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Аннотация. В настоящей работе приводятся сведения о некоторых результатах международных 
этнографических экспедиций «Большой Алтай» в Кыргызской Республике и в Российской Федерации. 
Этот экспедиционный проект призван выявить этнические параллели в культуре алтайцев и кыргы-
зов, связанные с общими этапами их этнической истории и спецификой природно-климатических 
условий Алтая и Тянь-Шаня. В ходе экспедиций удалось, в частности, выявить сохраняющиеся в куль-
туре алтайцев и кыргызов сходные явления, имеющие глубокие исторические корни. Так, например, 
эти сходства прослеживаются в охотничьем промысле, сохраняющем свое значение в хозяйственной 
и обрядовой сфере алтайцев и кыргызов.
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Abstract. This paper provides information about some of the results of the international ethnographic 
expeditions «Great Altai» in the Kyrgyz Republic and the Russian Federation. This expedition project is 
designed to identify ethnic parallels in the culture of the Altai and Kyrgyz, associated with the general stages 
of their ethnic history and the similarity of the natural and climatic conditions of Altai and Tayn-Shan.

During the expeditions, it was possible, in particular, to identify similar phenomena preserved in the 
culture of the Altai and Kyrgyz people, which have deep historical roots. For example, these similarities can 
be traced in hunting, which retains its importance in the economic and ritual sphere of the Altaians and 
Kyrgyz people.
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В ходе реализации проекта «Тюркский мир Большого Алтая: единство и многообразие в исто-
рии и современности» Научно-образовательный центр алтаистики и тюркологии «Большой 
Алтай» Алтайского государственного университета при участии партнерских организаций 

из Кыргызстана осуществляется многолетнее экспедиционное исследование сохраняющихся этни-
ческих традиций у скотоводческого населения Центральной Азии. Целью этнографической работы, 
в частности, стало параллельное и сравнительное изучение разных аспектов материальной и духов-
ной культуры алтайцев и кыргызов.

Данное изучение в формате протяженных маршрутных экспедиций в 2021–2023 гг. охватило ме-
ста традиционного проживания алтайцев на территории Российской Федерации (Республика Ал-
тай) и кыргызов в Кыргызской Республике (Иссык-Кульская, Нарынская, Ошская и Джалал-Абад-
ская области) [1–4].
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Важной особенностью экспедиций, работающих в России и в Кыргызстане, являлось широкое 
представительство в отрядах российских и кыргызстанских ученых. Ежегодно в проект включались 
от 10 до 15 этнографов, лингвистов, этносоциологов, религиоведов и музейных сотрудников. Это 
обеспечивало интенсивность проведения исследования в части выявления сходств и особенностей 
сравниваемых культур алтайцев и кыргызов по разным темам.

В ходе этнографических экспедиций и обработки полученных материалов были выявлены па-
раллели в явлениях культуры двух сравниваемых этнических общностей. Указанные параллели сло-
жились вследствие этногенетических и историко-культурных связей алтайцев и кыргызов в древно-
сти и Средневековье. Наличие общих этапов этнической истории двух этих современных народов, 
имевших в прошлом общих предков, предопределило наличие в их современной культуре большого 
числа сходных элементов в материальной, духовной и социальной сферах. Важно отметить, что вы-
являлись и различия в культурах, связанные в частности с адаптацией населения к конкретным при-
родно-климатическим, социальным и культурным особенностям разных регионов проживания ал-
тайцев в горной системы Алтае-Саян и кыргызов в Тянь-Шане.

Обозначенные в ходе экспедиционного изучения этнические параллели в культуре алтайцев и кыр-
гызов, носящие отчасти этногенетическую основу, а отчасти имеющие универсальную культурную 
природу, могут быть проиллюстрированы по материалам охотничьего промысла, значение которо-
го и сегодня велико у автохтонного населения Алтая и Тянь-Шаня.

