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ВЛИЯНИЕ ЭТНИЧЕСКОЙ СРЕДЫ НА ТРАДИЦИОННУЮ КУЛЬТУРУ КИТАЙСКИХ 
МУСУЛЬМАН (ДУНГАН) В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ.

Имярова Зульфия Сулеймановна¹*ID, Джон Али Алиевич²

¹Университет Нархоз, Алматы, Казахстан.
²Центр дунгановедения и китаистики Института истории, и культурного наследия Национальная 

академия наук Киргизской Республики.

*Автор-корреспондент
E-mail: zulfiya.imyarova@narxoz.kz (Имярова), djon.ali.a@gmail.com (Джон)

Аннотация. Данная статья посвящена экономической и социокультурной адаптации дунган 
в Центральной Азии с конца 19 века и до распада СССР. Традиционная культура этнической 
группы дунган, переселившихся в данный регион из северо-западных провинций Китая в 1870-
1880 годах, имела все признаки культуры прежних мест проживания  и они в значительной мере 
отличалась от окружающих народов Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана как по языку, так и 
по материальной культуре, и хозяйственной деятельности Со временем дунгане освоили языки 
местных народов, переняли некоторые их традиции, обычаи и адаптировались к ценностям, нормам, 
образа жизни принимающей стороны и идентификацию с новой средой. Тем самым произошёл 
процесс интеграции (аккультурации), заключающаяся в сохранении малыми этносами своей 
культуре и параллельной интернализации ими инокультурных атрибутов. 

Ключевые слова: китайские мусульмане, дунгане, социокультурная адаптация, миграция.

Статья выполнена в рамках реализации научного проекта «Устная история миграции 1950-
1970-х гг. из Китая в Казахстан», грант министерства образования и науки Республики Казахстан, 
ИРН АР08856732.

ҒТАМР 03.61.91

ОРТАЛЫҚ АЗИЯДАҒЫ ҚЫТАЙ МҰСЫЛМАНДАРЫНЫҢ (ДҮНГЕН) ДӘСТҮРЛІ 
МӘДЕНИЕТІНЕ ЭТНИКАЛЫҚ ОРТАНЫҢ ӘСЕРІ.

Имярова Зульфия Сулеймановна¹*ID, Джон Али Алиевич²

¹Нархоз Университеті, Алматы, Қазақстан.
²Қырғыз Республикасының Ұлттық Ғылым академиясы Тарих және мәдени мұра институтының 

донгантану және қытайтану орталығы.

*Автор-корреспондент
E-mail: zulfiya.imyarova@narxoz.kz (Имярова), djon.ali.a@gmail.com (Джон)

Түйіндеме. Бұл мақала дүнгендердің 19 ғасырдың аяғы мен КСРО ыдырағанға дейінгі Орталық 
Азиядағы экономикалық және әлеуметтік-мәдени тұрғыдан бейімделуіне арналған. ХІХ ғасырдың 
соңында Қытайдың солтүстік-батыс провинцияларынан осы аймаққа қоныс аударған дүнген 
этникалық тобының дәстүрлі мәдениеті бұрынғы тұрғылықты жерлерінің мәдениетінің барлық 
белгілеріне ие болды. Олар Қырғызстан, Қазақстан және Өзбекстанның айналасындағы халықтардан 
тілі жағынан да, материалдық мәдениеті жағынан да, экономикалық қызметі жағынан да айтарлықтай 
ерекшеленді. Уақыт өте келе дүнгендер жергілікті халықтардың тілдерін игерді, олардың 
кейбір дәстүрлерін, әдет-ғұрыптарын қабылдады және қабылдаушы тараптың құндылықтарына, 
нормаларына, өмір салтына және жаңа ортамен сәйкестендіруге бейімделді. Осылайша, шағын 
этностардың өз мәдениетін сақтауы және басқа да шетелдік мәдени атрибуттарды қатар игеруінен 
тұратын интеграция (аккультурация) процесі жүрді.

Кілт сөздер: Қытай мұсылмандары, дүнгендер, әлеуметтік-мәдени бейімделу, көші-қон.
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THE IMPACT OF THE ETHNIC ENVIRONMENT ON THE TRADITIONAL 
CULTURE OF CHINESE MUSLIMS (DUNGAN) IN CENTRAL ASIA.

