством [Бартольд, 1968. 
С.  77]. Из-за симпатии к идолопоклонникам, 
Муин ад-Дин Натанзи и другие мусульманские 

авторы обвиняли Дженкши в вероотступни-
честве, хотя достоверно не известно был ли 
он правоверным мусульманином. Сообщения 
источников о роли уйгурских бахши в органи-
зации передвижных капищ идолов в Средней 
Азии и Восточном Туркестане, а также о тес-
ных связях Дженкши с Китаем ясно показы-
вают о намерениях этого правителя поднять 
статус буддизма в регионе в угоду интересам 
кочевой элиты восточной части Чагатайского 
улуса.

Подобная религиозная политика Дженкши, 
направленная на повышение статуса буддизма 
среди других религиозных конфессий Семире-
чья была продиктована тем, что он пришел к 
власти после очередного дворцового перево-
рота в Чагатайском улусе, устроенного коче-
вой элитой, которая сопротивлялась против 
всевозрастающего влияния оседлой культуры 
и исламской религии. Тем не менее, с течением 
времени во второй половине XIV века проис-
ходит возрождение религии ислама в государ-
стве Моголистан в состав которого входила и 
территория Кыргызстана, где значительная 
часть кочевых племен кыргызов той эпохи 
продолжала сохранять древние верования ша-
манизма, манихеизма, а также буддизма [Мо-
кеев, 2010. С. 168].

Только благодаря активной миссионерской 
деятельности суфийских отшельников мощно-
го и разветвленного ордена Накшбандия была 
предпринята попытка покончит с остатками 
буддизма и шаманизма в Восточном Туркеста-
не. Однако несмотря на усилия подвижников 
ислама, определенная часть кочевого населе-
ния Семиречья еще долго оставалась под вли-
янием буддизма и других традиционных веро-
ваний древности [Нуртазина, 2000. С. 80].

В агиографическом сочинении XVI века 
«Зийа ал-кулуб» (Сияние сердец) Мухаммеда 
Аваза при описании миссионерской деятель-
ности известного подвижника ислама Ходжи 
Исхака среди кыргызских племен Тянь-Ша-
ня встречаются заслуживающие внимания 
подробности, например, о доисламских ве-
рованиях кыргызов. В частности, рассказы-
вается о поклонении кыргызов перед идолом 
с человеческим обликом, изготовленным из 
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серебра и повешенного на дереве. Вокруг 
него были расположены другие идолы в ко-
личестве двух тысяч, вытесанные из дерева 
и камня [Материалы., 1973. С.  183]. Извест-
ный исследователь этнографии кыргызско-
го народа С.  М.  Абрамзон рассматривал эту 
информацию автора «Зийа ал-кулуб» только 
как пережитки фетишизма и культа онгонов у 
кыргызов, которые для изготовления онгонов 
использовали серебро, камень и дерево. А се-
ребряного идола он считал, как антропомор-
фной формой изображения онгона- фетиша 
[Абрамзон, 1971. С. 204].

Однако более внимательное исследование 
вышеприведенной информации «Зийа ал-ку-
луб» на основе анализа сведений аутентичных 
источников показывает, что настоящий идол с 
человеческим обликом, которому поклонялись 
кыргызы, фактически является пережитком 
буддизма в сочетании с некоторыми деталями 
древнего фетишизма.

По словам автора сочинения, название того 
идола, сделанного из серебра, было جقر  طلبیۀ 
«талбийа-и джакар». В свое время, извлечения 
из этого источника были опубликованы в пер-
вом выпуске сборника «Материалы по истории 
киргизов и Киргизии» (Москва, 1973 г.) под ре-
дакцией В. А. Ромодина. Автор перевода этих 
извлечений З. Н. Ворожейкина в примечании 
отмечала, что название идола «в тексте сочине-
ния т.л.бйа(йи) дж.к.р; расшифровать настоя-
щий термин пока не удалось, и его чтение мо-
жет быть только предположительным» 
[Материалы., 1973. С. 183].

