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В настоящее время заметно возрос общественный интерес к тюркской культуре. 

Многие аспекты языка, истории, культуры, в том числе и народной культуры тюрков, 
оказались в центре внимания современных исследователей. В числе проблемных вопросов 
находится и календарный цикл различных тюркских этносов, в которых в сжатой форме 
объединились различные представления и верования тюркских народов, связанные со 
многими сторонами общественного и семейного быта. 

Представления о Времени являются одним из базовых оснований любой цивилизации. 
Системные представления о Времени, как правило, концентрируются в календарях. 
Календарь несет базовую информацию о времени-пространстве и является структурно-
генетическим кодом культуры, ведь структура времени – это морфологические средства, 
внутренне связующие язык форм всех культурных сфер.  

Исследование календарей и календарных обрядов и праздников в системе 
традиционной культуры в последние годы стало одним из приоритетных направлений 
этнографической науки. Это закономерное явление, так как свойство календаря отражать в 
своей структуре и содержании, обусловивший его тип культуры представляет календарь как 
ценный источник для историко-этнографических исследований [1]. 

Известно, что азиатский образ мышления наиболее близок природе, в отличие от 
западного. Ощущение глубокой связи человека с пространством, временем, Космосом легло 
в основу пользования национальным календарем. 

Тюркские и монгольские народы до принятия мировых религий пользовались 
календарем двенадцатилетнего животного цикла. На Алтае он был полностью вытеснен в 
ХVIII — ХIХ вв. православным календарем. В Поволжье после принятия татарами ислама, 
ввели летоисчисление по мусульманскому календарю. Но даже по прошествии нескольких 
столетий, еще и в ХVIII в., татары, параллельно с мусульманским, пользовались и тюркским 
календарем. До IX века существовала тюркская цивилизация. Соответственно у тюрков был 
и свой календарь. Тюркско-монгольский календарь 12-летнего животного цикла, 
основывается на трех естественных показателях: месячном обращении Луны вокруг Земли, 
годичном обращении Земли вокруг Солнца и периоде обращения Юпитера вокруг Солнца. 
Тюркские астрономы древних веков установили, что Юпитер делает полный оборот 
примерно за 12 лет[2]. Разделив круг Юпитера на 12 равных частей по 30 градусов, каждой 
из этих частей дали наименование определенного животного. 

Древние скотоводы Центральной Азии создали сложный циклический календарь, по 
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которому их потомки – тюрко-монгольские кочевники – жили вплоть до ХХ века. Алтайцы 
называли его муше, кыргызы – моше, казахи – мушель. В культуре исламизированных 
оседлых народов Центральной Азии, перешедших на мусульманское летоисчисление, 
сохранилась память об этом древнем календаре, узбеки называли его муджал, уйгуры – 
мучал. 

У тюрков слово мушель (в различных фонетических вариантах) означает сам календарь, 
а также его основную структурную единицу – 12-летний цикл, который является основой 
более крупных циклов. У казахов выражение «бiр мүшел өттi» (дословно: «прошел один 
мушель») означает «прошло 12 лет». Пять мушелей образуют 60-ти летний-толық мүшел 
(полныймушель). У уйгуров 12-летний цикл называется сап мучал (собственно мучал), 60-
летний цикл – дэвир мучал (эпохальный мучал). Кроме этих циклов известны 180-летний чон 
мучал (большой) и 2160-летний эсирлик мучал (вселенский год)[3].  

Таким образом, календарь мушель состоит из нескольких циклов: 12-ти, 60-ти (12 х 5), 
180-ти (60 х 3) и 2160-ти (180 х 12) лет. У современных казахов в активной памяти 
сохранились сведения только о двух циклах: 12-ти и 60-тилетнем циклах. 

В 12-летнем цикле каждый год носит имя животного. По казахской народной 
этимологии слово мүшел происходит от мүше-часть. 12-летняя структура этого цикла 
соотносится с традиционными представлениями о строении животного, в соответствии с чем 
до сих пор туши жертвенных животных обязательно разделываются на 12 частей. Практика 
традиционных лекарей-емшi также опирается на представления о 12-тичастном строении 
человеческого тела [4]. 