Imyarova Zulfiya Suleymanovna¹*ID, John Ali Alievich²

¹Narxoz University, Almaty, Kazakhstan.
²Center of Dungan Studies and Sinology of the Institute of History and Cultural Heritage of the National 

Academy of Sciences of the Kyrgyz Republic.

*Corresponding author
E-mail: zulfiya.imyarova@narxoz.kz (Imyarova), djon.ali.a@gmail.com (John)

Abstract. This article is devoted to the economic and socio-cultural adaptation of the Dungans in 
Central Asia from the end of the 19th century till the end of the Soviet Union. The traditional culture of 
the Dungan ethnic group, who migrated to the region from the northwestern provinces of China at the end 
of the XIX century, had all the signs of the culture of the former places of residence and they differed 
significantly from the surrounding peoples of Kyrgyzstan, Kazakhstan and Uzbekistan both in language 
and in material culture, and economic activities. Over time, the Dungans mastered the languages of local 
peoples, adopted some of their traditions, customs and adapted to the values, norms, lifestyle of the host 
country and identification with the new environment. Thus, there is a process of integration (acculturation), 
which consists in the preservation of small ethnic groups of their culture and the parallel internalization 
of foreign cultural attributes.

Key words: Chinese Muslims, Dungans, socio-cultural adaptation, migration.

Введение. Вопросы межэтнического и межкультурного взаимодействия всегда были актуальны 
для полиэтнических государств таких как Казахстан и Кыргызстан, в котором сейчас проживают 
более 80 этносов в КР и 130 этносов в РК. Такая этнокультурная мозаика (Шатц, 2000:76) обусловлено 
различными политическими и историческими факторами: насильственным переселением, 
вынужденной миграцией китайских мусульман из соседнего Китая в 1870–1880-х гг в., политикой 
Российской империи по заселении окраин, массовыми репрессиями и депортациями в первой в 1930-
1940х гг. при Сталине и переселенческой политикой СССР во время целинной кампании 1950-х 
годов. Оказавшись в инокультурной среде переселенцам в первую очередь пришлось пройти через 
этнокультурную адаптацию, представляющий собой сложный, многосторонний и многогранный 
процесс в котором с одной стороны предполагалось привыкнуть и приспособиться к новым 
реалиям, а с другой сохранить свои этническую идентичность и язык. Одним из переселенцев 
оказались дунгане, которые являются потомками народа хуэйзу, мигрировавшие на территорию 
современной Центральной Азии из Китая в конце XIX в. после поражения в восстании против 
династии Цин. Официально в СССР этноним «дунгане» вошел в употребление в процессе 
национально-государственного размежевания в Средней Азии (начавшегося в 1924 г.) для обозначения 
китайскоговорящих мусульман. В китайских академических кругах слова Dungan ren (东干人) и 
Dunganzu (东干族) относятся только к дунганскому народу бывшего Советского Союза. У дунган 
есть своя письменность, которая была разработана на основе латинского алфавита в 1933 г., а затем 
в 1955 г. переведена на кириллицу. В 1956 г. были изданы первые школьные учебники дунганского 
языка и литературы для дунганских детей (Имазов, 2009:159)

Дунгане, переселившиеся на территорию современного Казахстана и Киргизии и оказавшись 
в среде мусульман-единоверцев, дунгане довольно быстро переняли некоторые элементы 
материальной и духовной культуры местных народов, включая религиозное обучение в 
мусульманских мектебах, которые были единственной формой обучения дунган (Маджун-Мусарова, 
2017:). Однако, в Китае, синкретизм исламской религии (и связанного с ней образа жизни) с одной 
стороны, а также китайский язык и культура – с другой стороны, создали специфическую общность, 
осознающей себя в качестве самостоятельного этноса, отличавшегося от другого населения. 
В процессе межэтнических контактов этим отличием, в первую очередь, являлся язык дунган, 
который относится к сино-тибетской группе и не был родственным ни одному из языков окружающих 
народов. Языковая проблема стала одним из главным проблем для успешной интеграции 
переселенцев так как она являлась препятствием для экономической  и культурной адаптации 
дунган поэтому освоение языков местного населения стало жизненной необходимостью для данной 
группы. 

Цель и задачи исследования в соответствии с исследовательской составляющей определены цель 
и задачи исследования. Цель данной статьи исследовать влияние этнокультурного принимающего 
сообщество на традиционную культуру китайских мусульман (дунган). 



