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О казахском племени сiргелi: проблемы происхождения

В данной статье на основе устной традиции казахов и саха рассматриваются вопросы, связанные с проихожде-
нием одного из древних племен Великой степи – сиргели (каз. Сіргелі). Наиболее ранние материалы о племени 
сиргели мы находим в казахском шежире.  М.Ж. Копеев, Ш. Кудайбердыулы, К. Халид излагают различные версии 
легендарной и исторической генеалогии казахских племен. По данным казахского историка М. Тынышпаева ос-
новными ареалами  расселения сиргели в начале XX в. были среднее течение Чу, нижнее течение Таласа и пред-
горья Каратау. Немало групп сиргелинцев остались в просторах казахской степи, о чем свидетельствуют присут-
ствие отдельных колен этого племени, вошедших в состав других племен, а также топонимические названия. В 
восточных материалах, относящихся к XV–XIX  вв., мы довольно часто встречаемся с представителями этого 
племени, что свидетельствует о том, что сиргелинцы юга Казахского ханства  имели тесные торговые и диплома-
тические связи со многими странами Востока. На наш взгляд, происхождение этого названия  связано с сохранив-
шейся у саха ритуальной коновязью – сэргэ. У народа саха сэргэ выступает как название коновязи и символизиру-
ет конно-кочевническое прошлое, а также является символом  Мирового древа, объединяющего три мира, с дру-
гой стороны, это слово обозначает  такие понятия, как определенность, собственность. В наше время установка 
сэргэ может быть связана с необходимостью фиксации  каких-либо значительных дат в жизни народа саха.
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доначальник, сэргэ.

Сиргели (каз. Сіргелі) – одно из крупных ка-
захских племен, которое  в традиционную эпоху 
входило в состав Старшего жуза.  Как известно,  
в XV–XVI  вв., когда огромная  территория Золо-
той Орды распалась на ряд самостоятельных 
владений,  в просторах Великой степи – Арка да-
ласы, на границах  Ногайской Орды, Моголиста-
на и Мавераннахра появляется новое государ-
ство. Образование и окончательное оформление 
трех казахских жузов, как основных единиц ад-
министративно-территориального устройства, 
определились, вероятно, в первой половине 
XVI в., то есть в период правления Хак-Назар 
хана. К этому периоду эпоха брожения и смуты 
остается позади, военно-политическая ситуация 
в степях Арка стабилизируется, и на огромном 
пространстве последней империи тюрко-мон-
гольские племена окончательно обретают свое 
политическое устройство и территориальные 
основы. Родовые земли племен, входивших в 
союз Алаш мыңы (ʹТысяча алашейʹ), оказались в 
Казахском государстве. Племя сиргели заняло в 
основном южную, сопредельную с Мавераннах-

ром часть территории ханства. В эту эпоху в иде-
ологическом плане шло закрепление «отчей зем-
ли» в самосознании народа, оно проводилось 
через популярные исторические предания и ге-
роическую эпику. Одновременно вещими уста-
ми жырау (Асан-кайгы) в народной памяти за-
крепились наиболее важные стратегические вы-
соты и точки Великой степи. 