В 60-летнем цикле содержится не только пять 12-летних, но и шесть 10-летних циклов. 
В древнетюркском языке «муш» означает «десять» (отсюда алтмуш-шестьдесят, жетмуш-
семьдесят). По мнению М. Искакова, мушелпроисходит от древнетюркскогомушйыл–десять 
лет. Годы в десятилетних циклах идут парами – синяя, красная, желтая, белая и черная. 
Согласно сведениям Алиева С.Ж., порядок цветов определен тем, что на первом месте цвет 
Кок МангиТэнир-Синего Вечного Неба, а далее – цвета сторон света по ходу Солнца: 
красный восток, жёлтый юг, белый запад и черный север. Казахи называли российского царя 
Ак патша–Белый, то есть Западный царь [5]. 

Названия двенадцати животных в этом цикле как в Китае, так и в Центральной Азии 
располагаются в одном и том же порядке. Мнение о том, что звериный цикл имеет тюркское 
происхождение и заимствован китайцами, высказывают и искусствоведы-китаисты. 

У тюркских народов было много легенд о возникновении “календаря животного 
цикла”. Об одной из них записал М. Кашгари в XI веке. Об этом упоминается в исторических 
записях СымяЦзяна что один из тюркских ханов пожелал узнать дату войны, которая 
произошла до него. Но дату ему сообщили с ошибкой. И хан, во избежание подобных 
ошибок в будущем, предложил своему народу, основываясь на 12 месяцах и 12 созвездиях, 
установить 12-летний круг и дать названия годам этого цикла. Затем хан повелел сгонять 
животных к большой реке. Реку переплыли 12 животных. Хан назвал годы цикла по имени 
животных, переправившихся через реку [6]. 

В древнетюркском словаре под редакцией В.М. Наделяева названия месяцев даны 
согласно времени года, т.е. aramaj (ramaj) - первый месяц согдийско-уйгурского календаря, 
ikindiaj - второй месяц ("ikindi" - вторая половина дня в турецком, туркменском. По-
болгарски говорят "икиндия", это примерно 16-17 часов). Оɣlaqaj - весна (букв.месяц 
козленка; oɣlaq -зодиакальный знак Козерога, тогда перевод "весна" представляется 
сомнительным), uluɣaj - середина лета, uluɣoɣlaqaj - начало лета (букв. великий месяц 
козленка или месяц большого козла) [7]. 

Если обратить внимание на календарный цикл в казахском языке, то наряду с 
двенадцатилетней системой среди казахов действовало и мусульманское летоисчисление по 
годам хиджры. По животному циклу счет ведется на солнечные годы, в то время как по 
хиджре – на лунные годы, что гораздо сложнее и было доступно только ученым людям и 
духовенству. 
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Год у казахов состоял из 12-ти месяцев и делится на 4 сезона: весна (көктем), лето 
(жаз), осень (күз), зима (кыс). Каждый сезон состоит из трех месяцев: весенние – март 
(наурыз), апрель(көкек), май (мамыр); летние – июнь (маусым), июль (шiлде), август (тамыз); 
осенние – сентябрь (қыркуйек), октябрь (казан), ноябрь (караша) и зимние месяцы – 
декабрь(желтоксан), январь (қантар), февраль (ақпан). 

По казахскому народному календарю год начинается с 22 марта. По этому поводу 
отмечали Наурыз той,что соответствует старинному восточному году – Навруз, 
наступающий в момент весеннего равноденствия. 

Казахи с древних времен знали и пользовались лунным календарем. Термин “лунный 
месяц” в казахском языке звучит “туарай”. Народные астрономы хорошо знали, что в году 
365,5 суток, 12 лунных месяцев и 11 суток, поэтому начало лунного месяца ежегодно 
меняется на 11 дней. Опытные скотоводы почти безошибочно определяли первые несколько 
чисел новолуния, а также знали, что на 14 сутки наступает полнолуние, а затем постепенно 
убывает. 