Позже известный востоковед Т. И. Султа-
нов в своей рецензии на вышеупомянутый 
сборник, опубликованной в журнале «Народы 
Азии и Африки» предложил альтернативное 
чтение названия серебряного идола, опираясь 
на текст ташкентского списка рукописи «Зийа 
ал кулуб», где этот термин читается как 
حقیر  .талбиса-и хакир» [Султанов, 1976» تلبیسۀ 
С. 193–194]. Исходя из этого, Т. И. Султанов 
расшифровал его как термин в значении «пре-
зренный обман», что не соответствует к кон-
тексту вышеприведенной информации о сере-
бряном идоле с человеческим обликом, 
которому поклонялись кыргызы.

Представляется, что ключ к правильному 
чтению этого термина можно найти в работе 
выдающегося французского синолога П.  Пе-
льо «A propos de Тokharien», где он отмечает, 
что у уйгуров Восточного Туркестана имеется 
слово в форме «čäkür» и употребляется ими в 
значении «шпиль буддийского надгробного 
памятника» [Pelliot, 1936. P.  284]. Поскольку 
сочинение «Зийа ал-кулуб» было написано в 
уйгурской среде Восточного Туркестана, пред-
ставляется вполне возможным употребление 
этого термина для обозначения буддийско-
го идола с человеческим обликом, которому 
поклонялись отдельные группы кыргызов до 
принятия ими религии ислама.

Следует отметить, что вышеприведенная 
информации «Зийа ал-кулуб» относительно 
устройства капища кыргызов практически 
полностью совпадает с описанием буддий-
ского идола у калмаков Джунгарии в первой 
четверти XVIII века в дневнике российского 
посла Ивана Унковского при ставке правителя 
Джунгарии. В этой связи И. Унковский пишет, 
что «7-июня 1723 г. Хунтайши (Цеван Рабдан) 
принял личное участие в церемонии поклоне-
ния буддийским идолам в присутствие огром-
ного количества народа. Для отправления мо-
литвы была подготовлена большая площадь, 
где на вершинах деревянных столбов были 
повешены изображения и скульптуры буддий-
ских идолов. Напротив, главного идола поста-
вили стол, а на четырех углах этого стола стоя-
ли многочисленные мелкие идолы, вытесанные 
из различных камней» [Посольство Унковско-
го, 1887. С. 95–96; Buyar, 2012. S. 105–106].

Эта информация Ивана Унковского о буд-
дийских идолах калмаков Джунгарии абсолют-
но созвучно с вышеприведенным сообщением 
автора «Зийа ал-кулуб» о капище отдельной 
группы кыргызов Тянь-Шаня до начала приня-
тия ими религии ислама, и не оставляет сомне-
ние в буддийском характере доисламских веро-
ваний этих кыргызов. Поэтому мы предлагаем 
читать вышеприведенное название главного 
идола кыргызов как «талбийа-и джекур», что 
буквально означает «идолопоклонник». Оче-
видно, вышеизложенное Т. И. Султановым чте-
ние данного текста «Зийа ал-кулуб» связано с 
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ошибкой, допущенной переписчиком ташкент-
ского списка этого сочинения.

Следующий, третий этап развития буд-
дизма в нашем регионе связан с экспансией 
Джунгарского ханства (1635–1757 гг.) и стрем-
лением джунгарских феодалов завоевать земли 
Кыргызстана и Казахстана. Джунгары, будучи 
ревностными адептами ламаистского толка 
буддизма, стали активно строить в вновь за-
хваченных территориях оборонительные соо-
ружения из кирпичных и сырцовых построек, 
которые как правило использовались одно-
временно в качестве храмами и кумирнями, а 
также жилыми помещениями для лам-пред-
ставителей буддийского духовенства [Аныра-
кайский., 2008. С. 35].

Однако, судя по полевым материалам, со-
бранным российским путешественником и 
этнографом П.  С.  Палласом среди калмыков 
Поволжья во второй половине XVIII в., и опу-
бликованным в его книге «Собрания истори-
ческих сведений о монгольских народностях», 
монастыри и молельные дома калмаков, как 
правило, размещались в переносных юртах, 
изготовленных из легких конструкций (Рис. 6) 
[Pallas, 1776. P. 154–155]. О существовании ста-
ционарных и юрточных кумирнях в Джунга-
рии в рассматриваемый период показывает 
карта, составленная в 1716–1733 годах, где 
нанесено около 50 буддийских храмов и мона-
стырей. Основа этой карты была выполнена в 
конце XVII — начале XVIII веках европейски-

ми иезуитами, служащими при дворе Цинско-
го императора Канси, и затем после приобре-
тения ее копии джунгарами во время войны с 
китайскими войсками была дополнена швед-
ским офицером Ренатом, находившимся в кал-
макском плену [Baddeley, 1912].

