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В данной статье показаны  социально-экономическое положение кыргызов китайской 

провинции – Фуюй, а также их культура, традиции и обычаи. 
Часть кыргызов в силу исторических процессов произошедших в древности и 

средневековье очутились и стали проживать на территории Восточного Туркестана или 
С.У.А.Р(К.Н.Р). Из источников видно, что данный регион был местом кочевых кыргызов, 
об этом говорят и названия местностей, городов и рек, к примеру Манас, Ак-Суу, Урумчи, 
Турпан и др. По мнению некоторых исследователей-историков прародиной кыргызов 
является не озеро Кыргыз-Нур (Монголия), а территория Восточного Тенир-Тоо. 

Таким образом становится очевидным тот факт, что в данное время проживающие 
на территории Китая кыргызы еще с древности проживали или кочевали в Восточном 
Туркестане, и что в силу времени и обстоятельств эта территория, затем перешла во 
владение большого и мощного государства которым является Китай.         

Перенесясь через века, мы видим, что в XVII-XVIII вв. образовалось Джунгарское 
ханство, которые как известно пришли из Западной Монголии и завоевали территорию 
Восточного Туркестана. Они затем  оседают там, и под их власть подпадают многие 
кыргызские племена. Также известно что части племен Чонбагыш, Черик, Кыргыз-кыпчак 
и Кушчу затем остались на территории Китая и после разгрома Джунгаров циньскими 
властями. Власти Китая в данном регионе в 1757-58гг проявили настоящий геноцид 
против джунгаров или калмаков уничтожив до 1 млн. человек и назвав новую территорию 
новой границей - Синь-Цзянь. Начиная с 70-гг. ХIХ в. и Россия начинает свою 
экспансионистскую деятельность в данном регионе и захватывает местности Кулжа, 
Баяндей, Хоргос-Кучо и др. 

По  «Илийскому» мирному соглашению 1884 г между Российской империей и 
Китаем была определена граница в результате чего большая часть кыргызов вошла в 
состав России, оставшаяся часть осталась  в подданстве Китая. 

После поражения национально-освободительного восстания 1916 г. часть кыргызов 
(примерно 320000 человек) в основном из северных местностей – Чуя, Кемина, Иссык-
Куля и Нарына  спасаются бегством в Китай. После установления советской власти в 
Кыргызстан и Казахстан возвращаются порядка 300000 беженцев. 

Таким образом становится очевидным тот факт что китайские кыргызы – это 
кыргызы кочевавшие еще в древнюю эпоху, это части некоторых племен насильно 
переселенных сюда Джунгарами-ойротами, это кыргызы спасавшиеся от геноцида в 
результате национально-освободительной борьбы против Российской империи и т. д. 

В 1949 г образовалась К.Н.Р, новое правительство своим постановлением от 14-июля 
1954 г. выделяет северо-западную часть Синь-Цзяна большей частью населенной 
китайскими кыргызами в отдельный Кыргызский Автономный район Кызыл-Суу. В 
феврале 1955 г. ему придан статус области , в которую вошли район Ак-Чий, Ак-Тоой 
Улуу-Чат. Город Артыш стал административным и культурным центром кыргызов Китая. 

Из целого ряда районов, в котором проживают наши родственники, нам бы хотелось 
показать отдельный район практически неизвестный нашему обществу, а  также 
рассмотреть его социально-экономическое состояние, традиции, культуру, обычаи и т. д  

Уезд Фуюй провинции Хейлунцзян расположен на левом берегу реки Нонни в ее 
среднем течении, на расстоянии около 300 километров к северо-западу от Харбина 

В ряд первейших упоминаний о фуюйских кыргызах можно поставить факт 
донесения советских солдат кыргызской национальности в штаб Советской Армии, 



вступившей в 1945 г. в Хэйлунцзян, об обнаружении среди местного населения людей, 
называющих себя кыргызами и говорящих на понятном им языке, о чем было 
впоследствии сообщено китайской стороне. 

Протяженность уезда с юга на север-74,4 км, с востока на запад-74км., общая 
площадь равняется 4026 км2, в том числе пахотных угодий – более 740 км, пастбищных – 
более 1030 км2. Хозяйство-земледельческо-скотоводческое. Население уезда составляет 
270000 человек, включает в себя людей 12 национальностей - ханьцев, маньчжуров, 
монголов, дунган, дауров, корейцев, кыргызов, эвенков, сибо, мяо, и чжуанов. Количество 
представителей национальных меньшинств - более 12000 человек (на 1979). 