Отан тарихы №4 (96) 2021ISSN 1814 - 6961  E-ISSN: 2788-9718

241

Задачи исследования: 1) проанализировать влияние новых атрибутов культуры на трансформацию 
традиций и обычаев дунган и изменение их социальных ролей.

2) выявить закономерности проявления разных культурных традиций в обрядах дунган, 
возникшие в результате взаимодействия представителей различных этносов. 

3) Исследовать особенности социально-культурной адаптации дунган в Казахстане, Кыргызстане 
и Узбекистане.

Материалы и методы. Концепция социального конструктивизма послужила методологической 
основой данной работы (Бергер и Лукман, 1966). Согласно данной концепции человек, благодаря 
своим усилиям, научился жить среди других людей, несмотря на существующие исторические 
и культурные различия, постоянно приспосабливаясь к меняющимся условиям жизни. Таким 
образом, социальный конструктивизм рассматривает этническую идентичность как множественный 
характер, который непостоянен, изменчив, искусственно сконструированное и подразумевающий 
возможность выбора т.е. человек избирательно подходит к выбору социального конструкта, он 
может принимать одни и отвергать другие. 

Материалы собраны на основе многолетних полевых этнографических исследований, архивных 
данных и интервью как основной метод исследования в устной истории.

Обсуждение. В период конца 19 века вплоть до 1930-х годов характеризуется отсутствием 
специальных исследований, посвященных дунганам, поэтому информация собиралась по различным 
отчетам и воспоминаниям чиновников, военных, врачей и учителей, которые сталкивались с 
первыми поселенцами. Так дна из ранних работ, рассматривающих особенности духовной и 
материальной культуры дунган, принадлежат врачам Ф. Пояркову (1901, 1907), (Федоров, 1903), 
военному (Селицкий, 1904) и учителям (Цибузгин и Шмаков, 1909). Они предоставляют ценную 
информацию об образе жизни, хозяйственной структуры, и мировоззрения первых дунган в 
Российской империи. Начиная с 1930-х годов ряд этнографов посвятили свои исследования 
изучению обычаев, традиций и религиозных обрядов дунган в советской Центральной Азии 
(Стратанович, 1950), (Гарин, 1952), (Толстов, 1963). (Решетов, 1972). В своих монографиях 
профессор М. Сушанло дал яркое и полное описание особенности дунганских традиций и 
культуры в различных частях советской Средней Азии (Сушанло, 1971). Однако, следует заметить, 
что «исследования Советского периода отличаются описательным подходом и определенными 
идеологическими рамками, присущими советской модели этнографии. В этой связи примечательным 
является мнение, что любые изменения в дунганском обществе происходили под влиянием 
советской власти» (Имярова, 2019). Китайский исследователь, Дин Хун, считает, что в отличии от 
других мусульманских групп дунганский народ унаследовал некоторые черты ханьской культуры, 
(Ding Hong, 2005). Также, по её мнению, дунгане, вначале этнически, не были связанные между 
собой, они были объединены религиозной принадлежностью (Дин Хун, 2002:76). Другой китайский 
ученый утверждает, что китайцы называли дунган «сэмужэнь», что переводится как «разные 
люди» или по другой версии – «люди с разноцветными глазами», то есть люди разных народов 
(Линь Гань, 1954: 46). Савуров М. анализирует в своей работе дунганские пословицы и поговорки 
о семейных ценностях (Савуров, 2007), а Маджун-Мусарова исследует роль ислама и религиозного 
образования в жизни дунган в Центральной Азии (Маджун-Мусарова, 2017). Она отмечает, что 
«благодаря нынешней политике независимых государств Казахстана и Киргизстана, верующие 
дунгане имеют возможность более глубокого познания религии Истины, призывающей людей 
к благочестию, смирению и терпимости, способствуя установлению доброжелательных и 
добрососедских отношений между народами Центральной Азии» (Маджун-Мусарова, 2017:45)

