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Алтайская свадьба в условиях пандемии1

Аннотация. На основе сведений, собранных путём этнографического наблюдения, освещены 
причины ограничения обрядового цикла алтайской свадьбы в новых условиях пандемии коро
навируса. Отмечено, что трансформационные изменения российского общества актуализиру
ют проблему жизнеспособности обрядовой культуры и выработанных ценностей и традиций. На 
примере алтайской свадьбы в городе-столице Горно-Алтайске показано, как новые условия выз
вали сосредоточение старинных смыслов свадьбы через авторитет старшего поколения как зна
тока ритуальной атрибутики обеспечения благополучия новой семьи конкретного сёока-рода. 
Ключевые слова: алтайцы, родовое общество, изменяющиеся условия, обрядовая культура, 
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Пандемия  коронавируса стала главным социально- 
политическим явлением 2020 г., затронув разные 

1 Публикация подготовлена с использованием мате-
риалов гранта РФФИ, проект № 17-11-04004а(р) «Пути 
возрождённого зайсаната: от родовых „камней“ алтай-
цев до памятных знаков Республики Алтай в свете поте-
старной имагологии».

сферы жизни. Проведение крупных мероприятий от
менялось, переносилось на другой сезон или осу
ществлялось в другой форме — дистанционной, что
бы избежать массового скопления людей. Коронави
русная инфекция оказала влияние на общество, выз
вав изменения привычного образа жизни в связи с 
мерами по борьбе с болезнью. Для сохранения со
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циального порядка, исходя из общественных пред
ставлений, были введены ограничения свободы пе
ремещений, посещений публичных мест (кафе, ре
сторанов, кинозалов), поез док к родным и знако
мым на праздники или похороны, личных контак
тов — при встрече мужчины перестали обменивать
ся рукопожатиями. В отношении предстоящего бу
дущего, по результатам факторного анализа, одно 
из положительных последствий атаки коронавиру
са может состоять в том, что люди придут к осознан
ному потреблению, станут тратить меньше средств, 
откажутся от ненужного, станут больше внимания 
уделять близким, улучшению окружающей среды [1].

Сложившаяся ситуация дает уникальную воз
можность наблюдать реакцию обрядовой культуры 
алтайцев на измененные социальные условия. К вы
водам приходим на основе сведений, собранных тра
диционным путем этнографического наблюдения, 
проведенного в летний период 2020 г. Новая жизнь с 
ограничением контактов повлекла за собой ограни
чение обрядового цикла и сокращение числа участ
ников свадеб, похорон и других мероприятий в се
мейно-родственной среде алтайцев. Наблюдается 
невольный возврат к старинным запретам, соглас
но которым, к примеру, в похоронах участвуют лишь 
старшие по возрасту, при этом не должны присутст
вовать дети, беременные, больные, те, кто не окреп 
в земной жизни и находится на грани с потусторон
ним миром. В традиционных представлениях про
ведение семейных ритуалов требует не многолюд
ности, а участия родственников, знающих ритуаль
ный смысл, а значит, не могущих допустить недоче
тов и упущений.

В современных условиях глобализации и транс
формационных изменений российского общест
ва актуальной становится проблема жизнеспособ
ности обрядовой культуры и выработанных веками 
ценностей и традиций. Актуальность данной пробле
мы проявляется в том, что спорные вопросы алтай
ской свадьбы решаются на собрании общественной 
организации «Курултай алтайского народа», создан
ной в постсоветский период [2, с. 308]. Как показы
вает этнографический материал, в период пандемии 
выработался вариант решения некоторых проблем 
в обрядовой культуре алтайцев. К их числу относит
ся вопрос о регулировании сватовских расходов пу
тем сокращения количества родственников невесты, 
включенных в список, включающий порой до 60–
70 домов для сватовства стороной жениха. В усло
виях пандемии приходилось ограничиваться сватов
ским посещением лишь близких и старших родст
венников невесты.

В наши дни при незначительном росте урбани
зации в Республике Алтай прослеживается транс
формация алтайской свадьбы, обновление и приспо
собление ее традиций к изменяющимся условиям. 
Численность городского населения около 64 тысяч 
человек [3] за счет внутренней миграции, преимуще
ственно алтайцев. Основной целью их переселения 
из села в город является обучение детей в гимназии, 

лицее, техникуме, вузе. Как правило, дом в селе со
храняется за родителями, ведущими домашнее хо
зяйство. В городе, как и в алтайских селах, во дворе 
частного дома южные алтайцы устанавливают тра
диционную деревянную юрту, называемую «айыл». 
Айыл стал этнокультурным знаком того, что здесь 
проживает алтайская семья [4, с. 92].