По сведениям аутентичных источников, 
джунгарские правители не ограничивались 
захватом новых земель, а попутно пытались 
обратить в буддизм попавших в плен детей 
кыргызов, передавая их на попечение ламаист-
ских монахов. Автор биографии крупного буд-
дийского религиозного деятеля и просветите-
ля калмаков Джунгарии Зая Пандиты Сакбон 
Раднабатор при описании результатов очеред-
ного похода джунгарского войска под предво-
дительством Цецен-хана зимой 1652 года про-
тив (бурутов) кыргызов Тянь-Шаня сообщает: 
«…покорив бурутов прибыл Цецен-хан. В этом 
походе, в семнадцать лет, Галдамба поразил Ян-
гир-хана. В честь умершей матери Цецен-хан 
приказал собрать 100 мальчиков, из них 50 
подарил хутухте для посвящения их в банди. 
Других подарил Ачиту Цорджи и прочим ла-
мам, хуваракам отдал в банди 100 бурутских 
мальчиков из 100 отоков» [Раднабатор, С.  37 
Baddeley, 1912].4

4 Хутухта — святой, один из важнейших титулов, ко-
торые жалуются в Монголии буддийским хубилганам — 
«перерожденцам»; Банди — низшая монашская степень в 
ламаизме, послушник; Хуварак-послушник буддийского 
монастыря, ученик ламы.

Рис. 6. Калмакский передвижной монастырь (Зарисовка из книги П. С. Палласа).
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Этот интересный факт аутентичного 
источника о попытках обращения в буддизм 
пленных кыргызских детей со стороны воен-
но-политической элиты Джунгарии находит 
косвенное подтверждение в материалах эпоса 
«Манас», где в рассказе о детстве Манаса го-
ворится, что правитель калмаков, услышав о 
рождении среди кыргызов необыкновенного 
мальчика отправляет людей на поимки этого 
младенца-богатыря, вероятно, для обращения 
его в буддизм [Манас, 1. 1958]. В одном из ва-
риантов эпоса «Манас», имеется также рас-
сказ, где близкий родственник эпического ге-
роя, оставшийся среди калмаков Джунгарии, 
принимает религии буддизма: «Усен свое имя 
поменял, Назвали его Кезкаманом, Веру кал-
маков принял, Буркана, находящегося в углу, 
Стал называть своим богом». Как отсюда яв-
ствует, в эпосе термином Буркан называется 
изготовленный из бронзы идол, которому по-
клонялись некоторая часть кыргызов, приняв-
шие веру калмаков [Манас, 2010. С. 253].

В связи с этим следует также отметить, 
что по сведениям аутентичных источников в 
результате одного из походов Галдан-Бошох-
ту-хана (1678–1697) против южных казахов, 
кыргызов и городского населения Сайрама и 
Андижана, состоявшегося в 1683 году в ходе 
сражений в плен к нему попал и сын правителя 
Казахского ханства Тауке-хана, который был 
отправлен Галданом в Тибет к Далай-ламе с 

целью обращения его в ламаизм [Материалы., 
2000. С. 344; Ерофеева, 24.01.2023].

Как показывают вышеприведенные факты 
источников, буддийские монастыри Джунгарии 
и Тибета целенаправленно принимали в качестве 
послушников детей из числа попавших в плен 
мусульманского населения Семиречья с целью 
распространения ламаистского толка буддизма в 
Средней Азии [Мокеев, 2003. С. 172–173]. Попыт-
ки распространения буддизма в Кыргызстане 
со стороны джунгарской военно-политической 
элиты и высшего духовенства не ограничивалось 
воспитанием попавших в плен детей кыргызов 
в ламаистских монастырях в духе буддийской 
религии. В захваченных во время военных дей-
ствий районах Кыргызстана ламаистская духо-
венство развернуло активную деятельность по 
увековечиванию основных положений буддий-
ского учения и образы Будды путем изображе-
ния их на каменных валунах и скалах.