Результаты. Достоверно известно, что в первую волну миграции происходило освоение 
кыргызского, казахского и узбекского языков, в первую очередь среди мужской частьи дунганского 
населения, как наиболее активной и мобильной категории осуществлявшей хозяйственную 
деятельность. Русский язык стал проникать в среду дунганской этнической группы на несколько 
десятилетий позже с появлением русско-туземных школ. Но и в этот период русский язык 
не имел такого широкого распространения среди дунган как тюркские языки, и только после 
введения обязательного школьного образования советской властью он стал постепенно занимать 
доминирующее положение. Вместе с тем, следует отметить, что кыргызский, казахский и узбекский 
языки остались языками межнационального общения в районах, где тюркское население составляло 
большинство. Так в Кыргызстане дунганское население Кочкорки, Ырдыка прекрасно владеют 
кыргызским языком, дунгане села Кызыл Шарк – кыргызским и узбекским языками, в Казахстане 
население дунганского села Джапак Тобе – казахским и узбекским языками, в городе Джаркенте 
преобладает знание казахского и уйгурского языков, в Узбекистане всё дунганское население 
хорошо владеет узбекским языком. В настоящее время государством и общественностью 
прикладываются усилия в освоении народами Казахстана и Кыргызстана языков 
государствообразующих народов. В период проживания дунган в Казахстане, Кыргызстане и 
Узбекистане появляется дефиниция «дунганский язык» прежде всего среди иноязычного населения 
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считавшего, что, если есть народ, то у него должен быть особый язык. Хотя согласно переписи 
населения Российской импери 1897 года язык дунган был зафиксирован как китайский (Первая 
Всеобщая перепись населения Российской Империи, 1897).

Позднее, понятие дунганский язык (хуэйзў йүян) закрепилось в связи с появлением дунганской 
письменности и литературы данной этнической группы, на основе, первоначально, латинской, 
а затем кириллической графики. Литературным языком стал диалект ганьсуйской земляческой 
группы, так как представители этой группы создавали первые литературные произведения. Под 
влиянием окружающих народов увеличилось количество заимствований из тюркских и значительный 
пласт заимствований из русского языка. Паралельно с этим, из-за немногочисленности дунганского 
населения, и в следствии, употребления дунганского языка только в бытовой сфере, происходило 
сокращение лексического запаса активного словаря его носителей. Его носители зачастую не 
понимают своих соплеменников из КНР. Образовательные мероприятия в КНР способствовавшие 
распространению «путунхуа» - китайского литературного языка, отчасти стали причиной различий 
в языке дунган Центральной Азии с языком основного этнического массива дунган (хуэйцзу) 
проживающих в Китае, среди которых, более употребим «путунхуа».

Большой интерес для исследования представляют дунгане, переселившиеся в СССР из КНР во 
время второй волны миграции, которая пришлась на конец 1950х начало 1960х годов. Эти дунгане 
существенно отличались от своих местных собратьев. Они прекрасно владели узбекским, уйгурским 
и китайским языками и многие из них практиковали узбекские обычаи, и они являлись советскими 
гражданами со дня создания СССР. Тогда как же так получилось, что они мигрировали из Китая? 
Миграция 1950-1960-хх гг. была связана с репатриационной политикой Советского Союза, который 
сразу после установления Китайской Народной Республики в 1949 г. начал вести переговоры 
о возвращении своих граждан из Синьцзяна и Маньчжурии. Советские граждане, населявшие 
Синьцзян, состояли не только из русских, украинцев, татар, но и из представителей местных 
народов, в том числе казахов, уйгуров, дунган. Выходцы из России (Советского Союза) дунганской 
национальности были представлены той группой населения, которая бежала в Синьцзян в 
результате восстания 1916 г. в Средней Азии, гражданской войны в Семиречье, а также в 
1930-е гг., когда «коллективизация привела к невиданному в Великой степи бедствию, ставшему, 
по-сути, гуманитарной катастрофой глобального характера» (Токаев, 2021). Смертоносный голод 
1930-1933 годов унёс жизни более 1,5 миллиона человек, четверть населения Казахстана (Камерон, 
2018). В этих условиях многие приняли решение откочевать в соседний Китай. Наряду с казахами 
в Китай ушли немало уйгуров и дунган из Семиречья. Необходимо отметить, что некоторые дунгане 
переехали в Китай не только из Казахстана, но и Узбекистана из-за преследований по религиозному 
убеждению. В Синьцзяне дунгане в основном проживали в Кульдже или его окрестностях, 
преимущественно занимались земледелием и торговлей. Их дети ходили в уйгурские школы, а 
женщины занимались домашним хозяйством.  

