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Аннотация. В публикации приводятся основные сведения о работе 
Международной этнографической экспедиции в Кыргызской 
Республике в 2021 и 2022 гг. Экспедиция объединила российских и 
кыргызстанских этнологов, которые последовательно обследовали в 
течение двух сезонов населенные пункты Иссык-Кульской, Нарынской 
и Ошской областей для изучения современного состояния хозяйства и 
культуры кыргызов. В ходе экспедиционных работ была отмечена 
высокая сохранность системы традиционного скотоводческого 
хозяйства и связанных с ним ремесел и явлений материальной и 
духовной культуры. Собранные материалы позволяют 
конкретизировать этногенетические связи кыргызов со 
скотоводческими народами Алтая и других регионов Южной Сибири. 
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Abstract. The publication provides basic information about the work of the 
International Ethnographic Expedition in the Kyrgyz Republic in 2021 and 
2022. The expedition brought together Russian and Kyrgyz ethnologists who 
successively examined the settlements of the Issyk-Kul, Naryn and Osh 
regions for two seasons to study the current state of the economy and culture 
of the Kyrgyz. In the course of the expedition work, a high level of 
preservation of the system of traditional pastoral farming and related crafts 
and phenomena of material and spiritual culture was noted. The collected 
materials allow us to specify the ethnogenetic ties of the Kyrgyz with the 
pastoral peoples of Altai and other regions of Southern Siberia. 
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Одним из успешных воплощений научного сотрудничества ученых 
этнологов из России и Кыргызстана за последние годы может 
считаться проект по экспедиционному изучению хозяйства и культуры 
кыргызов, проживающих в разных регионах Кыргызской Республики. 
Сформированная в 2021 году международная этнографическая 
экспедиция под названием «Большой Алтай: Россия–Кыргызстан, 
2021» была поддержана Алтайским государственным университетом, 
Кыргызским национальным университетом им Ж. Баласагына, 
Институтом истории, археологии и этнологии им Б. Джамгерчинова 
Национальной академии наук Кыргызской Республики и Институтом 
археологии и этнографии Сибирского отделения Российской академии 
наук. В экспедиционное исследование включились целый ряд 
образовательных и музейных организаций Кыргызстана. Всего же в 
экспедиции приняли участие 20 ученых, представляющих 
12 различных организаций России и Кыргызстана. В 2022 году 
международный экспедиционный проект под названием «От Алтая до 
Чон‐Алая» был поддержан Ошским государственным университетом, 
Алтайским государственным университетом и Кыргызским 
национальным университетом им. Ж. Баласагына. Этнографическое 
обследование было проведено летом 2022 года в высокогорном Чон‐
Алайском районе Ошской области. В исследовании приняли участие 
20 специалистов из шести российских и кыргызстанских организаций. 

Совместный экспедиционный проект в течение двух лет работы 
главной своей целью имел выявление алтайско‐кыргызских 
этнографических параллелей как результата евразийского единства и 
этногенетических связей тюркских народов Большого Алтая и 
Центральной Азии. В рамках экспедиционных работ учеными решался 
ряд научных и организационных задач, в том числе: интеграция 
научного потенциала российской и кыргызстанской этнологической 
науки; изучение традиционных и современных ремесел, декоративно‐
прикладного искусства и арт‐практик Кыргызстана; фиксация 
этнографическими методами сохранившихся элементов традиционной 
скотоводческой культуры и т. д. 

Общее руководство экспедицией в 2021 году осуществлял 
директор института истории и международных отношений Алтайского 
государственного университета, кандидат исторических наук, доцент 
Иван Иванович Назаров. В 2022 году работу экспедиционного отряда 
возглавил старший преподаватель Ошского государственного 
университета Тажибай Акматович Айтбаев.  

В обследованных местностях – населенных пунктах и 
скотоводческих стоянках Кыргызстана в Иссык‐Кульской, Нарынской и 
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Ошской областях наблюдается высокая сохранность явлений 
традиционной скотоводческой культуры. Вместе с тем скотоводство в 
высокогорных районах Памиро‐Алая, в частности в Чон‐Алайском 
районе Ошской области, и в наши дни отличается большей 
традиционность и наличием архаичных форм хозяйства и культуры. 
Разведением различных пород скота (овец, лошадей, котов и яков) и 
сейчас заняты многие кыргызские семьи. На высокогорных летних 
пастбищах – джайлоо, таких, например, как на озере Сон‐Коль в 
Нарынском районе, или на джайлоо Чолок‐Кайен в Чон‐Алайском 
районе сегодня можно наблюдать традиционные способы содержания 
скота, а также сопутствующие скотоводческому укладу явления 
культуры жизнеобеспечения: переносное жилище юрта (боз уй) с 
традиционным для кочевников интерьером жилища, переработку 
мясной и молочной продукции, устойчивый набор высококалорийных 
мясных и молочных блюд и т. д. 