В северных районах Кыргызстана, которые 
в свое время оказались долгое время под окку-
пацией джунгаров, исследователи обнаружили 
многочисленные надписи священные для буд-
дистов формулой на каменных валунах и на 
скалах тесных ущелий, расположенных вдоль 
рек и небольших речек. Эти надписи, высечен-
ные на камнях, содержат слова «Ом мани падме 
хум» (Нет благодати выше лотоса, что букваль-
но означает  — О! Жемчужина в цветке лото-
са!») (Рис. 7–8).

Рис. 7. Общий вид памятника с буддийской 
надписью. Фото из книги [Табалдиев и Белек, 2008. 

С. 124].

Рис. 8. Надпись на камне с буддийской формулой 
«Ом мани падме хум». Зарисовка из книги 

[Табалдиев и Белек, 2008. С. 122].
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На некоторых валунах и скалах, кроме над-
писи имеются также изображения Будды. По-
добные надписи и изображения обнаружены 
практически повсеместно в Иссык-Кульской и 
Чуйской долинах Кыргызстана [Джумагулов, 
1982; Табалдиев и Белек, 2008]. По определению 
знатока древностей Кыргызстана О.Пояркова, 
некоторые богатые тибетские буддисты содер-
жали профессиональные артели лам-скульпто-
ров, обязанность которых состояло в том, что-
бы, странствуя с резцом по горам, долинам и 
пустыням, всюду вырезать священное изрече-
ние “Om mani padme hum” на камнях и скалах 
[Поярков, 1898. С. 61].

По словам О.  Пояркова, все увиденные им 
буддийские надписи и изображения богов 
на Иссык-Куле, в ущельях Александровского 
хребта и в Чуйской долине, сделаны весьма 
тщательно и аккуратно, очевидно, что судя по 
тонкой и отчетливой работе вышеупомянутых 
надписей, мастера, их воспроизводившие, об-
ладали по своему времени совершенными ин-
струментами [Поярков, 1898. С. 61].

Насколько позволяют судить дошедшие до 
наших дней надписи на лопатке и нижней че-
люсти барана формулы «Ом мани падме хум!» 
(Рис. 9), ламаистские монахи попытались рас-
пространить эту молитву среди широкой мас-
сы кыргызов Тянь-Шаня путем нанесения ее на 
компактных предметах быта кыргызов, кото-
рые можно было носить за пазухой постоянно 
[Джумагулов, 1982. C. 56. 201–202].

Длительное политическое господство 
джунгаров в северных районах Кыргызстана 

и усилия тибетских лам по распространению 
ламаистского толка буддизма среди кыргызов 
не прошли бесследно. Небольшая группа кы-
ргызов из числа кыргызских племен мундуз, 
баарын, сарыбагыш, сарт, найман, саяк и др. 
в свое время принявшие религии буддизма, и 
по религиозным мотивам присоединившиеся 
к джунгарам, до сих пор проживают в аймаке 
Тарбагатай Синьцзян-Уйгурской автономной 
области КНР [Асанканов, 2010. С. 21].

Однако старания правителей Джунгарского 
ханства и настоятелей ламаистских монасты-
рей по распространению религии буддизма 
среди всего мусульманского населения Кыр-
гызстана, очевидно, не принесли им ощути-
мых результатов. Как показывает религиозная 
ситуация в Средней Азии в XVII–XIX веках, 
кыргызы Тянь-Шаня стали ревностными по-
следователями ханафитского мазхаба суннит-
ского толка исламской религии, что нашло от-
ражение и в эпосе «Манас», где главный герой 
объявляет священную войну «газават» против 
калмаков Джунгарии, которые исповедовали 
ламаистский толк буддизма.

На наличие религиозных мотивов в эпи-
ческих сказаниях кыргызов впервые обратил 
внимание академик В.  В.  Радлов. В этой свя-
зи он пишет, что несмотря на свои скудные 
познания в догматах ислама, они относятся к 
инаковерующим с большим фанатизмом, чем 
казаки (казахи), и в их сказаниях повествуются 
о войнах за веру. Такой религиозный фанатизм 
кыргызов В. В. Радлов объясняет тем, что они 
живут в тесном соседстве с неверными китай-

Рис. 9. Надпись на правой лопатке, а также на нижней челюсти барана с буддийской формулой: «Ом мани 
падме хум!» [Джумагулов, 1982. Илл., XXXI].
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цами и калмаками, которые исповедуют буд-
дизм [Радлов, 1989. С. 349–352].