Миграция населения Синьцзяна в 1950-1960-е гг., инициированная советской политикой 
репатриации, была также вызвана выталкивающими факторами, в качестве которых выступали 
волюнтаристские экономические и социальные реформы в первые годы коммунистической власти 
в Китае, а также политические кампании, направленные против местного национализма. Дунгане 
Кульджинского края принимали активное участие в событиях, связанных с «восстанием трех 
округов» или национально-освободительной борьбой местных мусульманских народов Синьцзяна 
против китайского господства, приведшего к созданию в трех округах (Или, Тарбагатае и Алтае) 
«Восточно-Туркестанской Республики» (ВТР). В войне против гоминдановской армии тогда 
принимали участие кульджинские дунгане, которые имели свой дунганский полк в армии ВТР. 
В 1950-е гг. активисты ВТР, в том числе дунгане, подверглись преследованию со стороны 
коммунистической власти. Многие дунгане, занимавшие высокие посты в ВТР, вынуждены были 
покинуть Китай (к ним относились Ломиев, Явахунов и др.). Наши многочисленные интервью с 
бывшими мигрантами и их родственниками свидетельствуют, о том, что процессы коллективизации 
и создание народных коммун, происходящие в Китае, были направлены против интересов 
трудящихся масс (Интервью, 2021). В условия ежедневного непосильного труда и полного 
обнищания они с большим энтузиазмов восприняли призывы Советского Союза вернуться на 
родину. С собой они привезли богатую кухню, традиции народов Китая и знание местных языков.

Говоря о переселении дунган в советские республики Средней Азии и Казахстан, следует также 
сказать, что миграция 1950-1960-х гг. в конечном итоге вылилась в массовое бегство населения 
приграничных районов Синьцзяна в Казахстан в мае 1962 г. (Кларк и Камалов, 2004). Возвращение 
дунган в Казахстан благоприятно отразилось на развитии дунганской культуры и интеграцию 
дунган в советский социум: дети мигрантов пошли в русские и казахские школы и тем самым 
успешно интегрировались в местную культурно-языковую среду. 

В настоящее время многие представители дунганского этноса официальные речи или 
пространные выступления перед большим количеством народа предпочитают произносить на 
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русском, кыргызском или казахском языках, среди жителей городов появились дети из 
дунганских семей слабо владеющие родным языком и предпочитающие общаться на русском или 
государственных языках. Очень часто молодые люди данной этнической группы в разговоре между 
собой переходят на русский или на один из тюркских языков. В то же время дунгане - сельские 
жители, проживающие в населённых пунктах, где дунгане составляют большинство, родной 
язык сохранился на достаточно хорошем уровне. Здесь следует отметить, что в 1980-1990х гг. в 
китаеязычной литературе дунгане обозначаются экзоэтнонимом 东干 (dungan), в то время как 
сами дунгане продолжают обозначать себя эндоэтнонимом 回族 (huizu). Соответственно с этими 
дефинициями обозначается и их язык – в КНР: 东干语言(dungan yuyan), а среди дунган ЦА «хуэйзў 
йүян» (回族语言 huizu yuyan), в то время как последняе выражение в Китае существует только 
для обозначения группы языка «хуэйхуэй», проживающей на острове Хайнань близ города Санья, 
обозначаемой иероглифами - 回輝族 (huíhuī zú) и соответственно говорящих на回輝话- huíhuīhuà, 
который относится к цатским языкам чамской группы. Разность в этнонимах и обозначении языка 
на когнитивном уровне внедряет в сознание дунган ЦА мысль об отличительности их этнической 
группы от основного этнического массива, частью которого они продолжают себя осознавать.

Другой отличительной чертой дунган, выделявшей их от местных народов Центральной Азии, 
была одежда и соответствующий ей внешний вид. Традиционной одеждой дунган в первые годы 
после миграции была длиннополый прямой халат, широкие  штаны и обувь из ткани. Для мужчин 
были характерны войлочные головные уборы с широкой чёрной полосой, отличавшиеся от 
войлочных колпаков кыргызов и казахов. Некоторые мужчины, продолжавшие осуществлять связь 
с Китаем тайно носили под головным убором маньчжурские косы, для того чтобы не выделяться 
на фоне населения сопредельной страны, которую они собирались посетить, соответственно косу 
такие люди прятали от окружающих в местах своего постоянного проживания. Для того чтобы 
воспрепятствовать незаконному перемещению через границу, ношение кос дунганам было запрещено 
властями русского Туркестана. Одежда китайско-маньчжурского типа под влиянием окружающих 
народов вскоре исчезла, в первую очередь у мужчин - дунган, в то время как у женщин она 
продолжала употребляться ещё длительное время и бытует в настоящее время в качестве наряда 
невесты. Повседневная одежда, как мужская, так и женская в настоящее время не отличается от 
одежды окружающих этнических групп и народов.