На примере единственного города — столицы 
Горно-Алтайска — видно, как среди горожан-алтай
цев, выходцев из разных районов, особенно алтай-
кижи и теленгитов, считается престижным прове
дение свадьбы по традиционным канонам, поэто
му происходит приспособление свадебных ритуалов 
к городским условиям. По сложившейся традиции 
проведение свадебных обрядов назначается на ле
то, когда скот (овцы, лошади) становятся упитанны
ми и можно приготовить молочные и мясные риту
альные угощения.

В условиях пандемии произошло приспособле
ние алтайской свадьбы к новым условиям. Как пра
вило, заключение патрилокального брака у алтай
цев проходит в доме родителей жениха. Основной 
смысл свадьбы состоит в ритуальном «переходе» не
весты в категорию замужних женщин. Для этого сле
дует совершить два ритуала, считающиеся основны
ми. Это ритуал смены девичьей прически невесты 
на две косы с пробором, а затем ритуал приобще
ния невесты к родовому огню жениха через ритуал 
кормления его маслом. После совершения ритуалов 
следует свадебное угощение собравшихся родствен
ников со стороны невесты и жениха. Проведение 
этих двух основных ритуалов составляют содержа
ние алтайской свадьбы, поэтому ее образное назва
ние — «баш jарыш» (деление пробором головы невес
ты) или «чач тарыш» (расчесывание волос невесты).

В рамках мер по борьбе с коронавирусом бы
ла отменена вечерняя молодежная свадьба, обычно 
проводимая в кафе или ресторане, а творение утрен
ней ритуальной части, называемой алтайской свадь
бой и проводимой в доме жениха, оказалось воз
можным. Проживающие в городе стараются сотво
рить основные ритуалы ранним утром, когда на ули
цах меньше прохожих. В интернете появляются фо
то невольных свидетелей совершения ритуалов ал
тайской свадьбы. Сопровождение невесты в дом же
ниха ничем не отличается от этого ритуала в других 
районах. Два подростка несут белый свадебный за
навес, прикрепленный к двум березкам, за ними 6–8 
женщин в праздничной национальной одежде. Про
цессия женщин со стороны жениха идет за невестой, 
посаженной у ее родственников, живущих непода
лёку. Несут угощение хозяевам дома. Выкупив неве
сту и прикрыв ее занавесом, ведут в дом жениха, ис
полняя песни в протяжном жанре «jаҥар».

Наши наблюдения позволяют утверждать, что 
алтайцы остаются закрытыми, особенно в отноше
нии обрядовой культуры, и обычно стесняются де
монстрировать свои песни и ритуалы. Немногие бу
дут рассказывать рядом живущим русским суть ри
туалов алтайской свадьбы. В пользу этого утвержде
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ния говорит и тот факт, что соседей, сослуживцев, 
знакомых обычно приглашают на вечернее пирше
ство в ресторан или кафе, а в предсвадебных, сва
дебных и послесвадебных ритуалах и поездках уча
ствуют родственники обеих сторон без посторонних 
лиц.

В условиях города проблемно проведение риту
ала поклонения невесты родовому огню жениха пу
тем «кормления» его жиром в сопровождении благо
словений — «алкыш» родственников. По традицион
ному мировоззрению алтайцев, огонь родового оча
га индивидуален, он принадлежит к роду-сёоку хо
зяина, главы семейства и отца жениха. Если родите
ли жениха живут в частном доме «на земле», то ри
туал разжигания родового очага совершается в айы
ле (традиционном жилище), находящемся во дворе 
дома. Если такового нет, то устраивают символиче
ский айыл, установив три шеста и натянув три ат
ласные ленты желтого, зеленого и синего цвета, по
лучая сооружение в виде конусообразного шатра 
высотой 3–4 метра, в центре которого старшие род
ственники жениха ставят очаг [5, с. 100]. 

Проблемным является совершение ключевого 
ритуала свадьбы для алтайцев, живущих в благоу
строенной квартире. Ограничиться проведением его 
у электрической или газовой плиты невозможно, так 
как необходим «живой» огонь очага. Иногда для про
ведения свадебных ритуалов арендуют айыл у род
ственников или у семьи сёока-рода жениха. Быва
ют случаи, когда родители жениха решаются прове
сти этот ритуал ранним утром во дворе многоэтаж
ного дома, найдя укромное место. Обычно их стес
няет невольное присутствие посторонних, не пони
мающих надобность проведения свадебного ритуа
ла у огня.