Наиболее ранние материалы о племени сир-
гели мы находим в казахском шежире. М.Ж. Ко-
пеев, Ш. Кудайбердыулы, К. Халид излагают 
различные версии легендарной, исторической 
генеалогии казахских племен. Важность этих 
текстов заключается в содержащихся в них 
правилах генеалогической иерархии казахов. 
Для иллюстрации схемы генеалогического 
устройства казахских племен обратимся к од-
ной из версий происхождения казахского наро-
да:  «…Ниже по генеалогии от предка Узбека, 
казахские насабшы, т.е. (те люди, которые 
знают  разделение казахов  по родам, родовые 
генеалогии. – Ж.А.) раньше так назывались, от  
арабского “нассаб” – семена, семя, смысл это-
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го слова рассказывают (следующим образом). 
Сын Узбека – прадед Жаланаш, его сын Кыр-
гыз-Шубар, его сын Буртай, его сын Солай, его 
сын Кайын, его сын Байкотан, который и есть 
родоначальник трех жузов. От него родились 
предки трех жузов: Кара Келимбет, Сары Ке-
лимбет, Ак Келимбет,  от них берут начало 
джузы (основные административно-террито-
риальные единицы казахского союза. – Ж.А.). 
От Кара Келимбета – Старший жуз, от Сары 
Келимбета – Средний жуз, от Ак Келимбета – 
Младший жуз. От Старшего жуза произошел 
Уйсын, а от Младшего жуза – Алшын. Среди 
сыновей Уйсына Жалайыр, а среди сыновей  Ал-
шына Жаппас были самыми энергичными, поэ-
тому  их считают ровней  и называют попар-
но: “Уйсын-Жалаир”, “Алшын-Жаппас”. У ка-
захов есть понятие “курбы – сверстники, тур-
гы – одного уровня”.  Так, например: Уйсын и 
Алшын одного уровня, круга, а Жалаир с Алшы-
ном, если  даже одногодки, но не могут быть 
тургы.   Уйсын и Алшын, если даже не родились 
в один год, они являлись тургы, то есть на од-
ном уровне старшинства (в генеалогической ие-
рархии. – Ж.А.), если даже разница в их возрас-
те 100 лет, все равно остаются на одном уров-
не. Жаппас Уйсуну не тургы,  если даже он ро-
дился до или после Жаппаса. Для того, чтобы 
быть тургы, не обязательно быть сверстни-
ком, разница в их старшинстве. От Среднего 
жуза происходят шесть сыновей: Аргын, Най-
ман, Конырат, Кыпшак, Уак, Керей, последние 
двое от второй жены. Некоторые вместо кып-
шаков говорят – Уйгурат, потому что, обидев-
шись на своих родственников, смешались с тур-
кменами, а другие говорят, что кипчаки отко-
чевали к  Семи рекам. Говорят, что в этой 
местности зима короткая, а лето длинное. Го-
ворят, что эта местность, где-то внутри Ки-
тая, туда они (кария – носители исторических 
знаний, знатоки шежире. – Ж.А.) указывают 
руками. В этих краях побывал только Асан Кай-
гы. Асан Кайгы – внук в шестом поколении свер-
стника Чингиз хана – Майкы бия. В Старшем 
жузе также есть Майкы би, но они, говорят, 
разные люди. Асан кайгы очень известен в ка-
захской среде, здесь помнят его пословицы и по-
говорки. Он великий предводитель своего наро-
да. Он противостоял ханам, защищая свой на-
род»  [Халид, 1992, с. 92–93].

Племя сиргели входит в Старший жуз очень 
своебразно. Если учесть, что основу жуза со-
ставляют племена (дулат, албан, суан), входя-
щие в союз Уйсын, то по боковым линиям мы 
видим  несколько поздних вкраплений. Это в 
первую очередь  племена (қаңлы, ошақты, 
шанышқылы), входившие ранее в канглинский 
союз, затем шапырашты, возможно, восходя-
щие к гуннам, жалайыр, известный больше в 
монгольских источниках. Для присоединения 
же сиргели к Старшему жузу была, на наш 
взгляд, создана условная таксономическая фи-
гура Ойсыл. В существующих генеалогиях 
(нассаб-нама) родоначальником этого племени  
является Сиргели, сын Утепа и внук Ойсыла. 
Общий родовой уран (боевой клич) сиргелин-
цев – Бақтияр (позднее – Тоғанас). По утвержде-
нию некоторых генеалогистов, племя сиргели в 
разное время вместе с некоторыми племенами 
Старшего жуза, жалайыр, ысты, ошакты и ша-
пырашты входило в союз племен Бестамгалы 
(союз племен с пятью тамгами). 