Тем не менее в результате распространения 
буддизма в ранние этапы истории Кыргызста-
на и соседних регионов Центральной Азии, а 
также в период позднего средневековья вплоть 
до середины XVIII в., когда здесь шла активная 
пропаганда буддизма среди северо-кыргыз-
ских племен Тянь-Шаня, некоторые термины 
буддийского учения и отдельные понятия со-
циально-экономического и культурного харак-
тера нашли отражение в кыргызском языке и 
литературе [Горячева, 2017]. Например, в кы-
ргызской пословице «турмушуң эшек араба, 
туулдуң калдың балаага» (жизнь тяжелая шту-
ка, с рождения начинаются мучения) нашло 
отражение буддийское философское учение 
“рождение грех”.

В народной памяти сохранились изречения 
средневекового мудреца и степного философа 
Асан Кайгы (Асан Горемычный, который пред-
положительно жил во второй половине XIV в.), 
которые созвучны буддийскому состраданию 
к живым существам [Кебекова, 2009. С.  496]. 
По легенде, однажды, когда случился в степи 
великий джут-весенние заморозки, сопрово-
ждаемые обильными снегопадами, Асан Кай-
гы в своих философских стихах сокрушается о 
беззащитных животных, которые могут погиб-
нуть от сильного мороза и отсутствия крова: 
«Куйругу жок, жалы жок, Кулан байкуш кантти 
экен. Боорунда буту жок, Жылан байкуш кант-
ти экен» [Тоголок Молдо, 1970. С. 124–126.] (Без 
пышного хвоста и гривы, Каково же положение 
бедолаги онагры. Без ноги на животе, Каково же 
положение бедолаги змеи).

В научной литературе предполагается, что 
имя главного героя выдающегося кыргызского 
эпоса Манас образовано от санскритского сло-
ва मनः  — разум, дух, сила. В действительности, 
этимология имени Манас невозможно объяс-
нить через ресурсы тюркских языков. Однако 
до сих пор остается неизвестным, каким об-
разом и когда это санскритское слово вошло 
в кыргызский язык в качестве имени главного 
героя популярного героического эпоса кыргы-
зского народа. Если имя Манас имеет какое-то 
отношение к учению буддийской религии, то 

оно, скорее всего, было заимствовано наши-
ми отдаленными предками на ранних этапах 
распространения этой религии в Центральной 
Азии, что показывают некоторые древние ге-
ографические названия в Синьцзяне (город 
Манас и река Манас), высокогорная вершина 
Манаслу в Непале, а также многочисленные 
священные места в Казахстане и Кыргызстане, 
названия которых связывается с местом погре-
бения или предметами и атрибутами эпическо-
го героя Манаса [Мокеев, 2010. С. 104].

В кыргызском языке имеется также целый 
ряд слов, заимствованные из санскрита или 
из терминологии буддийского учения: аруу 
(чистый), буркан (идол), бут (будда, идол), 
бутпарас (идолопоклонник), бакшы (санс-
кр. бхикшу: 1.  жрец, 2.  наставник), арашан 
(теплый источник), кечил (калмыцкий мо-
нах), кут (1.  фигурка человека из свинца или 
олова-оберег. 2.  маленький идол у калмыков) 
[Потапов, 1973. С. 265–286]5, сарт (торговец), 
тѳрѳ (закон, обычай), түмѳн (десять тысяч), 
манас (человеческий разум), манжа (пятерна, 
палец), мечин (1.  обезъяна, 2.  год обезьяны), 
миск (мускус), чатыр (санскр. чатра: 1. палат-
ка, зонтик, 2.  крыша), черик (войско), эштек 
(кшатрий-всадник), лаанат (буддийское бо-
жество), лайлама (1. далай лама, 2. божество у 
калмаков), ылама (1. лама — служитель культа 
у буддистов ламаистов, 2. название местности 
в Джумгальском районе Кыргызстана) и т.  д. 
[Юдахин, 1965].

