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Публикация содержит сведения о реализованных 

международным коллективом ученых летом 2022 года 

экспедиционных исследованиях на юге Кыргызской Республике и в 

Республике Алтай на территории Российской Федерации. В результате 

обследования хозяйства и культуры кыргызских и алтайских 

скотоводов зафиксирована устойчивость традиционной системы 
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жизнеобеспечения, прослежена трансформация отдельных ее 

элементов, а также описаны современные практики населения по 

изучению, сохранению и развитию традиционных ремесел.  

Ключевые слова: этнография, экспедиционное изучение, Россия, 

Кыргызстан, алтайцы, кыргызы, скотоводство, традиционная пища, 

традиционное жилище, этногенетические связи, ремесло. 
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The publication contains information about expeditionary 
research carried out by an international team of scientists in the summer of 

2022 in the south of the Kyrgyz Republic and in the Altai Republic on the 

territory of the Russian Federation. As a result of a survey of the economy 

and culture of Kyrgyz and Altai pastoralists, the stability of the traditional 

life support system was recorded, the transformation of its individual 

elements was traced, and modern practices of the population in the study, 

preservation and development of traditional crafts were described. 

Keywords: ethnography, expeditionary study, Russia, Kyrgyzstan, 

Altaians, Kyrgyz, cattle breeding, traditional food, traditional dwelling, 

ethnogenetic ties, craft. 

 

В данной работе будут представлены основные сведения 

направлениях и главных результатах работы международной 

этнографической экспедиции «Большой Алтай» в Кыргызстане 

и России летом 2022 года.  

В ходе реализации Алтайским государственным 

университетом научной части проекта «Тюркский мир 

"Большого Алтая": единство и многообразие в истории и 

современности» была сформирована международная проектная 

группа, обозначившая в качестве одной из задач своей работы 

этнографическое изучение современного тюркского населения, 

проживающего в различных регионах Большого Алтая и 

Центральной Азии. Задача была оформлена в виде 

постояннодействующей международной этнографической 

экспедиции под общим названием «Большой Алтай».  
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Основу коллектива экспедиции в первые два года 

реализации проекта составили ведущие ученые-этнологи из 

образовательных, академических и музейных организаций 

Российской Федерации и Кыргызской Республики. В работу 

экспедиции на разных этапах включались сотрудники и из 

других образовательных организаций и музейных центров 

названных выше стран. Общее руководство экспедиционным 

проектом осуществляют директор института истории и 

международных отношений Алтайского государственного 

университета И.И. Назаров и директор Института истории, 

археологии и этнологии им. Б. Джамгерчинова, академик 

Национальной академии наук Кыргызской Республики А.А. 

Асанканов. 

Изначально при проектировании экспедиционных работ 

планомерное этнографическое изучение было нацелено на 

выявление этнокультурных связей между обследуемыми 

группами, в частности между кыргызами и алтайцами. По 

указанной причине районами полевых работ были избраны в 

первую очередь скотоводческие регионы Кыргызстана. Осенью 

2021 года Международная этнографическая экспедиция 

«Большой Алтай: Россия-Кыргызстан, 2021» в составе двух 

отрядов, включивших 20 исследователей, провела полевое 

изучение оседлого и полукочевого кыргызского населения в 

северных и центральных регионах: Иссык-Кульской и 

Нарынской областях Кыргызской Республики. Руководством 

проекта было принято решение в 2022 году продолжить 

экспедиционное изучение в Кыргызстане, охватив при этом 

южные регионы этой страны [1, 2, 3].  

В июле 2022 года Международная этнографическая 

экспедиция в составе 15 ученых осуществила свои работы в 

Чон-Алайском районе Ошской области Кыргызстана. 

Организаторами исследований выступили: Ошский 

государственный университет (руководитель от вуза Т.А. 

Айтбаев), Алтайский государственный университет 

(руководитель от вуза И.И. Назаров) и Кыргызский 

национальный университет им Ж. Баласагына (руководитель от 

вуза А.Р. Бикбулатова). Этот экспедиционный проект получил 
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название «Большой Алтай: от Алтая до Чон-Алая», обозначив 

символическую связь этнической истории кыргызов, 

сохраняющих до настоящего времени устойчивое представление 

об Алтае, как о своей прародине.  

Кыргызы, проживающие в Чон-Алайском районе Ошской 

области Кыргызстана – это самая южная в пределах страны 

кочевая группа, освоившая высокогорные пастбища Памиро-

Алайской горной системы. Данная территория с особым 

климатом, включающая остепенённые ландшафты на высоте 

свыше 3500 метров над уровнем моря, предопределила 

преобладание здесь полукочевого скотоводства с ограниченным 

орошаемым земледелием и огородничеством. Чон-Алайские 

кыргызы в силу изолированности и природно-климатической 

специфики территории их проживания сохранили наиболее 

архаичные элементы скотоводческого хозяйства и системы 

жизнеобеспечения. Вместе тем, местное кыргызское население 

испытало заметное влияние таджиков, проживающих в соседних 

с Чон-Алаем районах Таджикистана. Указанные особенности – 

архаичные элементы скотоводческой культуры, претерпевшие 

адаптацию к местным условиям, а также результаты кыргызско-

таджикского культурного взаимодействия оказались в фокусе 

работы экспедиции. 