По материалам казахского шежире, в  состав 
племени сиргели входят следующие роды: акко-
нирдек (ақкөңірдек), қараконирдек (қара-
көңірдек), айтбозым (айтбозым), байжигит 
(байжігіт), батыр, елибай (елібай), жаңабай, ту-
тамгалы (тутамғалы), жайдақ, қайшылы, қара-
батыр, шалдар. То есть в составе племени сирге-
ли 12 родов, что соответствует древней традиции 
формирования кочевых групп Великой степи.  
Вплоть до конца  XVIII в. большинство сирге-
линцев вели кочевой образ жизни и их воины 
под руководством своих батыров (Тилеуке Ка-
рабатыр, Елшибек батыр и т.д.) участвовали во 
всех военных походах Казахского ханства. На 
рубеже XVIII–XIX вв. южная часть племени 
сиргели перешла на оседлый образ жизни и по-
селилась в пригородах Ташкента. Эту местность 
начали называть Сиргели. Восстановленная и 
расширенная после землетрясения 1960-х гг. 
данная местность войдет в состав Ташкента и 
будет  называться Сиргелийским районом (узб. 
Sirg’ali tumani). 

Изданная в Узбекистане книга «Анжум ат-
таварих» Худоера хонзоды содержит интерес-
ные сведения  о  принадлежности племени сир-
гели к центральной части старого Ташкента:  
«Бу ишлардана фориғ булгач Абулайхон номи 
билан донгдор булган Абулфайзхон тахти та-
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сарруфида булган бу виоят ва музофотни каби-
ла ва тайфаларга, яьни бугинги кунда қозоқия 
номи билан маьлум булган халққа булиб берди-
лар. Чимкент чимир жамоаси чекига тушди. 
Тошкентти турт дахага (аркан) булгани боис, 
Бешогош дахаси Шайхим тойифасига, Кукча 
кунғирот ва Урта йузга, Себзор Жаниш фирка-
сига,  Шайх Хованд тухур эса сиргали, эсли ва 
учоқли қабилларга берилди...» [Худоер-хонзода, 
2009, c. 58]. 

Получается, что после победы над калмыка-
ми  Абылай хан распределил  Ташкент и его 
агломерацию между несколькими казахскими 
племенами.  Если быть точнее,  то Ташкент был 
разделен на четыре части, Шайхантаурская 
часть (махалла-квартал) была выделена для 
сиргели.  Также  на старинном кладбище «Шайх 
Зайниддин бобо» махалля Кукча (узб. Ko’kcha) 
в центре Ташкента, похоронен Жабай батыр Ка-
зыбекулы – один из известных предводителей 
племени сиргели, принимавший участие во 
многих сражениях и известный также сотрудни-
чеством с Кокандским ханством в конце         
XVIII в. По материалам узбекских исследовате-
лей, он был удостоен звания тоқсаба и наделен 
знаменем [Мухаммадкаримов и др., 2016, с. 84].

В наши дни казахи племени сиргели прожи-
вают преимущественно на территории Турке-
станской и Жамбылской областей Республики 
Казахстан и в Ташкентской области Республики 
Узбекистан. 

В восточных материалах,  относящихся к 
XV–XIX  вв., мы довольно часто встречаемся с 
представителями этого племени, что свидетель-
ствует  о том, что сиргелинцы юга  имели тес-
ные торговые и дипломатические связи с Буха-
рой, Ираном, Ираком, Сирией, Османской им-
перией, а также со многими племенами Цен-
тральной Азии. Предполагается, что, начиная 
со времен царствования первых казахских ха-
нов Жанибека и Керея, на людей из племени 
сиргели были возложены функции торговых и 
дипломатических представителей ханства. 
Многие знатные представители рода были со-
ветниками ханов и султанов и имели титул бе-
ков. Они отлично владели языками фарси и 
арабским. Алишах Рагиб Самарканди (Элиша 
Бен Шмуэль Рагиб Самарканди) (XVII в.) – 
среднеазиатский еврейский поэт, в одной из 
своих записей отмечал, что «казахи-сиргелинцы 

похожи на нас – помогают своим сородичам, 
они образованы, кроткие, а в делах торговли и 
дипломатии, как мы,  усердны». 

