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Аннотация. В статье приводятся сведения о проведенных международным кол-
лективом ученых летом 2022 г. экспедиционных исследованиях на юге Кыр гыз-
ской Республики и в Республике Алтай на территории Российской Федерации. 
В результате обследования хозяйства и культуры кыргызских и алтайских ско-
товодов зафиксирована устойчивость традиционной системы жизнеобеспече-
ния, прослежена трансформация отдельных ее элементов, а также описаны со-
временные практики населения по изучению, сохранению и развитию традици-
онных ремесел. Сравнительный анализ традиционной культуры кыргызов и ал-
тайцев позволил выявить много этнокультурных параллелей, происхождение ко-
торых связано с общими этапами этнической истории этих народов. Выявлены 
также культурные заимствования, например конно-спортивные игры, возникшие 
в недавнем прошлом. Ключевые слова: этнография, экспедиционное изучение, 
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Цель настоящей работы состоит в презентации сведения об основ-
ных направлениях и главных результатах работы международной эт-
нографической экспедиции «Большой Алтай» в Кыргызстане и России 
летом 2022 г.

В ходе реализации Алтайским государственным университетом 
научной части проекта «Тюркский мир „Большого Алтая“: единство 
и многообразие в истории и современности» была сформирована меж-
дународная проектная группа, обозначившая в качестве одной из за-
дач своей работы этнографическое изучение современного тюркско-

* Работа подготовлена при финансовой поддержке Министерства науки и высшего 
образования РФ, госзадание по проекту «Тюркский мир «Большого Алтая»: единство 
и многообразие в истории и современности» (номер 748715Ф.99.1.ББ97АА00002).
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го населения, проживающего в различных регионах Большого Алтая и 
Центральной Азии. Задача была оформлена в виде постоянно действу-
ющей международной этнографической экспедиции под общим на-
званием «Большой Алтай».

Основу коллектива экспедиции в первые два года реализации про-
екта составили ведущие ученые-этнологи из образовательных, акаде-
мических и музейных организаций Российской Федерации и Кыргыз-
ской Республики: Алтайского государственного университета, Горно- 
Алтайского государственного университета, Кыргызского националь-
ного университета им. Ж. Баласагына, Кыргызского государственно-
го университета им. И. Арабаева, Ошского государственного универси-
тета, Института археологии и этнографии Сибирского отделения Рос-
сийской академии наук, Института истории, археологии и этнологии 
им. Б. Джамгерчинова Национальной академии наук Кыргызской Ре-
спублики, Национального музея Республики Алтай им. А. В. Анохина, 
Национального исторического музея Кыргызской Республики. В рабо-
ту 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 Алтайско-
го государственного университета И. И. Назаров и директор Институ-
та истории, археологии и этнологии им. Б. Джамгерчинова, академик 
Национальной академии наук Кыргызской Республики А. А. Асанканов.

Изначально при проектировании экспедиционных работ плано-
мерное этнографическое изучение было нацелено на выявление этно-
культурных связей между обследуемыми группами, в частности меж-
ду кыргызами и алтайцами. По указанной причине районами полевых 
работ были избраны в первую очередь скотоводческие регионы Кыр-
гызстана. Осенью 2021 г. 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 ре-
гионах: Иссык-Кульской и Нарынской областях Кыргызской Республи-
ки. Руководством проекта было принято решение продолжить в 2022 г. 
экспедиционное изучение в Кыргызстане, охватив при этом южные 
регионы этой страны [1–3].