Высокое значение скотоводства в жизни кыргызского населения 
предопределило устойчивость развития традиционных ремесел, таких, 
например, как производство и использование юрт и войлоков. Во всех 
населенных пунктах, где осуществляла свою работу в течение двух 
полевых сезонов экспедиция, зафиксированы хорошо сохранившиеся 
традиции изготовления войлока и традиционных войлочных изделий: 
ковров с аппликациями (ала-кийиз) и вышитых мозаичных ковров 
(шырдак), а также ворсовое ткачество с производством ковров.  

Большие стада мелкого рогатого скота становятся источником для 
получения больших объемов шерсти. Современные кыргызские 
мастерицы успешно воспроизводят традиционные виды войлочных и 
шерстяных изделий, а также создают новые виды декоративных 
изделий на продажу: дамские сумочки, различные украшения, футляры 
для телефонов, куклы и т. д. 

Крупных ремесленным центром, специализирующемся на 
производстве юрт и ее компонентов, может считаться село Кызыл‐Туу, 
расположенное в Тонском районе Иссык‐Кульской области 
Кыргызстана. Практически все население этого села задействовано в 
изготовлении деревянных частей юрты, плетении циновок и тесьмы, 
производстве войлочной покрышки, ковров и других элементов 
кочевого жилища. Аналогичные ремесленные центры, уступающие 
Кызыл‐Туу лишь по количеству задействованных мастеров, имеются 
также в г. Каракол, а также в селах Чон‐Алтайского района Ошской 
области.  

Во время экспедиции удалось собрать новые сведения о 
современной родовой структуре кыргызов («санжыра»). В процессе 
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сравнительно‐сопоставительного анализа выявили, что более 
половины названий кыргызских родов встречается среди современных 
алтайцев, которые подтвердили этногенетические связи с алтайцами. 
Важным научным открытием экспедиции 2022 года стало выявление в 
Чон‐Алтайском районе родового подразделения чогорок. Первые 
упоминания об этом племени встречаются в письменных источниках 
XVI века, но до настоящего времени не было четких представлений о 
локализации этой группы, которая исторически проживала в районе 
Памиро‐Алтая и вошла со временем в группу кыргызских родов под 
общим названием тейит. Экспедиция не только зафиксировала 
представителей данной группы кыргызов, но и локализовала районы 
ее проживания в Чон‐Алайском районе Ошской области. 

Как уже было отмечено выше, международная этнографическая 
экспедиция имеет общую главную цель – выявление алтайско‐
кыргызских этнографических связей. Эта тематика в настоящем 
актуальна для современной кыргызстанской этнологической науки, 
которая движется в этногенетическом русле. В рамках исследования 
культурогенеза, кыргызстанские историки осуществляют на основе 
этнографических сведений поиски истоков традиционной культуры 
кыргызов. В рамках двух полевых сезонов членами экспедиции 
выявлен большой объем сведений из области материальной и 
духовной культуры кыргызов, позволяющих явственно обозначить 
исторические и современные связи этого народа с другими тюркскими 
народами Центральной Азии, но более всего, с народами Южной Сибири 
– алтайцами.  

Собранные в рамках первого и второго года работы 
международной этнографической экспедиции в Кыргызстане 
материалы, отражающие этнокультурные связи кыргызов с народами 
Южной Сибири, послужат основой коллективной научной монографии, 
в работу над которой включились члены экспедиции.  
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Аннотация. При подготовке статьи использованы материалы 
экспертного опроса, проведенного в рамках комплексного 
исследования в четырех регионах (Алтайский и Хабаровский край, 
Калининградская и Воронежская область) российского приграничья, в 
котором приняли участие эксперты – представители органов 
законодательной, исполнительной власти, органов местного 
самоуправления, научной и педагогической общественности регионов 
(n = 71 эксперт). В ходе исследования экспертов просили 
сконструировать два образа страны – образ России в настоящем и 
России в будущем. Границы прогнозируемого будущего определены во 
временном интервале 35 – 40 лет. В ходе анализа рассмотрены не 
только ключевые ядерных характеристики образа России в 
настоящем и будущем, но и проведена оценка их динамики. Отмечено, 
что будущее страны будет связано с преодолением имеющихся 
проблем социальной и экономической сферы, накопленных социально-
демографических, идеологических и нравственных проблем общества. 
Более статичными в своей выраженности станут те компоненты, 
которые максимально выражены в образе России и на сегодняшний 
день. 
Ключевые слова: образ России, эксперты, образ в настоящем и 
будущем, компоненты образа, оценки 