Что касается происхождения этого племени, 
то возникает масса вопросов.  Так, считается, 
что Сиргели по отцовской линии родственны ро-
дам уак и керей Среднего жуза, что противоре-
чит устоявшимся схемам генеалогии казахских 
жузов, а матерью Сиргели, по утверждению не-
которых, является одна из дочерей эмира Тиму-
ра. Обратившись к шежире и легендам о проис-
хождении родов Старшего жуза, мы можем об-
наружить несколько версий. Так, Ч.Ч. Валиханов 
пишет, что  «киргизы (казахи. – Ж.А.) Большой 
орды производят себя от древнего монгольско-
го народа уйсынов, родоначальником своим 
(считают) Майки-бия, современника Чингис-
хана… Надо сказать вообще, что предания 
этой орды носят на себе следы тюркестанско-
го влияния и сами киргизы опираются на их ска-
зания; так говорят узбеки, так мы слышали в 
Капале…Родоначальником (казахского) поколе-
ния Большой орды уйсунов считают они какого-
то Тобея, жившего еще задолго до (Майки). То-
бей имел, по преданию, четырех сыновей – Ко-
елдера, Мекрена, Майки и Когама. От Коелдера 
произошли катаганы, что впоследствии вошли 
в состав нового народа узбеков, (катаганы) 
главный род (узбеков). От Мекрена произош-
ли..., от Майки – собственно уйсыны, (Когам) 
был родоначальником канглов. Абак, сын Майки, 
от старшей жены имел сына Байдебека, от 
второй... и от рабыни..., у Байдебека старший 
сын был Сары..., второй же Джоркчи, был сын 
второй жены, по киргизскому – аулие, святая. 
От Джоркчиевых трех детей произошли: от 
первого Албана – адбаны, от второго Дулата – 
дулаты,  и Сувана – суваны. Меркес родоначаль-
ник ... имел двух сыновей: Чуманака и  Свамана-
ка (Сырманака. – Ж.А.) Албан имел двух сыно-
вей: Сары и Чебеля. У Сары было два сына: Су-
еркул и Таубазар; У Чебеля дети назывались..., а 
дети Майки носят собирательное имя – Абак. 
Название же (уйсын), даваемое всей орде, упо-
требляется по большинству собственно уйсы-
нов, но потребления в строгом смысле предание 
не допускает» [Валиханов, 1984, с. 274–275]. 

Г.Н. Потанин, со слов знатоков казахской ге-
неалогии, сообщает, что «у Уйсуна было два 
сына – Абак и Тарак. От Тарака происходили 
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жалаиры, от Абака, от его байбише (старшей 
жены) – Дулат, Албан, Суан (по другим сведени-
ям добавляли Сары Уйсуна), от токал (второй 
жены) – Шапырашты, Ошакты, Ысты, Сырге-
лы, а Канлы и Шанышкылы являются пришель-
цами (кирме)» [Потанин, 2005, т. 3, с. 313–315].  

«Шежире» Диканбай батыра содержит уни-
кальные данные  о племенах Старшего жуза. «Я 
приведу здесь одну такую родословную, состав-
ленную бием рода ботпай Дикамбай батыром, 
умершим в 1875 году; источники его мне не из-
вестны, – пишет Н.А. Аристов,  – начинается 
она с Адама и поименовывает 54 колена до 
Абул-хаира (Адам, Шиш... Абул-хаир). У Абул-
хаира показано три сына: Байчура (родона-
чальник большой орды), Джанчура (предок 
средней орды) и Карачура (родоначальник млад-
шей орды). У Байчура значится сын Джуман-
бай, у него Кейкибай, далее Тобей. У последнего  
четыре сына: Майкы, Когам, Коюлдур и Мекра-
ил. У Майкы также четыре: Бахтияр, Канглы, 
Кырк-Джуз, Мын-Джуз. У Бахтияра сыновья 
Уйсын и Сергеле. У Уйсына Аксакал (абак-там-
га) и Джансакал (тарак-тамга). У Аксакала 
сын Карача-бий, у него Байлибек. У Байлибека 
от старшей жены Cары-байбиче сын Сары уй-
сын; от второй жены, по имени Зериб, сын 
Джолмамбет, у которого от старшей жены 
Мапраш был сын Чапрашлы, от второй (стряп-
ки) сын Сты и от третьей (сестра ее) Ушак-
ты; от третьей жены Байлибека, по имени До-
малак, был сын Джарыкчак, а у него сыновья 
Албан, Дулат, Суан. У Дулата четыре сына: 
Ботпай, Чимыр, Сейкым и Джаныс. Этим кон-
чается составленная Дикамбай батырем ро-
дословная» [Аристов, 2007, с.11–13].