В силу важности соблюдения основных ритуа
лов свадьбы городскими алтайцами Совет зайсанов 
(родовых глав), называемый «Тöс Тöргö», предлагает 
построить общий айыл, в котором имелась бы воз
можность проведения ключевых свадебных ритуа
лов, связанных с почитанием родового огня жени
ха. Предварительно такой этнокультурный комплекс 
назван «Алтайский культурный и духовный центр» и 
его строительство совет зайсанов предлагает на го
ре Айан в городском микрорайоне Байат. На приме
ре проведения алтайской свадьбы в условиях города 
показательно сосуществование традиционного и но
вого (однодневный айыл из шестов и разноцветных 
лент во дворе частного дома, разжигание огня во 
дворе многоэтажного дома и пр.). Сторонники зай
саната настаивают на том, что восстановление со
вета родовых глав позволяет этническим маркерам 
алтайцев выйти из семейно-родственной и бытовой 
среды на более широкий уровень, в чем проявляется 
одна из форм самоутверждения [6, с. 143].

Как известно, у этнического меньшинства воз
никает чувство ограниченности бытия, но имен
но под влиянием иноэтнической среды происходит 
осознание себя с общим этнонимом, системой миро
воззрения и социальной организацией, неповтори

мым обликом и менталитетом. Не существует одина
ковых этносов, хотя коренные народы одного исто
рико-этнографического региона, каким является Ал
тай, в чем-то похожи друг на друга и в то же вре
мя своеобразны. В этом смысле показательна обря
довая культура. Алтайцы о свадьбе говорят, что в 
каждом районе она имеет отличия, которые можно 
объяснить неоднородностью алтайского этноса, со
стоящего из нескольких территориальных групп, и 
не случайно ведутся споры, какие ритуалы важны, 
в каком селе их совершают правильно, как было в 
старину.

Наблюдая со стороны, местные русские отмеча
ют, что «алтайская свадьба проходит богато, потому 
что алтайцы дружные и помогают друг другу». Де
ло в том, что в родовом обществе алтайцев приня
то участвовать и оказывать посильную помощь при 
проведении свадьбы и других мероприятий. В пе
риод подготовки к свадьбе распределяют роли кон
кретных родственников определенной категории 
родства для совершения ритуалов. Обязательно 
участие младших родственников — племянников-
«jеен» как невесты, так и жениха. Они участвуют в 
ключевом ритуале алтайской свадьбы — приводе не
весты в дом жениха. При этом несут занавес, при
крепленный к двум березкам: одну, с левой стороны, 
держит племянник невесты, а другую, с правой сто
роны, — племянник жениха. За участие в обряде они 

Рис. 1. Ритуал посвящения новобрачных. 
г. Горно-Алтайск, 29.08.2020. Фото Н. А. Тадиной.
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получают подарки (коробки конфет, чая и пр.), а так
же им вручают «jодо» — вареную голень конской ту
ши. Такое подношение называется «баркы».

Родовая обязанность соблюдения обычая «бар
кы» настолько крепка, что племянника, как потенци
ального получателя стали называть «баркы», а пле
мянников — «баркылар». Родители отца называют 
его детей «балдар» в значении «внуки», потому что 
они унаследовали сёок их семьи. Родители матери 
называют ее детей «jеендер» в смысле (племянники) 
как относящихся к другому сёоку, сёоку их зятя. Об
щее название потомков состоит из приведенных тер
минов — «бала-барка» в значении «дети и племянни
ки». В результате слово «баркы», означающее один из 
обычаев авункулата, приобретает значение термина 
родства и живет как дань ушедшей традиции.

В совершении ритуалов алтайской свадьбы важ
но участие дяди по матери «таай». Обычно во вре
мя сватовства дядя-«таай» невесты дает согласие на 
брак племянницы — дочери сестры и принимает ак
тивное участие в сватовских переговорах. А при же
нитьбе сына сестры дядя-«таай» играет роль главно
го свата и руководителя свадьбы племянника. Ран
ним утром в день свадьбы один из дядей-«таай» же
ниха с помощником идет за березками, необходи
мыми для проведения ритуалов. Другой дядя-«таай» 
с помощниками готовит айыл для проведения ри
туала приобщения невесты к очагу жениха. Третий 
его дядя-«таай» распоряжается приготовлением мяс
ных угощений для свадебного пира и послесвадеб
ных подношений родителям невесты.