Многие этнографы и ученые предпринимали попытки объяснить этимологию названий 
месяцев у казахов. Приведем в пример объяснение происхождения названий месяцев в 
казахском языке по КурбангалиХалиди, казахскому этнографу 19 в. 

Январь — Қаңтар - повелительное наклонение глагола қантармақ (исполнение), период, 
когда горные козлы покрывают самок 

Февраль — Ақпан - третий месяц после наступления тоқсана, с окончанием этого 
месяца кончается зимнее 90-дневие; 

Март — Наурыз – древнеперсид. Ноу-новый, роуз-день, весеннее равноденствие. 
Апрель — Сәуір, кокекайы - месяц кукушки 
Май — Мамыр - от араб. "изобилие" т. к. в этом месяце телятся коровы, ягнятся овцы, 

люди наедаются молока; 
Июнь — Маусым, месяц радости (людей и животных) 
Июль — Шілде - сороковица; 
Август — Тамыз, таммуз - от персидского слова, означающее сильную жару 
Сентябрь — Қыркүйек, қырккийик-много сайгаков. Мизамайы-от араб. 

"равноденствие" 
Октябрь — Қазан, или хазан - от перс. "печаль", т.к. листья в это время желтеют вся 

растительность увядает, становится тоскливо и печально 
Ноябрь — Қараша от слова "қара" и уменьшительного суффикса - "ша", означает, что 

теперь немного дней останется земля черной, скоро выпадет снег, и она станет белой 
Декабрь — Желтоқсан - "ветренное 90-дневие", (в году четыре 90-дневия, но три из них 

не принимаются во внимание, только четвертое зимнее, имеющее особое значение для 
скотоводов, дало название первому из трех месяцев)[8]. 

Как видно, некоторые названия месяцев у казахов являются заимствованными из 
арабского и персидского языков, а остальные являются исконно тюркскими. Названия дней 
недели были заимствованы из древнеперсидского языка. 

Далее рассмотрим календарный цикл в башкирском языке. 
Башкирский народный календарь сочетает в себе особенности тюркского, иранского 

и европейского календарей. Древние башкиры вели летоисчисление по мусалям (мэсэл) - 12-
летним циклам, каждый год которого имел свое название. Более крупные промежутки 
времени исчислялись количеством циклов: 5, 10 мусалей. Башкиры выделяли 4 времени 
года; названия каждого месяца связывалось с временными сезонами или с сельско-
хозяйственными работами. Были распространены тюркские, иранские, арабские названия 
месяцев. 

Дни недели в башкирском языке: 
Дүшәмбе, шишәмбе, шаршамбы, кесаҙна, йома, шәмбе, йәкшәмбе. 
Названия дней недели в башкирском как и  во многих других тюркских языках 

заимствованы из персидского (شنبه  - шанбе,   يک شنبه- якшанбе,  دوشنبه- душанбе,   سه شنبه- 
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сешанбе,  چهارشنبه- чаҳоршанбе,   پنج شنبه- панҷшанбе, جمعه  - ҷумъа ). Счёт дней ведётся от 
субботы. Як, ду, се, чаҳор, панҷ - это один, два, три, четыре, пять по-персидски, а названия 
месяцев имеют тюркские корни [9]. 

Интересным для нас является календарный цикл в карачаевском и балкарском языках. 
Названия месяцев в карачаево-балкарском языке:январь - Башил ай (месяц Василия); 

февраль - Байрым ай (месяц св. девы Марии); Март - Ау"узну/тотурну ал айы (первый месяц 
Фёдора); 

Апрель - Ау"узну/тотурну арт айы (второй месяц Фёдора)  
Май-Хычаман/хычау"ман) 
Июнь-Луккур (или луккум) ай; Никкол (Нуккол) ай (месяц Николая) 
Июль-Джайны ал айы, Элия ай 
Август-Джайныартайы (или къыркъар ай) 
Сентябрь-Къыркъау"уз ай (или кюз ай) 
Октябрь-Кюзню арт айы (или этыйыкъ ай) 
Ноябрь-Къач ай (или абыстол/амыстол ай) (месяц Апостола)  
Декабрь-Эндреу"юк/андрейиг ай (месяц Андрея) (или абыстолны арт айы) (последний 

месяц Апостола) 
Дни недели на карачаево-балкарском: Башкюн, гюргекюн, бараскюн, орта кюн(или 

байымингир), байрымкюн, шабат кюн, ыйыхкюн [10] 
В названиях месяцев в карачаево-балкарском языке наблюдается интересная картина: 

будучи мусульманами, карачаево-балкарцы используют названия месяцев, связанные с 
христианским вероисповеданием. Названия дней недели взяты из древнетюркского языка. 