Таковы некоторые сведения по генеалогии 
казахов Старшего жуза. Как и в остальных слу-
чаях, родоплеменной состав этого жуза свиде-
тельствует о сложных этнополитических пери-
петиях вошедших в этот союз этнических ком-
понентов. Нам кажется здесь одно неоспоримо: 
«усуни» китайских летописей – это «уйсыны» 
казахского шежире, а что касается состава этого 
союза, то это вопрос другой. Так, племя канглы, 
безусловно имеет свою самостоятельную исто-
рию и вошло в Старший жуз гораздо позднее 
эпохи «Авесты» и «Махабхараты», где название 
канглы (кангха и т.д.) встречается довольно ча-
сто. Древние канглы вошли не только в состав 

уйсунов, но и аргынов, составивших основное 
ядро гуннской конфедерации племен. Но, судя 
по генеалогическим рассказам  казахов Старше-
го жуза, уйсыны и канглы в родственном отно-
шении ближе, так как оба происходят от леген-
дарного Майкы би.  При этом надобно заметить, 
что согласно  генеалогической лестнице канглы 
занимают более почетное место, чем уйсыны. 
Отец Уйсына Бактияр приходится братом Кан-
глы. В таких случаях казахи говорят «жолы ул-
кен». То же самое можно говорить и о некото-
рых других племенах, вошедших в Старший 
жуз, и в особенности Сиргели. 

Изучение родоплеменного состава и струк-
туры казахов в целом, Старшего жуза в частно-
сти, предоставляет исторической науке Казах-
стана чрезвычайно уникальные материалы, по-
зволяющие совершенно по-другому интерпре-
тировать древнюю и средневековую историю 
Великой степи. В этом отношении следовало бы 
учесть и мнение Шакарима Кудайбердиева, от-
носившего сиргели к союзу канглы: «Самый 
многочисленный род в Старшем жузе – дула-
ты. В него входят Ботпай, Шымыр, Сыйкым, 
Жаныс, Албан, Суан. Из албанов – кызыл борик, 
коныр борик, айтбозым, сегиз сары, курман, 
альжан, кыстык, на левой стороне реки Иле 
имеются сары уйсыны, потомки древних уйсы-
нов. В него входят роды (ұрулар – так в ориги-
нале. – Ж.А.) куттымбет, жанай, жолай, та-
лай, жандосай, кулеке, кырык.

Также в Старшем жузе по  многочисленно-
сти  занимает место после дулатов –жалаир. 
В него входят андас, мырза, карашапан, орак-
ты, акбуйым, калпе, сыпатай, арык-тыным, 
сиыршы, байшегир, балгалы, кайшылы, кушик. 
Род кушик, думаю возможно, потомки нашего 
Калкамана, потому как есть мнение, что они 
не жалаирцы. Жалаир в прошлом был очень 
многичислен (бек көп болған), и образовал госу-
дарство из различных тюркских племен. Так на-
зываемые шапрашты и ысты из Старшего 
жуза жили в подчинении Алматы (то есть от-
носятся к ведомству Алматы. – Ж.А.). Сиргелы и 
ошакты ближе к Сырдарье. Эти четверо име-
ют происхождение от канглы. Кроме того, в 
составе Старшего жуза есть конграты 
(қоңырат). Вначале они были в составе Средне-
го жуза, но затем из-за обид  перекочевали. По 
Абулгазы бахадур хану, они потомки Конграта, 
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сына Жорлык мергена, который в свою очередь 
является потомком Кияна, сына монгольского 
Ел хана. Родовой состав этого племени расска-
жу в разделе “Орта жуз”» [Құдайбердіұлы, 
2008, с. 145].

Здесь следует  разобраться с некоторыми ус-
ловными фигурами, включенными в шежире 
для обоснования родства входящих в Старший 
жуз племен. В данном случае речь идет о родо-
начальнике Ойсыл, созвучие имени которого с 
Уйсун говорит о том, что это название появляет-
ся в поздний период для объединения двух 
крупных конгломератов племен, вошедших в 
Старший жуз. 