В июле 2022 г. Международная этнографическая экспедиция в со-
ставе 15 ученых провела работы в Чон-Алайском районе Ошской об-
ласти Кыргызстана. Организаторами исследований выступили Ош-
ский государственный университет (руководитель от вуза Т. А. Айт-
баев), Алтайский государственный университет (руководитель от ву-
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за И. И. Назаров) и Кыргызский национальный университет им Ж. Ба-
ласагына (руководитель от вуза А. Р. Бикбулатова). Этот экспедицион-
ный проект получил название «Большой Алтай: от Алтая до Чон-Алая», 
обозначив символическую связь этнической истории кыргызов, сохра-
няющих 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 систе-
мы. Данная территория с особым климатом, включающая остепнен-
ные ландшафты на высоте свыше 3500 м над уровнем моря, предо-
пределила преобладание здесь полукочевого скотоводства с ограни-
ченным орошаемым земледелием и огородничеством. Чон-Алайские 
кыргызы в силу изолированности и природно-климатической специ-
фики территории их проживания сохранили наиболее архаичные эле-
менты скотоводческого хозяйства и системы жизнеобеспечения. Вме-
сте тем местное кыргызское население испытало заметное влияние 
таджиков, проживающих в соседних с Чон-Алаем районах Таджики-
стана. Указанные особенности — архаичные элементы скотоводческой 
культуры, претерпевшие адаптацию к местным условиям, а также ре-
зультаты кыргызско-таджикского культурного взаимодействия — ока-
зались 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 стойби ща 
(Арча-Кечуу, Чолок-Кайен). Маршрутно-кустовой метод позволил ох-
ватить обследованием значительную часть территории Чон- Алайского 
района, получить широкий срез сведений по специфике родо-племен-
ной структуры, хозяйственной деятельности, домостроительству, се-
мейной обрядности, пищевым традициям, развитию ремесел и особен-
ностям духовной культуры местного кыргызского населения.

В ходе экспедиционного изучения, в частности установлено, что 
в указанной местности благодаря высокой роли скотоводческого хо-
зяйства, предполагающего летний выпас скота на высокогорных паст-
бищах, хорошо сохранились традиции изготовления и использования 
вой лочной юрты (боз уй). В отличие от юрт из других районов Кыргы-
зстана, боз уй из Чон-Алая менее украшены, но заметнее утеплены, их 
конструктивные элементы более функциональны и связаны с местны-
ми суровыми природными условиями.

Членам экспедиции удалось дополнить прежние фрагментарные 
сведения о кыргызской родовой группе чогорок. Установлено, что эта 
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группа, кочевавшая в пределах Памиро-Алтая и известная еще по 
письменным источникам XVI в., осела в Чон-Алайском районе, вошла 
в состав племенного объединения теит. Сегодня представители груп-
пы чогорок проживают компактно в нескольких населенных пунктах, 
обследованных экспедицией, а также сохраняют устойчивую много-
уровневую родоплеменную идентичность (рис. 1).

Как и в других регионах Кыргызстана, отличающихся высокой ро-
лью скотоводства, в Чон-Алайском районе отмечена высокая сохран-
ность традиционной системы питания, в которой значительное место 
занимают мясные блюда (баранина, конина), кисломолочные продук-
ты (айран, курут и т. п.) а также различные лепешки домашнего приго-
товления (паттыр-нан, казан-нан, каттама, чабатти и др.). На лет-
ней стоянке (джайлоо) Чолок-Кайен члены экспедиции смогли наблю-
дать различные способы приготовления лепешек, в том числе, видимо, 
и архаичный способ выпекания над костром в большом казане (рис. 2).

В августе 2022 г. полевое этнографическое изучение в рамках меж-
дународного экспедиционного проекта было перенесено на террито-
рию Российской Федерации. Экспедиция получила название «Большой 
Алтай: тюркское наследие, 2022» и осуществила свои работы на терри-
тории Шебалинского, Усть-Канского и Онгудайского районов Респуб-
лики Алтай. Объектом изучения отряда, включившего 15 исследова-

Рис. 1. Международная этнографическая экспедиция «Большой Алтай: от Ал-
тая до Чон-Алая». Этнографы А. Б. Мамытова (вторая слева) и И. И. Назаров 
(третий слева) беседуют 17 июля 2022 г. с информантом Айзат Раимбердие-
вой из родовой группы чогорок на летнем стойбище (джайлоо) Чолок-Кайен в 

Чон-Алайском районе Ошской области Кыргызской Республики.
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телей 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 

Рис. 2. Международная этнографическая экспедиция «Большой Алтай: от Ал-
тая до Чон-Алая». Выпекание лепешек казан-нан над костром в казане на лет-
нем стойбище (джайлоо) Чолок-Кайен в Чон-Алайском районе Ошской обла-

сти Кыргызской Республики, июль 2022 г.
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(руководитель от вуза С. Б. Сарбашева) и Институт истории, археоло-
гии и этнологии им. Б. Джамгерчинова Национальной академии наук 
Кыргызской Республики (руководитель А. А. Асанканов).