В крымско-татарском письменном языке в ханские времена и в XIX веке употреблялись 
османские названия, при советской власти вошли в употребление русские, за исключением 
того, что май называется майыс, а август иногда августос [11]. 

Таким образом, сравнительно-сопоставительный анализ материала календарной 
системы кыпчакской языковой группы показал, что: 

1. В кыпчакской группе языков названия месяцев разнородна, разнородна и их 
этимология. 

2. В крымско-татарском языке названия месяцев связаны с продолжительностью (кичик 
ай-февраль-короткий месяц), порядку месяца (илькязайы-июнь-первый месяц лета, 
ильккузайы-сентябрь-первый месяц осени, орта кузайы-октябрь-середина осени, ильк кыш 
айы-декабрь-первый месяц зимы).  

3. В карачаевском и балкарском языках используются названия месяцев, связанные с 
христианским вероисповеданием. 

4. Сравнительно-сопоставительный анализ показывает, что наблюдается сходство 
названий некоторых месяцев крымско-татарского с гагаузским языком (гюджюк (гаг.)-кичик 
ай (к-т.), чичек (гаг.)-чичекайы (к-т.), харман (гаг.) – арманайы (к-т.)). 

5. В названиях дней недели наблюдается параллель в языках кыпчакской группы, 
проповедующих ислам, которые заимствованы из древнеперсидского языка. Только 
карачаевские и балкарские названия отличаются от остальных. В этих языках используются 
исконно тюркские названия дней недели. 

39TСравнительно-сопоставительный анализ календарных систем тюркских народов 
позволил выявить особенности календарных систем:  

1. Тюркская цивилизация создала один из самых древних календарей – Тенгрианский 
(«животный», «юпитерный», «Центрально-азиатский, «лунно-солнечный» календарь). 
Календарь - это ритм, который призван объединить внешнее мироздание с внутренним 
человеком в некое гармоничное целое. Отношение ко времени свидетельствует не только об 
определенном уровне культуры, но и является выражением тех внутренних особенностей, 
которыми одна культура отличается от другой. Естественно, что отношение ко времени 
внутри отдельно взятой культуры сказывается прежде всего на календаре. 

Наличие собственного календаря – важнейший признак цивилизации.  
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2. Календарь тюркской цивилизации – один из самых сложных. В отличие от 
календарей многих народов, принявших за систему исчисления больших промежутков 
времени периодичность движения Солнца, Луны, Солнца и Луны, календарь древних тюрков 
основывался на четырех естественных показателях: месячном обращении Луны вокруг 
Земли, годичном обращении Земли вокруг Солнца, 120-летним цикле обращения Юпитера 
вокруг Солнца и 30-летним циклом Сатурна. 

3. Для тюркских народов изучение календарей является чрезвычайно важным для 
установления их исторических корней. В этимологии названий календарного цикла 
содержится часть истории народа. 

Специальное исследование, проведенного в рамках тематики, помогает лучше понять 
этническую культуру тюрков, их представления об окружающем мире, эстетические и 
морально-этические взгляды и позволяет заполнить имеющиеся пробелы в знании древних 
пластов традиционной культуры и имеет большие перспективы для дальнейших научных 
поисков и размышлений. 
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Этнокультурные особенности народов имеют большое значение в исследованиях и 

изучениях культуры и этнографии. К этнокультурным особенностям мы можем отнести 
традиции, обычаи, обряды, поверья, ритуалы того или иного народа. В этой работе хотелось 
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