Как полагают некоторые исследователи,  на-
звание племени, равно как и его тамги, проис-
ходит  от названия специального приспособле-
ния «сэргэ» (сірге), одеваемого на голову жере-
бятам, телятам, чтобы они не могли сосать мат-
ку. От этой основы появились и другие произво-
дные: «сіргелеу», то есть ‛надевать намордник 
на жеребенка, теленка‛. Однако, на наш взгляд, 
от названия  намордника не могло появиться на-
звание племени.  Один из известных краеведов  
Южного Казахстана Нармахан Бегалыулы в кни-
ге «Сіргелі – ормандағы ел» («Сиргели – народ 
леса») собрал и систематизировал ряд гипотез о 
происхождения названия своего племени. Сам 
же он склонен связывать это название со словом 
«сырық» (то есть ʹдлинный шест с развилкой на 
конце, обычно служащий подпоркой для юрты 
во время сильного ветраʹ). От этого производное  
«Сіргелі – сырық елі» и впоследствии Сиргели 
хан, как имя предводителя народа леса 
[Бегалыұлы, 2011, c. 45]. Мы также не отрицаем 
связь сиргели с лесистой местностью, с про-
странством Ибир-Сибирь, но принять данную 
этимологию за единственно верную не можем. 

На наш взгляд,  происхождение этого назва-
ния связано с сохранившейся у саха ритуальной 
коновязью – сэргэ. Наиболее простое определе-
ние этого слова: «Сэргэ – ритуальные столбы и 
деревья у якутов. Сэргэ означает, что у мест-
ности, где оно установлено, есть хозяин. Ста-
вится в виде столба у юрты, у ворот дома 
(“пока стоит сэргэ – семья жива”). Нельзя раз-
рушать сэргэ – оно должно само прийти в не-
годность. Разрушать сэргэ – это большой грех». 

Безусловно, основное предназначение сэргэ 
с давних лет – коновязь – связано с культом ло-

шади: «Сэргэ связано с культом коня – к нему 
привязывали коней хозяева и гости, а также 
оно является символом  дерева жизни, мирово-
го дерева, объединяющего три мира.. На стол-
бе вырезаются три горизонтальные канавки. 
Верхняя предназначается для привязывания ко-
ней небожителей верхнего мира, средняя – для 
коней людей, и нижняя – для лошадей подземно-
го мира» [ru.wikipedia.org/wiki/Сэргэ]. 

Как отмечают исследователи, сэргэ посте-
пенно обретает, вернее обрастает  мировоззрен-
ческим содержанием, вбирая в себя основные 
представления саха о космосе, о структуре 
мира, о великих шаманах:    «В прошлом сэргэ 
устанавливались возле каждой юрты, и кроме 
того – во время посвящения  шамана (бақсы, 
кам). В местах захоронения шаманов устанав-
ливались очень высокие сэргэ – для коновязи бо-
гов и духов. Также на месте захоронения шама-
нов устанавливались сэргэ в виде каменных обе-
лисков». Это как раз подсказывает нам настоя-
щее название «оленьих камней», каменных 
столбов, представляющих  памятники эпохи 
саков и гуннов. Вполне вероятно, что они назы-
вались «сэргэ». «Самый известный из таких 
камней – Алтан-Сэргэ (“Золотая коновязь”). 
Сэргэ для саха – это символ счастья и благопо-
лучия. Сэргэ устанавливали и устанавливают 
во время национального праздника “Ыhыах” 
(Ысыах), юбилеев, праздников и значимых меро-
приятий» [Яковлев, 1992; Дьяконова 2016].

Один из выдающихся казахских интеллек-
туалов начала ХХ в. Мухамеджан Тынышпаев, 
анализируя дореволюционное казаховедение, 
приходит к выводу, что «...без предваритель-
ного изучения генеалогии каждого отдельного 
рода киргизского (казахского. – Ж.А.) народа, а 
также без выяснения того, с кем и в какие вре-
мена он сталкивался, невозможно представить 
себе общую картину исторических судеб кир-
гизского народа» [Тынышпаев, 1993, с. 68]. То, 
что он под генеалогией имел в виду не родо-
вые схемы, а исторические предания и сказа-
ния, видно из многочисленных его публика-
ций. Именно эта сторона исторического про-
шлого казахов всегда упускалась специалиста-
ми, ибо  казахская история, прежде всего, 
представляет собой синтез истории многочис-
ленных племен и определяет суть историче-
ского процесса. 