Работа экспедиции была выстроена по маршруту: Барнаул, Гор-
но-Алтайск, Черга, Каспа, Шыргайта, Усть-Кан, Кырлык, Мендур-Сок-
кон, Ябоган, Ело, Кулада, Боочи, Бичикту-Боом, Онгудай, Купчегень, 
Горно-Алтайск, Барнаул. Обозначенный маршрут позволил охватить 
территорию центральных районов Республики Алтай и исследовать 
особенности хозяйства и культуры групп алтайцев в разных природ-
но-климатических зонах. В ходе работы выявлены, в частности, устой-
чивые практики приготовления традиционных алтайских блюд (чегень, 
курут, пштак, талкан и др.), высокую роль мясной пиши, сохране-
ние норм в подношении частей туши барана разным категориям насе-
ления в зависимости от пола, возраста и статуса. Как и в Кыргызста-
не, на Алтае исследователи отметили высокую сакральную роль тра-
диционного жилища (у кыргызов юрты боз уй, у алтайцев — чадыр, 
или айил) в современной семейной обрядности. Сооружаемые сегодня 
традиционные дома (айилы) — это не просто объекты хозяйственно-
го назначения (летние кухни) или главный элемент свадебного обря-
да, но также и своего рода способ выражения этнической идентично-
сти. 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 тради-
ционного аланчыка позволили описать все детали и архитектуру ста-
ринного жилища.

Во всех населенных пунктах Республики Алтай, где работала экс-
педиция, была отмечена высокая активность алтайского населения 
по сохранению и возрождению своей традиционной культуры. Масте-
ра-ремесленники воссоздают необходимые для современной систе-
мы жизнеобеспечения предметы (конскую упряжь, плетки, головные 
уборы, одежду, обувь, орудия труда и т. п.), а также производят су-
венирную продукцию на продажу. Значимость этого вида деятельно-
сти для устойчивого развития местных сообществ осознается руко-
водством муниципалитетов. По инициативе районных администраций 
Усть-Канского и Онгудайского районов на их территории были орга-
низованы научно-практические семинары по развитию традиционных 
ремесел, в работе которых приняли участие мастера-ремесленники и 
члены экспедиции.

Во многих населенных пунктах, где работала экспедиция, алтай-
цы по-прежнему занимаются скотоводством. В этих селах в послед-
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ние годы приобрела большую популярность национальная игра «Кӧк 
бӧрӱ». Известно, что идею проведения этой конно-спортивной игры 
алтайцы в 2003 г. позаимствовали из Кыргызстана. Сегодня игра «Кӧк 
бӧрӱ» получила развитие во многих районах Республики Алтай и ста-
ла одним из видов состязаний на межрегиональном празднике Эл Ой-
ын. Кыргыз ско-алтайские этнокультурные контакты, ставшие главным 
предметом экспедиционного изучения международного российско-
кыргыз станского коллектива, в ходе полевой работы обозначили та-
ким образом и аспекты современного взаимодействия народов и куль-
турного обмена между ними.

В ходе названных выше экспедиций лета 2022 г. их участники, таким 
образом, сконцентрировали внимание на изучении отдельных тем кы-
ргызской и алтайской этнографии. Это позволило зафиксировать и де-
тально описать сохранившиеся явления традиционной культуры кыр-
гызов и алтайцев: скотоводство, систему питания, мужскую и женскую 
одежду, орнамент, жилище и его убранство, традиционные ремесла, на-
родные знания, религиозные верования и обряды, орнамент, фольклор, 
сакральные места и языковые практики. Особое внимание было уделе-

Рис. 3. Международная этнографическая экспедиция «Большой Алтай: тюрк-
ское наследие, 2022». Участники экспедиции слева направо: Д. Молдокулова, 
Ж. Токтобаева, С. К. Алымкулова, А. Р. Бикбулатова, Р. Ж. Жолдошев, М. П. Чоч-
кина, И. И. Назаров, В. Я. Кыдыева, А. Сабыр-уулу, Р. Э. Конурбаева, А. А. Асан-