Экспедиционный отряд в качестве базы избрал районный 

центр с. Дорот-Коргон, выезжая из него в близлежащие и 

отдаленные аулы (Кара-Мык, Кара-Теит, Жаш-Телек, Чак, Кок-

Суу, Жар-Баши) и стойбища (Арча-Кечуу, Чолок-Кайен). 

Маршрутно-кустовой метод позволил охватить обследованием 

значительную часть территории Чон-Алайского района, 

получить широкий срез сведений по специфике родо-племенной 

структуры, хозяйственной деятельности, домостроительству, 

семейной обрядности, пищевым традициям, развитию ремесел и 

особенностям духовной культуры местного кыргызского 

населения.  

В ходе экспедиционного изучения в частности 

установлено, что в указанной местности благодаря высокой 

роли скотоводческого хозяйства, предполагающего летний 

выпас скота на высокогорных пастбищах хорошо сохранились 
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традиции изготовления и использования войлочной юрты (боз 

уй). В отличие от юрт из других районов Кыргызстана, боз уй из 

Чон-Алая менее украшены, но заметнее утеплены, их 

конструктивные элементы более функциональны и связаны с 

местными суровыми природными условиями.  

Как и в других регионах Кыргызстана, отличающихся 

высокой ролью скотоводства, в Чон-Алайском районе отмечена 

высокая сохранность традиционной системы питания, в которой 

значительное место занимают мясные блюда (баранина, 

конина), кисломолочные продукты (айран, курут и т.п.) а также 

различные лепешки домашнего приготовления (паттыр-нан, 

казан-нан, каттама, чабатти и др.). На летней стоянке 

(джайлоо) Чолок-Кайен члены экспедиции смогли наблюдать 

различные способы приготовления лепешек, в том числе, и 

видимо архаичный способ выпекания над костром в большом 

казане. 

В августе 2022 года полевое этнографическое изучение в 

рамках международного экспедиционного проекта было 

перенесено на территорию Российской Федерации. Экспедиция 

получила название «Большой Алтай: тюркское наследие, 2022» 

и осуществила свои работы на территории Шебалинского, Усть-

Канского и Онгудайского районов Республики Алтай. Объектом 

изучения отряда, включившего 15 исследователей из России и 

Кыргызстана, стали южные алтайцы (алтай-кижи), 

сохраняющие скотоводческие традиции. Организаторами 

экспедиции выступили Алтайский государственный 

университет (руководитель от вуза И.И. Назаров), Горно-

Алтайский государственный университет (руководитель от вуза 

С.Б. Сарбашева) и Институт истории, археологии и этнологии 

им. Б. Джамгерчинова Национальной академии наук 

Кыргызской Республики (руководитель А.А. Асанканов).  

Работа экспедиции была выстроена по маршруту: 

Барнаул, Горно-Алтайск, Черга,  Каспа, Шыргайта, Усть-Кан, 

Кырлык, Мендур-Соккон, Ябоган, Ело, Кулада, Боочи, Бичикту-

Боом, Онгудай, Купчегень, Горно-Алтайск, Барнаул. 

Обозначенный маршрут позволил охватить территорию 

центральных районов Республики Алтай и исследовать 
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особенности хозяйства и культуры групп алтайцев в разных 

природно-климатических зонах.  

В ходе работы выявлены в частности, устойчивые 

практики приготовления традиционных алтайских блюд (чегень, 

курут, пштак, талкан и др.), высокую роль мясной пиши, 

сохранение норм в подношении частей туши барана разным 

категориям населения в зависимости от пола, возраста и статуса. 

Как и в Кыргызстане, на Алтае исследователи отметили 

высокую сакральную роль традиционного жилища (у кыргызов 

юрты боз уй, у алтайцев – чадыр, или айил) в современной 

семейной обрядности. Сооружаемые сегодня традиционные 

дома (айилы) это не просто объекты хозяйственного назначения 

(летние кухни), или главный элемент свадебного обряда, но 

также и своего рода способ выражения этнической 

идентичности. В селах Каспа и Бичикту-Бом были 

зафиксированы два старинных конусовидных жилища – 

аланчык. В настоящее время этот древний тип жилища выходит 

из быта алтайцев, уступая место современным и более 

функциональным вариантам. Сохранившиеся образцы 

традиционного аланчыка позволили описать все детали и 

архитектуру старинного жилища. 