После заплетения волос новобрачной в две ко
сы, совершаемого старшими родственницами жени
ха и невесты в сопровождении песен-«jаҥар», про
исходит ритуал открытия занавеса-«кöжöгö», что 
символизирует «рождение» невесты в новом стату
се невестки-«келин». Дядя-«таай» или другой стар
ший родственник жениха, например, брат его отца, 
открывает свадебный занавес, считающийся табуи
рованным, пользуясь мужским предметом: рукоят
кой плётки, прикладом ружья, ножнами или двумя 
веточками можжевельника-«арчын», этим знаменуя 
рождение невесты в статусе замужней. Ритуальные 
действия происходят в сопровождении слов благо
словения и наставления невесты почитать старших 
и младших, соблюдать обычай избегания старших 
родственников мужа. В старину открывший занавес 
один из тех родственников, по отношению к которо
му невеста должна была соблюдать обычай избега
ния. Затем дядя-«таай» проводит очередной ритуал — 
приобщение невестки-«келин» к родовому очагу же
ниха в сопровождении благословений родственни
ков обеих сторон. После каждого благословения он 
льет в огонь жир, и пламя, высоко поднимаясь, да
ет знак благополучия новой семье. В руках дяди-
«таай» — молоко и можжевельник-«арчын» как глав
ные атрибуты ритуалов свадьбы.

Огонь очага антропоморфен и осознается вирту
альным членом семьи. Для невестки огонь очага му
жа почитаем как виртуальный старший родственник 

«кайны». Другой атрибут — молоко (сÿт) дает выра
щиваемый скот, а изготавливаемые из него молоч
ные продукты (масло, сыр, молочные напитки) оли
цетворяют достаток и благополучие в жизни. Имен
но летом назначается проведение алтайской свадь
бы, когда скот становится упитанным и можно при
готовить мясные и молочные угощения, тогда актив
но творится ритуальная жизнь. Алтайцы расселены 
по речным долинам, окруженными горными хреб
тами, где в укромных местах произрастает можже
вельник. У южных алтайцев его название имеет от
личие: у алтай-кижи называется «арчын», а у телен
гитов — «артыш». Это растение олицетворяет боже
ственную связь с природой, тайгой и горами, поэто
му его могут срывать лишь «чистые» люди — мужчи
ны или подростки. Для проведения свадьбы в доме 
жениха, как, впрочем, в любой семье, хранится мож
жевельник-«арчын», завернутый в белую нестиран
ную ткань.

При совершении алтайской свадьбы наблюдает
ся триединство ритуальных атрибутов — очаг, моло
ко и можжевельник-«арчын». Невозможно использо
вание одного ритуального атрибута без привлечения 
других, например, арчын следует возжигать от ог
ня очага, который обычно «кормят» маслом. В риту
альной практике «кормления» огня очага, кропления 
молоком священных объектов и очищения путем 
окуривания можжевельником-арчыном выражает
ся ключевая идея бурханизма — почитание верхнего 
небесного мира, дающего жизнь человеку и благопо
лучие его семье и сёоку-роду.

Согласно правилу, старшие творят свадьбу, без 
их участия обряды не приобретут ритуальной си
лы. В руках старшего поколения сосредоточены ри
туальная деятельность родового коллектива и обще
ственное мнение. Ни одно семейное торжество, сва
товство и свадьба или общественный праздник не 
проходит без участия старших, иначе событие не 
будет иметь социальной значимости, а его итог не 
приобретет силу закона. Старшему родственнику во 
всем отдается первенство: приступить к сватовству, 
первым начать ритуальные действия, отведать уго
щение, возглавить процессию и пр.

При совершении узловых обрядов и ритуалов 
жизненного цикла проявляется сакральная роль 
старших родственников — им приписываются до
полнительные смыслы. Уважение к возрасту челове
ка выражает признание роли старшего. Под влияни
ем этой традиции разграничивается поведение стар
ших и младших, обеспечивая старшим высокий ав
торитет в общественной жизни. Возрастные нормы 
поведения приняли форму этикетных правил: обра
щаться к старшему только на «вы», не перебивать 
его и не перечить ему, не повышать на него голос, не 
поднимать руки, не говорить о нем плохого, не под
шучивать над ним. В алтайской семье принято об
ращение на «вы» к родителям, старшему брату и се
стре, которые могут быть старше всего на год.