Фуюйские кыргызы называют себя «хыргыс» или «гыргыс», что в языковом 
отношении несколько отличается от самоназвания синьцзянских кыргызов «кыргыз». Тем 
не менее, все эти этнонимы переводятся на китайский язык как «Кееркези». Местные 
монголы называют фуюйских кыргызов «дарно ойрат», что значит «западные ойраты», а 
кыргызы фуюйских монголов – «джун ойрат», то есть «восточные ойраты». Фуюйские 
монголы происходят от западномонгольских  ойратов, которые были переселены из 
района Кобдо в 23 год правления цинского императора Цяньлуна (1757г.). Фуюйские же 
кыргызы были сосланы из Алтайско-Хангайского района в 26 год правления Цяньлуна 
(1761 г.) после подавления джунгар и пленения их предводителя Дабачи. До перемещения 
эти кыргызы находились в подчинении у впоследствии переселенных в Фуюй ойратов и 
проживали в то время на ойратских западных землях, поэтому и были названы 
«западными ойратами». Другие народы уезда Фуюй тоже приняли кыргызов за ойрат-
монголов. Во время государство Маньчжоу-го Понцы в некоторых исследовательских 
документах ошибочно именовали местных кыргызов «солонами». В первое время после 
образования КНР фуюйские кыргызы били названы по-китайски Джиерхюки  
«Дзиерзиси», а затем этноном был  исправлен на  «Кееркези». 

В первое время после перемещения, фуюйские кыргызы были расселены в пяти 
населенных пунктах - Айхуэй, Букуй, Хоиблар, Хулан, Баян-су. Кыргызы подразделялись 
на 6 фамилий (возможно 6 родов) - Дабен, Эгике, Гапухан, Садер, Болетер, Гереси. В 
скором времени все эти фамилии трансформировались и стали называться на китайский 
лад - Си, Ву, Ланг и т.д. 

После перемещения, кыргызы были зачислены в состав военных корпусов красного, 
синего, белого и окаймленного желтого знамен, однако по-прежнему не имели социально-
политического статуса и могли лишь служить в цинских войсках или выборочно отбывать 
каторгу. Так же у них не было прав вступать в брак с иноплеменниками, что серьезно 
повлияло на прирост населения и развитие народа. После Синьхайской революции жизнь 
местных кыргызов все также оставалась очень тяжелой, а в период антияпонской борьбы 
превратилась в сплошную череду лишений. Только после освобождения уезда Фуюй в 
1947 году и земельной реформы в 1948 году кыргызский народ стал настоящим хозяином 
своей судьбы. 

В первое время после переселения Фуюйские кыргызы в основном занимались 
охотой и скотоводством, затем постепенно перешли на земледелие. В последние 
десятилетия фактически все они заняты в сфере сельского хозяйства. После разгрома  
«банды четырех», в кыргызской бригаде «Уцзяцзы» коммуны  Юи, в соответствие с 
местными природными условиями и традиционными навыками, были предприняты 
различные меры для всемирного развития скотоводства ради постепенного перехода к 
нему как основному виду хозяйствования. 

В настоящее время фуюйские кыргызы ничем не отличаются от местных монголов и 
ханьцев в одежде и питании. Судя по рассказам старых людей, 50-60 лет назад они еще 
носили одежду, штаны и шапки из кожи, а питались в основном мясом и молочными 
продуктами. Большинство местных домов состоят из двух комнат и обращены на юг. 
Внутренняя комната - жилая, внешняя используется как кухня. Во внутренней комнате 
два окна - на южную и западную стороны, по трем стенам расположены канны (печка-



лежанка). Престарелые люди располагаются на южном канне, молодежь - на северном. 
Внешняя комната меньше внутренней, в северной ее части находится очаг, у которого 
стоит маленький канн, который и подает тепло во внутреннюю комнату. На запад от двери  
внешней комнаты находится два маленьких окна. 

Фуюйские кыргызы  не исповедуют ислам. Прежде они были шаманистами, затем 
обратились в ламаизм. 70-80 лет назад в этой местности еще встречались шаманы, по-
кыргызски gem, от древнекыргызского gem, в китайских исторических документах это 
слово переводится как gan. Во время празднования Нового года зажигают две кучи  
коровьего кизяка, заменяющие прежние сигнальные костры. Через этот огонь должны 
перепрыгнуть все от мала до велика чтобы оградить себя от болезней и бедствий. При 
лечении больных и погребении умерших обязательно приглашается шаман для компании. 
Шаманские моления произносятся по-кыргызски, но обычные люди не понимают их 
смысла. В домашних условиях приносятся жертвоприношения змееподобному божеству, 
что тоже является шаманским обычаем. Что касается веры в лис-оборотней, конских 
духов и пр., то подобные верования появились только после перехода в ламаизм. 

Прежде у фуюйских кыргызов были распространены кузенные браки по линии теток 
со стороны отца и матери, этот обычай совпадает с прежними традициями синьцзянских 
кыргызов. Обычно помолвка сопровождается свадебными подарками со стороны жениха. 
Но так брачующиеся стороны изначально приходят друг  другу родственниками, размер 
подарков совсем невелик. Во время свадьбы обе стороны организуют застолье и 
принимают гостей. Когда жених едет за невестой его обычно сопровождают четыре или 
пять верховых. Родня невесты тоже отправляют людей заранее встретить жениха. По 
приезду в дом невесты, жених обязан совершить земной поклон перед ее родственниками 
и друзьями. После встречи невесты, родня жениха проводит обряд поклонения Небу и 
Земле. В прошлом разводы среди кыргызов были очень редким явлением, так как 
порицался общественным мнением. Вдова имела право выйти замуж вторично, но обычно 
выходила за однофамильца или за брата покойного мужа. При вступлении в брак с 
представителем иной фамилии вдове с детьми позволялось увезти с собой только девочек, 
но не разрешалось забирать сыновей.  