                 39

Литература и источники

Аристов Н.А. Этногенез и этническая история 
казахского народа // Библиотека казахской этногра-
фии. – Т. 2. – Астана: Алтын кітап, 2007. – 320 с.

Бегалыұлы Н. Сіргелі- ормандағы ел. – Алма-
ты, 2011. – 125 с.

Валиханов Ч.Ч. Предания и легенды большой 
киргиз-кайсацкой орды // Собр. соч.: в 5 т. – Т. 1. – 
Алма-Ата, 1984. – С. 273–277.

Дьяконова С.А. Сэргэ как памятник архитек-
туры и искусства народа саха // Вестник Кеме-
ровского государственного университета культу-
ры и искусства. – 2016. – № 37. –  С. 86–93.

Құдайбердіұлы Ш. Түрік, қырғыз-қазақ һәм 
хандар шежіресі / Факсимиле, аударма, 
түсініктемелер мен көрсеткіштерді жазған Ж.О. 
Артықбаев. – Астана: Фолиант, 2008. – 381 с. 

Мухаммадкаримов А.А., Обидов А.Х., Исканда-
ров З.С. Тошкентнинг Табаррук зиератгохлари. – 
Тошкент,  2016. – 196 с.

Потанин Г.Н. Собрание сочинений: в 3 т. / отв. 
ред. Ж.О. Артыкбаев. – Т. 1–3. – Павлодар, 2005. – 
500 с.

Сәдібеков З. Қазақ шежіресі. – Ташкент, 1994. – 
178 с.

Тынышпаев М. История казахского народа. – 
Алматы, 1993. – 224 с.

Халид К. Тауарих хамса шархи. – Алматы, 
1992. – 304 с.

Худоер-хонзода. Анжум ат-таворих. – Тош-
кент, 2009. – 259 с.

Яковлев В.Ф. Сэргэ (коновязь): в 2 ч. – Ч. 1. – 
Якутск, 1992. – 63 с.

[ru.wikipedia.org/wiki/Сэргэ (дата обращения 
20.05.2020)]

Artykbaev Zh.O.

About the Kazakh sirgeli tribe: problems of origin

This article, based on the oral tradition of the Kazakhs and Sakha, discusses issues related to the passage of one of 
the ancient tribes of the Great Steppe - Sirgeli (Kaz. Sirgeli). The earliest materials about the Sirgel tribe we find in the 
Kazakh shezhir. M. Zh. Kopeev, S. Kudaiberdyuly, K. Khalid set out forth various versions of the legendary and 
historical genealogy of Kazakh tribes. According to the data of the Kazakh historian M. Tynyshpayev, the main 
distribution area of Sirgeli at the beginning of the 20th century was the middle course of the Chu, the lower course of 
the Talas and the foothills of the Karatau. Many groups of Sirgelians remained in the vastness of the Kazakh steppe, as 
evidenced by the presence of individual tribes of this tribe, which were part of other tribes, as well as toponymic names. 
In eastern materials dating back to the 15th – 19th centuries, we quite often meet with representatives of this tribe, 
which indicates that the Sirgelians of the south of the Kazakh Khanate had close trade and diplomatic ties with many 
countries of the East. In our opinion, the origin of this name is associated with the ritual equilibrium – serge preserved 
in Sakha people. The Sakha people, serge serve as the name of the hitching post, and symbolizes the nomadic past, and 
it is also a symbol of the world tree that unites the three worlds, and on the other hand, this word denotes concepts such 
as certainty, property. Nowadays, the installation of serge may be associated with the need to fix any significant dates in 
the life of the Sakha people.

Keywords: Kazakhs, Sakha, oral tradition, Sirgels, ethnic history, historical genealogy, ancestor, serge.
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