Традиционная планировка дунганских селений была основана на принципе «фон» (квартал, 
квадрат), строго ориентированным по сторонам света, с прямыми улицами. Подобная планировка 
в конце ХIХ века отличалась от русских поселений придорожного типа и от поселений местных 
народов, имевших планировку кучевого типа. Зачастую «фон» занимала одна семья, но, как 
правило, это была большая, неразделённая семья, где совместно проживали отец, мать и их женатые 
сыновья. «Фон» - квартал часто ассоциировался с понятием усадьба. В селениях конца Х1Х начала 
ХХ веков при обозначении той или иной части поселения, брали в основу родовое имя семьи, 
проживавшей здесь. Скажем «Ма җя фон», т.е. «квартал семьи Ма» и т. д. Этому способствовало то, 
что при заселении родственники предпочитали строить свои дома рядом. Поселения, возникшие 
в первой половине ХХ века после Октябрьской революции, формировались уже больше по 
придорожному типу. Способствовало этому, с одной стороны, ослабление роли патриархально-
родового уклада жизни, т.е. участившееся деление большой семьи, а с другой стороны, - нехватка 
земельных площадей. Однако и они сохраняли изменённые принципы планировки «фон».

Говоря об изменениях в традиционной культуре, следует отметить, что в первые годы 
проживания в Центральной Азии дунганское жилище, в поселениях этой этнической группы было 
представлено длинным, каркасно-столбовым, беспотолочным типом, с двускатной уплощённой, 
земляной, бесстропильной крышей. Эти дома не имели оконных проёмов на улицу, и каждая комната 
была снабжена обогреваемой лежанкой каном (кон). Пол такого жилища также был глиняным, 
у зажиточной части населения он мог быть вымощен кирпичом. Деревянный каркас (му ма) 
дунганского дома придавал строению пространственную жёсткость, что было очень важно в 
регионе с повышенной сейсмичностью, и не однажды подтверждалось практикой (Зеланд, 1888:4). 
Позже, в связи с дефицитом лесоматериала в регионе, деревянный каркас при строительстве жилищ 
перестал быть конструктивной особенностью дунганских домов и постепенно исчез. 

Под влиянием русского населения дунгане стали возводить дома со стропильной крышей 
крытой камышом или железом, в которых земляная крыша, утратив скаты, трансформировалась 
в потолок. Однако при этом планировка жилища осталась прежней – это были длинные дома, где 
комнаты располагались в одну линию и каждая сообщалась с соседней, и имела выход на земляную 
террасу. К концу 50-х в начале 60-х годов ХХ в. подобные жилища стали постепенно исчезать 
или перестраиваться. Их перекрывали железом, черепицей, шифером, застилали деревянными 
полами. После постройки новых домов старые использовали как кухни (хуәфон) (досл. хуә – 
огонь; фон – дом, комната) или зохуә (очаг) (Джон, 2016:137). Земляные террасы стали заменяться 
застеклёнными верандами.
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Позже на смену длинных домов с комнатами, расположенными в одну линию, пришли 
многокамерные жилища с параллельным расположением комнат. Окна, некогда обращенные только 
во двор, в современных домах дунган выходят и на улицу. В настоящее время дома дунган по 
конструкции не отличаются от домов других народов данного региона. С повышением жизненного 
уровня стали строится многоуровневые дома, в то время как раньше это считали невозможным не 
только по экономических причинам, но и в связи с отправлением религиозных ритуалов. Считалось, 
что, если сверху находится человек, особенно женщина, то на нижнем этаже нельзя совершать 
намаз. Современный многоуровневый индивидуальный дом может иметь удобства, включающие в 
себя ванные комнаты, туалеты, в том числе и в сельской местности.

Во внутреннем убранстве из традиционных атрибутов в настоящее время остался только 
кан (кон), который находится в комнате для пожилых людей. Зачастую это уже не отапливаемая 
лежанка (хотя встречаются и отапливаемые), а деревянная софа присущая почти всем народам 
региона, где стоит обеденный стол на низких ножках, сундук с постельными принадлежностями. 
На кане, как правило, расстелен кыргызский войлочный цветной ширдак (хуа җан), ковёр или палас, 
ала кииз. В современном дунганском доме на стенах отсутствуют нарисованные хозяйкой 
традиционные лубки с символическими изображениями, украшавшие жилища ещё в 50-х – 60-х 
годах ХХ в. Остальные помещения жилища обставляются современной мебелью и не отличаются 
от убранства кыргызов, казахов, русских и других народов региона. Так же как сам дом внешне и 
конструкционно схож с домами всех народов Кыргызстана.