Раньше у  фуюйских кыргызов встречалось как захоронение покойника в землю так 
и кремация. Способ погребения выбирал как правило шаман или лама. Обычно 
кремировали бедных, беременных и умерших при родах, в других случаях хоронили в 
землю. По традиции, родственники должны были вложить в рот покойнику какой-нибудь 
предмет. Если умирал мужчина, в рот ему клали серебряную или медную монету, 
женщине же коралл или жемчужину. При земном погребении обязательно использовался 
гроб. В него помещались предметы, которыми покойник пользовался при жизни - трубка, 
нож, столовые принадлежности т.д. Покойника держали дома не более 3 дней, во время 
похорон приглашали ламу прочитать сутры. Через пять дней снова звали ламу прочесть 
молитвы. После освобождения от японцев все эти обычаи претерпели громадные 
изменения, многие молодые люди даже не знают что в прошлом существовали такие 
традиции. 

Фуюйские кыргызы долгое время жили по соседству с монголами и часто вступали с 
ними в брачные отношения, поэтому в языковом и других отношениях подверглись 
сильному монгольскому влиянию. Умеющих говорить на родном языке людей среди 
фуюйских кыргызов чрезвычайно мало, в основном это люди старше 40-50 лет. Немало 
людей могут лишь понять кыргызскую речь, но сами уже не могут бегло говорить. 
Большинство людей моложе 30 лет не знают родной язык и могут говорить лишь по-
монгольски. Некоторые молодые люди не владеют и монгольским языком и изъясняются 
только по-китайски. Дома в основном  говорят по-монгольски, есть и случаи 
использования китайского языка в домашних условиях. Язык  фуюйских кыргызов в 
настоящее время – исчезающий язык, есть опасность того что через несколько 
десятилетий носителей этого языка будет еще меньше. Среди местных кыргызов мало 



грамотных людей, кое-кто из молодежи может писать по-монгольски, в повседневной 
жизни везде используются китайские иероглифы. 

Чрезвычайно редко можно встретить фуюйских кыргызов, умеющих петь народные 
песни на родном языке. Большинство молодых людей поет на монгольском и китайском 
языках. Из музыкальных инструментов в основном представлены хуцинь (китайская 
скрипка) и китайская флейта. По рассказам стариков, раньше были кыргызские народные 
танцы, но на сегодняшний день они утрачены. 

Кыргызы задолго до нашей эры кочевали в верховьях Енисея. В суйскую и танскую 
эпохи часть этого народа жила в районе Джунгарской равнины. В основном они 
занимались животноводством и охотой, а также ранним земледелием. Затем они 
постепенно переселились в область Тяньшанских гор, некоторые из них пошли далее на 
юг, в направлении гор Памира и Каракорума, но в районе Алтай-Хангай все еще 
оставалась часть кыргызского народа. Фуюйские кыргызы были переселены в Хэйлунцзян 
именно оттуда. До сих пор среди них все еще можно увидеть немало светловолосых и 
голубоглазых людей. Это совпадает с встречающимися в исторических хрониках 
описаниями древних кыргызов, кочевавших в верхнем течении Енисея. Проживающие на 
территории Алтая (бывший Советский Союз) кыргызы после Октябрьской революции 
были названы «хакасами». Насколько этот этноним похож на древний “хягас”! После 
Образования КНР, в соответствие с исторической ситуацией, национальным 
самоназванием и пожеланием кыргызского народа уезда Фуюй провинции Хэйлунцзян, 
был официально принят этноним “Keerkezi” что не только соответствует историческим 
фактам, но и способствует национальной солидарности, а также является воплощением 
национальной политики партии.          

Подводя итог данной статьи нам хотелось бы подчеркнуть следующее:  
Во-первых: Кыргызы проживающие на территории Китая являются полноправными 

членами нашего государства, и ему, то бишь, государству в этом плане естественно нужно 
бы решать вопросы помощи, переселения и обустройства желающих переехать на 
историческую родину наших сограждан.  

Во-вторых: С населением которое уже веками живет в данных регионах, и в силу 
тех или иных обстоятельств не могущих и не желающих возвращаться  на историческую 
родину, нужно иметь тесный контакт (которое  мы наблюдаем у многих других 
государств, принимающих активное участие в их экономической и политической жизни). 

В-третьих: В данное время наверное, нет ни одного государства в мире, которое бы 
не было многонациональным От этого только выигрывают и основная масса конкретного 
государства и пришлые народы, т.к они дополняют и обогащают друг друга в культурных 
традициях и в общем построении сильного межнационального государства.  
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