Во всех населенных пунктах Республики Алтай, где 

работала экспедиция, была отмечена высокая активность 

алтайского населения по сохранению и возрождению своей 

традиционной культуры. Мастера-ремесленники воссоздают как 

необходимые для современной системы жизнеобеспечения 

предметы (конскую упряжь, плетки, головные уборы, одежду, 

обувь, орудия труда и т.п.), а также производят сувенирную 

продукцию на продажу. Значимость этого вида деятельности 

для устойчивого развития местных сообществ осознается 

руководством муниципалитетов. По инициативе районных 

администраций Усть-Канского и Онгудайского районов на их 

территории были организованы научно-практические семинары 

по развитию традиционных ремесел, в работе которых приняли 

участие мастера-ремесленники и члены экспедиции. 

Во многих населенных пунктах, где осуществляла свои 

работы экспедиция, алтайцы по-прежнему алтайцы занимаются 
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скотоводством. В этих селах в последние годы приобрела 

большую популярность национальная игра «Кӧк бӧрӱ». 

Известно, что идею проведения этой конно-спортивной игры 

алтайцы в 2003 году позаимствовали из Кыргызстана. Сегодня 

игра «Кӧк бӧрӱ» получила развитие во многих районах 

Республики Алтай и стала одним из видов состязаний на 

Межрегиональном празднике Эл Ойын. Кыргызско-алтайские 

этнокультурные контакты, ставшие главным предметом 

экспедиционного изучения международного российско-

кыргызстанского коллектива, в ходе полевой работы обозначили 

таким образом и аспекты современного взаимодействия народов 

и культурного обмена между ними. 

В ходе названных выше экспедиций лета 2022 года их 

участники таким образом сконцентрировали внимание на 

изучении отдельных тем кыргызской и алтайской этнографии. 

Это позволило зафиксировать и детально описать 

сохранившиеся явления традиционной культуры кыргызов и 

алтайцев: скотоводство, систему питания, мужскую и женскую 

одежду, орнамент, жилище и его убранство, традиционные 

ремесла, народные знания, религиозные верования и обряды, 

орнамент, фольклор, сакральные места и языковые практики. 

Особое внимание было уделено изучению механизмов 

сохранения и воспроизводства традиций в современном 

кыргызском и алтайском обществе. Многие из зафиксированных 

в экспедиции явлений сохраняются в силу их большой 

функциональной значимости в современной скотоводческой 

деятельности и в семейной обрядности кыргызов и алтайцев. В 

крупных и малых населенных пунктах Иссык-Кульской, 

Нарынской, Ошской областей Кыргызстана и в Республике 

Алтай в России, встречена высокая активность населения по 

изучению сохранению своего этнокультурного наследия. Это 

выражается в частности в формировании специфических 

локальных музейных собраний, в создании в сельских 

населенных пунктах этнических визит-центров, в 

воспроизводстве современными ремесленниками явлений 

традиционной кыргызской или алтайской культуры на продажу, 

в том числе и в туристической сфере.  
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Высокая сохранность явлений традиционной кыргызской 

и алтайской культуры позволяет на этой основе изучать общие 

для всех тюркских народов Большого Алтая и Центральной 

Азии цивилизационные ценности и практики. Собранные 

международной экспедицией сведения в Кыргызстане и на 

Алтае позволили по-новому взглянуть на этногенетические и 

этнокультурные взаимосвязи кыргызов и алтайцев. Результаты 

аналитической работы нашли отражение в совместных научных 

публикациях членов экспедиции [4]. Ведется работа над 

коллективной монографией об этнокультурных параллелях 

кыргызов и алтайцев. Предварительные итоги этнографических 

экспедиций 2022 года позволили ее организаторам наметить на 

2023 год продолжение совместной этнографической работы в 

Кыргызстане и на Алтае. 
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Гречнева Н. В., Чурикова Т. И. 
Алтайский государственный университет (Барнаул, Россия) 

Женские традиционные украшения коренных жителей 

Республики Алтай (конец XIX - начало XXI в.) 

 
Украшения являются неотъемлемой и важной частью народного 

костюма, в украшениях заложен глубокий сакральный смысл. По 

идентификации украшений, нетрудно установить культурную связь 

алтайского народа с бурятами, хакасами и др. народами тюрко-

язычной группы. Термин «алтайцы» авторы статьи используют в 

собирательном значении, традиционно выделяют две большие группы 

населения Горного Алтая: северные алтайцы и южные алтайцы. 

Авторы рассматривают технологию и материалы, из которых 

изготавливались женские украшения. Приведены примеры 

современных коллекций дизайнеров одежды и украшений. 

Ключевые слова: алтайцы, этнический костюм, женские 

украшения, накосники, серьги, кольца. 

 

Grechneva N. V., Churikova T. I. 

Altai State University (Barnaul, Russia) 

Women's traditional jewelry of the indigenous inhabitants of the 

Altai Republic (late XIX - early XXI century) 

 
WOIJewelry is an integral and important part of the folk costume, 

often a deep sacred meaning is embedded in the jewelry. By identifying 

jewelry, it is possible to establish a cultural connection between the Altai 

people and the Buryats, Khakasses and other peoples of the Turkic-speaking 

group. The authors of the article use the term "Altaians" in a collective 

sense; they traditionally distinguish two large groups of the population of 

Gorny Altai: northern Altaians and southern Altaians. The authors consider 


