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Аннотация. В работе исследуется связь между свадебными обрядами 
алтайского народа и древними мифологическими представлениями 
алтайской культуры; рассматриваются свадебные ритуалы и традиции, 
анализируется символическое значение каждого этапа свадебного обряда 
и выявляется их связь с основными мифологическими мотивами 
и легендами алтайской культуры; изучается роль мифологических героев 
в свадебных ритуалах и обращается внимание на общие мотивы, 
присутствующие во многих свадебных традициях как коренных народов 
Алтая, так и русских переселенцев. Особое внимание уделяется 
социокультурному контексту свадебной обрядности алтайского народа, 
предпринята попытка объяснить, как мифологическое сознание отражает 
особенности алтайской культуры. Устанавливается взаимосвязь между 
свадебными ритуалами, мифической картиной мира и ролью индивида 
в алтайском обществе. Частично статья основывается на материалах 
полевых исследований и бесед с представителями этнографических 
групп. Подробно описаны несколько этапов традиционной алтайской 
свадьбы, начиная со сватовства и предшествующего ему умыкания 
и заканчивая свадьбой в доме невесты. Особо отмечена роль родителей 
и других старших родственников в выборе партнера и заключении брака. 
Интересной частью исследования является рассмотрение трудностей, 
с которыми встречаются современные алтайцы при организации 
традиционной свадьбы. Финансовые проблемы, невозможность полноценно 
обеспечить все этапы брачного торжества нередко заставляют отказаться 
от соблюдения всех традиций и отдать предпочтение нейтральному 
празднованию. Алтайская традиционная свадьба является наиболее 
наглядным примером такого специфического явления, как «алтайская 
философия». Будучи отражением алтайского мировоззрения, алтайская 
свадьба отводит в своей обрядовой традиции особое место гармонии 
с природой и тонким духовным миром.

Ключевые слова: алтайская свадебная обрядность, мифологический 
аспект, свадебные обряды, алтайские традиции, обрядность в алтайской 
культуре, мифы и легенды алтайцев, верования, ритуалы, связь с природой
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Abstract. The article explores the connection between wedding rituals of the 
Altai people and ancient mythological beliefs of the Altai culture. It examines 
wedding rituals and traditions, analyzes the symbolic meaning of each stage 
of the wedding ceremony, and identifies their connection with the main 
mythological motifs and legends of the Altai culture. The article studies the 
role of mythological heroes in wedding rituals and draws attention to common 
motifs present in many wedding traditions of both indigenous Altai people 
and Russian settlers. The article pays special attention to the socio-cultural 
context of Altai wedding rituals, and it also attempts to explain how mythological 
consciousness reflects the peculiarities of the Altai culture. The author 
establishes the interconnection between wedding rituals, the mythical 
worldview and the role of individuals in the Altai society. This article is partially 
based on field research materials and conversations with representatives 
of ethnographic groups. Several stages of traditional Altai weddings are 
described in detail, starting from matchmaking and preceding bride kidnapping, 
and ending with the wedding at the bride’s house. The article specifically 
stresses the role of parents and other senior relatives in partner selection and 
marriage agreements. An interesting part of the study is the examination 
of the difficulties faced by modern Altai people in organizing traditional 
weddings. Financial problems and the inability to fully provide for all stages 
of the wedding celebration often lead to the abandonment of certain traditions 
and the preference for a neutral celebration. Altai traditional weddings serve 
as the most vivid example of a specific phenomenon known as ‘Altai philosophy’. 
Altai weddings, as a reflection of the Altai worldview, give special importance 
in their ritual traditions to harmony with nature and the invisible spiritual 
world.

