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Аннотация. В публикации приводятся основные сведения о работе международ-
ной этнографической экспедиции в Кыргызской Республике в сентябре 2021 г. 
Экспедиция объединила российских и кыргызстанских ученых — этнологов и эт-
носоциологов, которые обследовали населенные пункты Иссык-Кульской и На-
рынской областей для изучения современного состояния кочевого хозяйства 
кыр гызов. Отмечена высокая степень сохранности системы традиционного ско-
товодческого хозяйства, а также сопряженных с ним ремесел и явлений матери-
альной культуры. На основе собранных материалов выявлена тесная этногене-
тическая связь кыргызов со скотоводческими народами Южной Сибири. Клю-
чевые слова: этнография, этнографическая экспедиция, Кыргызстан, кыргы-
зы, традиционная культура, скотоводство, традиционное жилище, ремесла, ал-
тайцы.

В рамках реализации госзадания Минобрнауки РФ по проек-
ту «Тюрко-монгольский мир Большого Алтая: единство и многообра-
зие в истории и современности» Алтайский государственный универ-
ситет осенью 2021 г. организовал и провел в Кыргызской Республике 
международную этнографическую экспедицию. В соответствии с гене-
ральной темой реализуемого проекта экспедиция получила название 
«Большой Алтай: Россия — Кыргызстан, 2021».

Выбор Кыргызстана в качестве объекта для этнографического из-
учения в рамках проекта оказался не случаен. В постсоветский пери-
од своего развития этнологическая наука в странах бывшего Совет-
ского Союза, в том числе и центральноазиатских республиках, приоб-
рела ярко выраженные региональные черты, сфокусировалась на изу-
чении этноспецифических черт преобладающих национальных групп. 
За 30 последних лет в рамках национальных этнографических школ 
сформировались коллективы ученых, успешно решающих региональ-
ные аспекты этногенеза и культурогенеза местных сообществ. Вместе 
с тем усилилась языковая разобщенность научных коллективов. Под-
готовленные на национальных языках этнографические исследования, 
содержащие новые методологические подходы и уникальные сведе-

1 Статья подготовлена в рамках реализации госзадания Алтайского государствен-
ного университета «Тюрко-монгольский мир Большого Алтая: единство и многооб-
разие в истории и современности» (проект № 748715Ф.99.1.ББ97АА00002).
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ния о кочевых и оседлых сообществах Центральной Азии, как прави-
ло, оказываются маловостребованными или вовсе неизвестными уче-
ным из других стран. К настоящему моменту назрела острая необхо-
димость интеграционных проектов, совместных экспедиционных этно-
графических исследований, охватывающих научный потенциал этно-
графических школ России и стран Центральной Азии для комплексно-
го решения актуальных проблем этнографической науки и преодоле-
ния региональной разобщенности.

Таким интеграционным проектом, обеспечивающим научные ком-
муникации исследователей из Кыргызстана и России, и стала меж-
дународная этнографическая экспедиция «Большой Алтай» в Кыргы-
зской Республике. В ее работе приняли участие российский и кыргы-
зстанские ученые, которые представляли 12 образовательных, науч-
ных и музейных организаций из России и Кыргызстана. Главной своей 
целью экспедиция ставила выявление алтайско-кыргызских этногра-
фических параллелей как результата евразийского единства и этноге-
нетических связей тюркских народов Большого Алтая и Центральной 
Азии. В ходе работы решался целый ряд важных задач: интеграция на-
учного потенциала российской и кыргызстанской этнологических на-
ук; изучение традиционных и современных ремесел, декоративно-при-
кладного искусства и арт-практик Кыргызстана; фиксация этнографи-
ческими методами сохранившихся элементов традиционной кочевой 
культуры; этносоциологическое исследование современного социаль-
но-культурного и языкового развития кыргызов.

Общее руководство экспедицией осуществлял директор институ-
та истории и международных отношений Алтайского государствен-
ного университета кандидат исторических наук, доцент Иван Ивано-
вич Назаров. Научным консультантом экспедиции выступил акаде-
мик Нацио нальной академии наук Кыргызской Республики, директор 
Института истории, археологии и этнографии им. Б. Джамгерчинова, 
доктор исторических наук, профессор Абылабек Асанканович Асанка-
нов.

Маршрут экспедиции проходил по северным областям Кыргызста-
на: Чуйской, Иссык-Кульской и Нарынской, при этом основные поле-
вые работы были развернуты в двух последних из названных террито-
рий. Экспедиционные работы осуществлялись двумя отрядами, назван-
ными по регионам их преимущественных работ. Первый отряд, Нарын-
ский, проводил обследования в населенных пунктах и на высокогор-
ных пастбищах Тань-Шаня. Работой этого отряда, включавшего 20 ве-
дущих специалистов-этнологов и этносоциологов из городов Бишкек, 
Талас, Ош, Баткен, руководили канд. ист. наук, доц. И. И. Назаров и д-р 
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ист. наук, проф. Кыргызского национального университета им. Ж. Ба-
ласагына А. Р. Бикбулатова. Работой второго отряда, Иссык-Кульско-
го, осуществлявшего исследования в населенных пунктах вокруг одно-
именного озера, руководила д-р ист. наук, проф., ведущий научный со-
трудник Института археологии и этнографии СО РАН И. В. Октябрьская.

Экспедиция начала работу 18 сентября 2021 г. с формального от-
крытия и поднятия своего флага в музее «Центр кочевой цивилизации 
им. Курманжан Датки» в с. Чон-Сары-Ой Иссык-Кульской области на 
берегу Иссык-Куля. За десять последующих дней члены экспедицион-
ных отрядов, двигаясь по маршруту, посетили 16 населенных пунктов, 
проделали в общей сложности путь в 2000 км и завершили свою рабо-
ту в Бишкеке 28 сентября.