Другим отличительным элементом традиционной культуры в первые десятилетия, была 
хозяйственная деятельность, главными из которых было полеводство, огородничество и связанные 
с ними кустарные ремесла переработки сельскохозяйственной продукции. Зерновыми культурами, 
культивируемыми дунганскими земледельцами, были пшеница, рис, ячмень, гаолян. Однако 
рисоводство являлось главным занятием. Рис перерабатывался на многочисленных рисорушках и 
вывозился во многие регионы Туркестанского края. Позже, в связи с массовым оседанием местного 
населения и увеличением посевных площадей и соответственно увеличения потребления поливной 
воды и её нехватки в Чуйской долине, в конце 40-х начале 50-х годов ХХ века стал сокращаться 
объём выращивания риса, а в начале 60-х был прекращён вовсе. Выращивались также масличные 
культуры: сурепка, кунжут, позже подсолнух из которых отжимали масло (цэзыр ю, хума ю, 
гуазыр ю). Бахчевые культивируемые этой этнической группой шли не только для продажи в виде 
плодов, но и для производства «арбузного мёда» или патоки, из которой изготавливались сладости, 
семена переработанных арбузов реализовывались в виде жаренных семечек. Дунгане производили 
уксус из смеси пшеницы, сои, гаоляна (голён) и отрубей. В области огородничества, по признанию 
современников того времени, дунганские земледельцы были вне конкуренции. Ими были завезены 
многие огородные культуры незнакомые окружению: джуцай (җюцэ), пекинская капуста (быйцэ), 
длинные огурцы (хуонгуа), сорт дунганского перца (лазы) и др., некоторые из них по сей день 
выращиваются, по большей части, представителями этой этнической группы, такие, например, как 
спаржевый салат (сунзы), топинамбур (санйүә), спаржевая фасоль (җёнду) и др. Огородничество 
по сей день в значительной мере отличает хозяйство дунган от остального населения.

Разведение крупнорогатого и мелко рогатого скота среди дунганского населения бытовало в 
виде стойлового содержания, со временем, там, где это возможно, стало практиковаться отгонное 
скотоводство.  

Такие ремёсла как выделка растительного масла, крахмала, уксуса, сладостей постепенно 
исчезали в связи с появлением аналогичных товаров фабричного производства, вместе с тем 
изменилась специфичность этих продуктов. Скажем, если уксус дунганское население выделывало 
из бобовых и зерновых и имел свой специфичный вкус, то белый фабричный уксус отличался от 
него в этом. Сырьём для крахмала, изготавливавшегося дунганами, были бобы, в то время как 
фабричный, как правило изготавливался из кукурузы, или картофеля. Подобные вещи приводили 
к унификации продуктов, а, следовательно, стирались особенности применяемых продуктов, что 
приводило к вкусовой адаптации блюд этнической кухни к пище окружающего населения.

Однако в этой связи следует отметить, что пища, как элемент этнической культуры, явилась 
наиболее консервативной её частью и по составу применяемых продуктов, и по способу 
приготовления. Если воспринимать различия в культуре дунган и этнического окружения 
символически, как противоположные полюса, а сближение культур как линейное движение навстречу 
друг другу, то следует сказать, что изменения, произошедшие в области пищевых предпочтений, 
оказались не столь значительны. Более того, в ассортимент питания соседних народов вошли 
блюда дунганской кухни, которые в настоящее время воспринимаются ими как традиционные. 
Хотя нельзя не отметить, что в кухне дунган также появились заимствованные элементы из 
этнического окружения как в качестве повседневной пищи, так и праздничной. В качестве примера 
можно назвать такие блюда как плов, бешбармак, борщ и другие. Дунгане стали больше употреблять 
молочных продуктов, для большинства населения данной этнической группы стало считаться 
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допустимым употребления в пищу конины, хотя следует отметить, что существуют консервативные 
группы, которые по сей день считают её запретной по религиозным мотивам.