Большинство этих слов, такие как аруу, 
бакшы, бут, манас, манжа, мечин, миск, сарт, 
тѳрѳ, түмѳн, черик, эштек, очевидно, было за-
имствовано еще в древнетюркский период че-
рез тохарский и сако-хотанские языки региона 
Восточного Туркестана, который в VIII–X  вв. 
превратился в оплот буддизма в Центральной 
Азии. Именно через эти языки переводились 
первые буддийские канонические тексты на 
согдийский и тюркские языки той эпохи [Вос-

5 По материалам этнографии «кут» сохранился и у кыргы-
зов в значении зародыша детей и скота, как и у алтайцев. 
Кут, по народным представлениям, падал сверху через 
дымовое отверстие. Этим термином кыргызы называли и 
идолов из свинца или олова, хранившихся в семье стар-
шей женщины.
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точный., 1992. С. 6–31, 157–193]. В то же время 
отдельные слова (буркан, бут, кут, кечил, лаа-
нат, ылама, лайлама), связанные с калмаками 
Джунгарии и ламаизмом, свидетельствует о пе-
режитках последнего этапа распространения 
ламаистского толка религии буддизма в Кыр-
гызстане в XVII — первой половине XVIII вв.

Резюмируя вышеизложенное, можно отме-
тить, что распространение буддизма среди кы-
ргызов и в Кыргызстане началось в эпоху древ-
нетюркских государств, и если в начальный 
период ее пропаганда шла из Индии через Вос-
точный Туркестан, то уже в древнетюркский 
период усиливается влияние китайского ва-
рианта буддизма. Причем наряду с деятельно-
стью миссионеров, начинается распростране-
ние через письменные переводы канонических 
буддийских сутр на тюркские языки.

Несмотря на постепенное ослабление влия-
ния буддизма после активного распространения 
религии ислама в Средней Азии в VIII–XI вв., в 
определенной степени, получило дальнейшее 
развитие распространения буддийского учения в 
Семиречье в период монгольского владычества. 
Хотя во время краткосрочного господства здесь 
найманского правителя Кучлука наблюдались 

попытки силой заставить мусульманского насе-
ления перейти к буддизму, в целом, в эпоху ран-
него средневековья не отмечались факты насиль-
ственного насаждения буддизма в Кыргызстане.

Последний третий этап активного распро-
странения ламаистского толка буддизма от-
носится к периоду экспансии Джунгарского 
ханства в Среднюю Азию в XVII — первой по-
ловине XVIII  вв., когда стратегия обращения 
в ислам мусульманского населения региона 
силой оружия и активной пропаганды среди 
мирного населения встречала упорное сопро-
тивление со стороны кыргызов против калма-
ков Джунгарии под лозунгами ислама в форме 
священной войны — казат (газават), что в не-
малой степени способствовало сохранению ис-
ламской самоидентификации народа.

В целом можно отметить, что буддизм, 
имевший почти тысячелетнюю историю свое-
го существования на территории Центральной 
Азии, оставил определенный след в материаль-
ной и духовной культуре кыргызского народа. 
Дальнейшие исследования языковых и архео-
логических артефактов позволят глубже понять 
проблемы идентичности культуры и ментали-
тета кыргызов в контексте мировой истории.
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TO THE QUESTION OF THE SPREAD OF BUDDHISM 
IN KYRGYZSTAN IN THE MIDDLE AGES

Anvarbek М. MOKEEV
Kyrgyz-Turkish Manas University

Kayrat BELEK
Kyrgyz-Turkish Manas University

Nursultan ABDIMITALIP UULU
Kyrgyz-Turkish Manas University, Osh State University

Based on the comparative study of written sources with the data of archaeology, epigraphy, ethnography, Kyrgyz language 
materials, and folklore, Th e article considers the main stages of the spread of Buddhism in Kyrgyzstan in the Middle Ages. A 
special attention is paid to pre-Islamic beliefs of the Kyrgyz, among which the remnants of Buddhism have a certain place. 
Th e main forms of dissemination of Buddhism in Kyrgyzstan are analyzed, where along with missionary activity, violent 
methods were manifested, especially during the short reign of the Naiman prince Kuchluk, as well as during the Jungar 
Khanate period. For the fi rst time, attention is paid to the refl ection of certain provisions of Buddhist and some terms from 
Sanskrit in the Kyrgyz language and as well as in the folklore of the Kyrgyz people.
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