Общее «членство» сёока как родственной группы 
создает ощущение включённости в значимые кров
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нородственные связи, что определяется гарантиро
ванностью помощи, зафиксированной моральными 
нормами. Старшие родственники выступают, как со
циально значимые акторы, гарантами безусловной 
поддержки в затруднительной ситуации. 

Современные рыночные отношения привно
сят коррективы в родственные отношения алтайцев. 
Меняется позиция старших родственников как до
минантных, предоставляющих помощь и материаль
ные дары сородичам. Не каждый из них может (или 
согласен) помочь, хотя традиция родовой взаимо
помощи продолжает сохраняться. В ней нуждаются 
сторона жениха, озабоченная приготовлением мяс
ных угощений из конины и баранины для сватовст
ва и свадьбы; сторона невесты — подготовкой прида
ного. Младшие сородичи имеют право на помощь — 
не стыдно просить у родственников. Старший родст
венник окружен ореолом жертвенности, к нему об
ращаются за советом, уважают его мнение, счита
ются с ним, не перечат ему, тем самым он получа
ет психологическую компенсацию в ответ на дары 
и помощь. В его адрес неоднократно произносится 
потенциальный термин родства старшей категории.

Категория старшинства различается не только 
по возрастному признаку. Дифференциация по по
лу является вторым признаком (после возраста) в 
соционормативной культуре алтайцев. В этом отно
шение показательно ритуальное участие в свадеб
ных обрядах женщин-певиц. По социальному стату
су мужчина считается выше женщины: во-первых, 
он выступает главой семьи (при патрилокальности 
брака), во-вторых, продолжателем сёока и отцом де
тей-наследников (при патрилинейности рода). После 
достижения старшего возраста статус мужчины и 
женщины выравнивается. К этому возрасту детород
ный период уже завершен, поэтому пожилые жен
щины считаются ритуально «чистыми» и могут на
равне с мужчинами участвовать в совершении обря
дов. Не случайно представителей старшего поколе
ния называют без различи пола общим определени
ем «старый человек» (карган кижи) или «старший че
ловек» (jаан кижи).

В родовом обществе алтайцев не допускается 
нарушение экзогамных норм брака, происхождение 

жениха и невесты из одного сёока-рода приравни
вается к инцесту и в глазах сородичей считается 
аморальным поступком. Это пример того, как родо
вой запрет перерос в этическую норму. Не случайно 
слово «карындаш» используется как термин кровно
го родства в значении «младший брат». Родовая эк
зогамия в рамках родства «карындаш» стала состав
ной частью обычая «алышпас» (не вступать в брак), 
который также включает брачные запреты, установ
ленные в сватовском и материнском сёоках.

Таким образом, в ответ на создавшиеся усло
вия пандемии коронавируса происходит сокраще
ние свадебной обрядности у алтайцев. Объяснимым 
образом отменяется вечерняя молодежная свадьба 
в результате ограничения посещений кафе и ресто
ранов. Ритуально насыщенная утренняя часть свадь
бы в доме жениха оказывается осуществимой из-
за малого количества участников, предпочтительно 
знающих старших родственников обеих брачующих
ся сторон. Возрос авторитет старших по возрасту и 
степени родства, являющихся основными творцами 
свадебных ритуалов. Словом, новые условия , свя
занные с пандемией, вызвали сосредоточение ста
ринных смыслов свадьбы, связанных с ритуальной 
атрибутикой обеспечения благополучия новой се
мье, в конкретном сёоке-роде.

N. A. Tadina, T. S. Yabyshtaev
Altai wedding in a pandemic
Annotation. Based on the information collected through eth-
nographic observation, the reasons for limiting the ritual cycle 
of the Altai wedding in the new conditions of the coronavirus 
pandemic (COVID) are highlighted. It is noted that the trans-
formational changes in Russian society actualize the problem 
of the viability of ritual culture and values   and traditions histor-
ically developed. Using the example of an Altai wedding in the 
capital city of Gorno-Altaysk, it is shown how the new condi-
tions caused the concentration of the ancient meanings of the 
wedding through the authority of the older generation as an 
expert in ritual paraphernalia of ensuring a new family’s well-
being in a particular shook — clan. Keywords: Altaians, trib-
al society, changing conditions, ritual culture, wedding, ethno-
graphic observation
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