Другим элементом традиционной культуры, сохранившемся в быту дунганской этнической 
группы, является семейная обрядность в виде свадеб, обрезания и т.п. Изменения в этом сегменте, 
являющемся маркером традиционной культуры, произошли в виде упрощения обычаев и ритуалов, 
появления тюркских названий для некоторых из них. Например, обычай приглашения и угощения 
друзей и родственников, которые должны помогать в приготовлении угощения и обслуживании 
гостей на свадьбе, традиционно назывался «гў дун» (назначение работников), теперь чаще может 
употребляется гибридное выражение «чы беш», состоящее из дунганского и кыргызского слова, то 
есть «кушать бешбармак», так как именно это блюдо чаще всего готовят для угощения этих людей, 
а у одной из групп этот же обычай называют «масляхат», т.е. «собрание». Но в целом данные 
элементы на практике отличаются от аналогичных реалий присутствующих у кыргызов, казахов, 
узбеков и создают особый колорит. В то же время, у отдельных групп дунган данные обряды стали 
полностью идентичны обрядам окружающего тюркского большинства. Например, дунгане села 
Кызыл Шарк Ошской области в своей обрядовой практике имеют сходство с кыргызским и узбекским 
населением, что связано с потерей ими дунганского языка, а также большой части комплекса 
традиционной этнической культуры. Значительное количество казахских и узбекских элементов 
в обрядовом комплексе этнической культуры дунган отмечено в селе Джалпак Тобе Жамбылской 
области Республики Казахстан.

Продолжает оставаться маркером этнической культуры религиозная практика дунганской 
этнической группы в центральноазиатских государствах бывшего СССР. Однако, она касается не 
самой религиозной практики, которая идентична с мусульманскими общинами других народов из-
за принадлежности к ханафитскому мазхабу традиционно распространённому в данном регионе, 
а применением в проповедях дунганского языка. Кроме того, в проведении сопровождающих эти 
практики набором угощений, хотя и в этом отношении, в настоящее время, подаётся схожий 
набор блюд. Это, как правило – плов или бешбармак, боорсоки (казахск.: баурсаки), которые 
сопровождаются ритуальными масляными лепёшками «ющён», характерными только для дунган 
и обилием специфичных для дунган овощных блюд. При проведении похорон, у большинства 
мусульманских общин дунган отсутствуют поминальные трапезы в день похорон. В то же время 
общины, принадлежащие к «кадимитам» (лоҗё или ло гэдиму), т.е. к «старому учению» так же как 
соседние тюркские народы проводят поминальные трапезы в день похорон. Однако представители 
ло гэдиму, в отличии от сторонников «нового учения» не употребляют конину в пищу, считая её 
запретной. Кроме того, у дунган шэньсийской земляческой группы существует практика чтения 
разных частей всего текста Корана одновременно несколькими чтецами во время проведения поминок, 
что авторам настоящих строк не приходилось видеть в мусульманских общинах других народов 
Кыргызстана и Казахстана. Другой особенностью исповедания религии является принадлежность 
иссык-кульской группы дунган к суфийскому направлению ислама - «джехрие». Под влиянием 
окружающего кыргызского населения и их религиозной практики, это направление можно считать 
номинальным, так как в настоящее время сохранились лишь отдельные элементы особенностей 
религиозных отправлений в русле суфийской идеологии.

Заключение. Таким образом, нами рассмотрены элементы этнической культуры дунган 
Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана, которые подверглись различной степени изменений, 
в зависимости от численности представителей группы и их инонационального окружения. 
В результате межэтнической интеграции группам, проживающие в Казахстане и на севере Киргизии 
удалось сохранить этнокультурные особенности. В то же время происходит активная адаптация, 
при которой сохранятся, свойственные каждой этнической группе, и в то же время для такого 
объединения характерны элементы общего самосознания, вхождения в общее «мы» (реальное или 
условное). Примерами «неуспешной» этнокультурной адаптации могут считаться такие явления, 
как ассимиляции, для которой характерна утрата культурных особенностей и самосознания одной 
из этнических групп, и изоляция, как процесс «отдаления» от культурной идентичности. Следует 
отметить, что на современном этапе данный процесс изменений не был закончен. Новым импульсом 
продолжения освоения тюркских языков стал факт обретения ими статуса государственных, 
после развала СССР и образования суверенных государств - Республики Казахстан и Киргизской 
Республики и этот факт, безусловно, влечёт за собой дальнейший процесс названных явлений. 
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