канов в Каракольской долине в Республике Алтай, август 2022 г.
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но изучению механизмов сохранения и воспроизводства традиций в со-
временном кыргызском и алтайском обществе. Многие из зафиксиро-
ванных в экспедиции явлений сохраняются в силу их большой функ-
циональной значимости в современной скотоводческой деятельности 
и в семейной обрядности кыргызов и алтайцев. В крупных и малых на-
селенных пунктах Иссык-Кульской, Нарынской, Ошской областей Кы-
ргызстана и в Республике Алтай в России встречена высокая актив-
ность населения по изучению и сохранению своего этнокультурного 
наследия. Это выражается, в частности, в формировании специфиче-
ских локальных музейных собраний, в создании в сельских населенных 
пунктах этнических визит-центров, в воспроизводстве современными 
ремесленниками предметов традиционной кыргызской или алтайской 
культуры на продажу, в том числе и в туристической сфере.

Высокая сохранность явлений традиционной кыргызской и ал-
тайской культуры позволяет на этой основе изучать общие для всех 
тюркских народов Большого Алтая и Центральной Азии цивилизаци-
онные ценности и практики. Собранные международной экспедици-
ей сведения в Кыргызстане и на Алтае позволили по-новому взглянуть 
на этногенетические и этнокультурные взаимосвязи кыргызов и алтай-
цев. Результаты аналитической работы нашли отражение в совместных 
научных публикациях членов экспедиции [4]. Ведется работа над кол-
лективной монографией об этнокультурных параллелях кыргызов и ал-
тайцев. Размышления над результатами этнографических экспедиций 
2021–2022 гг. позволили ее организаторам наметить на 2023 г. продол-
жение совместной этнографической работы в Кыргызстане и на Алтае.

I. I. Nazarov

About the work of the international ethnographic expedition «Great Altai» 
in Kyrgyzstan and Altai in 2022
Altai State University, Barnaul, Russian Federation

Annotation. The article provides information about the 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 devel-
opment of traditional crafts were described. A comparative analysis of the traditional cul-
ture of the Kyrgyz and Altaians made it possible to identify a large number of ethno-cultur-
al parallels, the origin of which is associated with the common stages of the ethnic history 
of these peoples. Cultural borrowings are also identified, such as equestrian games that 
arose in the recent past. Keywords: ethnography, expeditionary study, Russia, Kyrgyzstan, Al-
taians, Kyrgyz, traditional culture, cattle breeding, traditional food, traditional dwelling, ethno-
cultural parallels, ethnogenetic ties, craft, revival of traditions, historical and cultural heritage.
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И. В. Октябрьская, С. В. Анцифиров
Село Кошкуль — этноконфессиональный ландшафт XIX–XXI вв.*
Институт археологии и этнографии СО РАН, г. Новосибирск, Российская Федерация

Аннотация. В работе на материалах полевых исследований в Чистоозерном р-не 
Новосибирской области 2022 г. предпринимается попытка воссоздания локаль-
ной этно-конфессиональной истории. Содержание исследований определяет 
концепт «этноконфессиональный ландшафт», который позволяет давать описа-
ние этнических и религиозных процессов с проекцией на реальный локус — ста-
рожильческого с. Кошкуль и сельскую (православную) общину в процессе ее ста-
новления и трансформации на протяжении XVIII–XX вв. Ключевые слова: Ново-
сибирская область, старожилы и переселенцы, православие, этноконфессиональ-
ный ландшафт.

В последние десятилетия в российской науке на уровне страно-
ведческих и регионоведческих исследований все большее место зани-
мает концепт этноконфессионального ландшафта. Он позволяет дать 
описание этнических и религиозных процессов с проекцией на реаль-

* Работа выполнена в рамках программы НИР, проект № FWZG-2022-0001 «Этно-
культурное многообразие и социальные процессы Сибири и Дальнего Востока XVII–
XXI вв. Исследования меняющейся роли традиционных культур, социальных инсти-
тутов и экологических парадигм».