Предварительные результаты первой международной этногра-
фической экспедиции были озвучены 30 сентября ее участниками 
А. А. Асанкановым, И. В. Октябрьской в рамках пленарного заседания 
Второго международного алтаистического форума «Тюрко-монголь-
ский мир Большого Алтая: историко-культурное наследие и современ-

Рис. 1. Участники международной этнографической экспедиции: А. Мамы-
това, Н. Момунбаева, А. Жапаров, Т. Айтбаев, Ч. Бексултанова, Р. Жолдошев, 
А. Бикбулатова, И. Назаров, А. Асанканов, Н. Тентигул кызы, Ж. Омурзакова, 
Ч. Сатыбалдиева, А. Абдиева, Э. Султанов, Н. Султаналиева, Т. Арзыбаев, Ж. Ток-

тобаева в селе Кызыл-Туу Тонского района Иссык-Кульской области.
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ность», который начал свою работу 30 сентября в г. Барнауле на базе 
Алтайского государственного университета. В частности, можно отме-
тить, что в исследованных местностях Кыргызстана — в Иссык-Куль-
ской и Нарынской областях — наблюдается высокая сохранность яв-
лений традиционной скотоводческой культуры. Разведение различных 
пород скота во многих местностях и сейчас является главным заняти-
ем сельского кыргызского населения. На высокогорных летних пастби-

Рис. 2. Участники экспедиции на высокогорном летнем пастбище (джайлоо) на 
озере Сон-Кол вместе со скотоводами участвуют в сборе юрты.
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щах джайлоо, таких, например, как на озере Сон-Кол, и сегодня можно 
наблюдать традиционные способы природопользования и технологии 
кочевания, а также сопутствующие скотоводческому укладу явления 
культуры жизнеобеспечения: переносное жилище юрта (боз уй), высо-
кокалорийная мясо-молочная пища и т. д.

Высокая роль скотоводства в экономике современного сельского 
кыргызского населения сформировала устойчивое развитие традици-
онных ремесел, таких, например, как производство юрт и войлоков. 
Во всех населенных пунктах, где работала экспедиция, зафиксирова-
ны хорошо сохранившиеся традиции изготовления войлока и традици-
онных войлочных изделий: ковров с аппликациями (ала-кийиз) и вы-
шитых ковров с «мозаиками» (шырдак). Большие стада мелкого рога-
того скота позволяют получать большие объемы шерсти — основы во-
йлочного производства. Современные кыргызские мастерицы не толь-
ко воспроизводят традиционные виды войлочных и шерстяных изде-
лий, но и создают новые виды декоративных изделий, например дам-
ские сумочки, различные женские украшения, футляры для телефонов, 
куклы и т. д., которые идут на про дажу.

Одним из крупных ремесленных центров, специализирующихся на 
производстве юрт и их компонентов, сегодня является село Кызыл-Туу, 
расположенное в Тонском районе Иссык-Кульской области Кыргызста-
на. Практически все его жители задействованы в изготовлении дере-
вянных частей юрты, плетении циновок и тесьмы, производстве вой-
лочной покрышки, ковров и других элементов кочевого жилища. Са-
мо село Кызыл-Туу и живущие в нем мастера известны уже, в том чис-
ле и благодаря документальному кино, во всем Кыргызстане и далеко 
за его пределами. Заказы на изготовление юрт поступают сюда как из-
нутри страны, так и из-за рубежа. Важно отметить, что Кызыл-Туу де-
монстрирует не только высокую степень сохранности традиционных 
ремесел, но и высокий уровень ремесленной организации.

Еще одна традиция, относящаяся к духовной жизни кыргызского 
народа, приобретающая в последнее время большое распространение 
и играющая в современной идеологии Кыргызстана важную роль, — 
это исполнение эпоса «Манас». Люди хорошо знают эпос и его героев. 
В каждом селе встречаются манасчи, которыми сегодня являются не 
только мужчины зрелого возраста, но и молодые парни.

Во время экспедиции удалось собрать новые сведения о современ-
ной родовой структуре кыргызов (санжыра). В процессе сравнитель-
но-сопоставительного анализа выявили, что более половины названий 
кыргызских родов встречается среди современных алтайцев. которые 
подтвердили этногенетические связи с алтайцами.
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Как уже отмечалось выше, экспедиция имела целью выявление 
алтайско-кыргызских этнографических параллелей. Эта тема актуаль-
на не только для современной кыргызстанской этнологической нау-
ки, которая движется в этногенетическом русле и в рамках исследова-
ния культурогенеза, осуществляет поиски истоков традиционной куль-
туры кыргызов. В рамках проведенной экспедиции при изучении тра-
диционной материальной и духовной культуры современных кыргы-
зов выявлен большой объем явлений, сближающих этот народ с други-
ми тюркскими народами Центральной Азии, но более всего с народа-
ми Южной Сибири — алтайцами. Выявленное и подтвержденное сход-
ство кыргызов с алтайцами по этнографическим материалам важно не 
только для науки. Оно имеет значение для более широкой аудитории 
Кыргызстана, где до сих пор у населения, в том числе проживающего 
в высокогорных районах, на уровне семейных преданий воспроизво-
дится представление о том, что в прошлом кыргызы пришли на Тянь-
Шань с Алтая, что алтайцы и кыргызы — это один народ.

Собранные в рамках первой международной этнографической экс-
педиции в Кыргызстане материалы (описания основных элементов 
культуры жизнеобеспечения, социально-нормативной культуры, ду-
ховной культуры и т. д.) послужат основой коллективной монографи-
ческой работы «Кыргызско-алтайские этногенетические и этнокуль-
турные связи».
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