В качестве примера такого сходства можно привести и на Алтае и в Кыргызстане особый и устой-
чивый статус основной угрозы скотоводов — волков. У алтайцев и у кыргызов фиксируется табуирова-
ние имени волка во время промысла на него: у алтайцев во время охоты он называется иносказательно 
«кохоек», а кыргызы по материалам экспедиции 2023 года в Чаткальском районе Джалал-Абадской об-
ласти Кыргызской Республики, отправляющиеяся на волка, говорят просто, что идут на охоту, не на-
зывая, скрывая таким образом объект промысла. И в том, и в другом случае собеседники объясняют 
эти запреты на произнесение названия животного способностью зверя «услышать», что люди идут 
на него, и значит, возможностью ускользнуть от охотников.

И у алтайцев, и у кыргызов волк воспринимается дуалистически: как опасное животное и в то же 
время как существо, наделенное особой силой. У алтайцев в случае, если волк задирает домашних жи-
вотных, считается, что он «забрал свое» и за это нельзя его преследовать. Кыргызы же в зимние сезо-
ны, когда активность волков возрастает, наоборот, устраивают массовые охотничьи выходы на зверя, 
чтобы предотвратить нападения на домашний скот. Вместе с тем мясо волка у кыргызов считается 
лечебным, его селезенкой мажут лицо новорожденным мальчикам. Мясо зверя применяется в народ-
ной медицине, когти и альчики волка подвешиваются к колыбели или их носят на шее как амулеты, 
волчьи лопатки подвешивают в доме и в сараях к потолку как обереги.

Экспедиционные материалы позволяют выявить также сходства в организации охоты и промыс-
лового быта на Алтае и Тянь-Шане. И у алтайцев, и у кыргызов началу промысла предшествовала че-
реда запретов для охотников. Среди них устойчивый запрет на общение с женщинами перед охотой.

Перед выходом на промысел охотники обязательно произносили благопожелания, окуривали себя 
дымом почитаемых растений. На промысле охотники жили и питались вместе, добычу делили поров-
ну. В случае удачной охоты готовили блюда из внутренностей убитых животных. Встречается на Ал-
тае и на Тянь-Шане охотничье блюдо, которое представляет собой отваренные внутренности в выде-
ланном желудке добытого животного. Зимними вечерами охотники рассказывали друг другу веселые 
истории, был важен при этом смех. Однако в отличие от алтайцев, которые могли с собой на промы-
сел брать исполнителей на комусе или флейте (шор), кыргызы с собой на охоту музыкантов не брали, 
так как считали, что музыка распугает зверей. По возвращении с промысла алтайские и кыргызские 
охотники делились добычей со случайным встречным человеком. Вернувшись с промысла, охотни-
ки устраивали угощение для соседей и родственников. Обряд раздаривания охотничьей добычи — 
шыралга и сегодня имеет важное значение в обрядовых практиках охотников Западного Тянь-Шаня.

В условиях снежных зим охота в расматриваемых регионах могла проводиться только при помо-
щи лыж. Однако на Алтае были распространены скользящие лыжи (шана), а в высокогорных районах 
Таянь-Шаня, где снежный покров мог достигать 2 и более метров, использовали снегоступы (жак-
пак). Образцы таких ступательных лыж были встречены членами экспедиции 2023 года в Чаткаль-
ском районе Джалал-Абадской области Кыргызской Республики.
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Приведенные выше примеры — лишь малая часть выявленных параллелей в культуре алтайцев 
и кыргызов. Они наряду с другими сходными компонентами (в войлочном и кожевенном производ-
стве, снаряжении верхового коня, традиционной пище, орнаметике и других явлениях) демонстри-
руют сходство культур изучаемых народов, которое подкрепляется и этногенетическими предания-
ми, наличием идентичных по названию родовых объединений (сеоков) у алтайцев и кыргызов.

Продолжение параллельного экспедиционного изучения как на территории Алтая, так и в регио-
нах Кыргызстана позволит выявить весь спектр сходств и различий в традициях двух близких по ис-
торическому наследию и образу жизни народов — алтайцев и кыргызов.
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