Keywords: Altai wedding ceremony, mythological aspect, wedding rituals, 
Altai traditions, ceremony in Altai culture, myths and legends of the Altai 
people, beliefs, rituals, connection with nature

Мифологическое сознание является неотъ-
емлемой частью духовно-нравственного само-
определения алтайского народа. Оно отражает 
мироощущение, верования и ценности целого 
этноса. Жизнь алтайцев прямым образом связа-
на с мифологическим сознанием. Можно сказать, 
что мифологичность окружающего мира в ле-
гендах и преданиях стала неоспоримой действи-
тельностью с ритуальным оттенком. Поклонение 
духам, силам природы, животным привело к тому, 
что практически каждое начинание сопрово-
ждается обрядами, показывающими уважение 
к окружающему миру. Народы Алтая стремятся 
к гармонии, балансу и равновесию. 

Мифологическое сознание алтайцев показы-
вает их глубокие культурные традиции и исто-
рию. Оно позволяет сохранять свою уникаль-
ность, преодолевать трудности, с которыми 
нередко приходится сталкиваться в современном 
мире. Именно в кризисные эпохи, подобные 

современной, проявляется архаический тип 
сознания, воспринимающий мир по законам 
мифа, который не отрицает вещи, но делает их 
безобидными, придает им ясность, характерную 
не для объяснения, а для констатации фактов, 
т. е. мифа, творящего мир без противоречий 
(Волкова 2022, 217). 

В основе уникальной алтайской мифологии 
лежит вера в связь между небесной и земной 
сферами, и эта связь подразумевает влияние 
духов и богов на жизнь людей. Свадебные об-
ряды являются одним из важнейших этапов на 
жизненном пути алтайцев, они напрямую свя-
заны с религиозными представлениями о браке, 
плодородии и семейной жизни. Мифологическим 
значением наделяются различные предметы 
и символы. Например, свадебный хлеб знаме-
нует плодородие и достаток, а свадебный узор 
на одежде отражает родовую принадлежность 
и историческую преемственность молодоженов. 
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В алтайском обществе создание семьи и вос-
питание детей являются одними из основных 
социально значимых ценностных ориентиров. 
У холостяка социальный статус ниже, чем 
у женатого: во-первых, он не может участвовать 
в обрядовых действиях; во-вторых, он должен 
материально обеспечивать учащихся братьев 
и сестер; в-третьих, он должен выполнять 
большую часть сельскохозяйственных работ. 
В свою очередь, незамужние девушки тоже 
не имеют права участвовать в обрядовых дей-
ствиях, на семейных торжествах они зани- 
маются приготовлением пищи, подготовкой  
праздничного стола и обслуживанием гостей 
(Чарышова 2019, 251). 

Существует ряд препятствий, которые могут 
затруднить вступление в брак. Так, в алтайской 
культуре традиционно считается неприемлемым 
вступать в брак с близкими родственниками, 
например братьев с сестрами, родителей с деть-
ми. Соблюдение данного правила свойственно 
не только алтайцам, оно присуще большинству 
народов и связано с запретом на кровосмешение, 
которое скажется на здоровье потомства. Упо-
мянуть также следует то, что в традиционной 
алтайской обрядности важную роль играет со-
циальное положение и статус в обществе. Не-
редко браки устраиваются внутри одной соци-
альной страты или племенной группы, что может 
создавать препятствия для семейных союзов 
социально неподходящих друг другу партнеров. 

Интересно рассмотреть в контексте нашего 
исследования препятствия, представленные 
религиозно-мифологическими обрядами. В ре-
лигии народов Алтая есть различные ритуалы, 
связанные с браком. Неправильное их соблю-
дение или нарушение традиций может вызвать 
несчастье или неудачу в браке. 

В современной алтайской свадьбе (по срав-
нению с традиционной) произошло много из-
менений, однако схема свадебных обрядов 
в основном сохранилась. Так, сократилось ко-
личество дней празднования свадьбы, измене-
ния коснулись предсвадебных и послесвадебных 
обрядов, а также игр, проводимых во время нее. 
Изменения в свадебных традициях начались 
в 1920-е гг., потом продолжились в период Ве-
ликой Отечественной войны и после нее, так 
как не было материальной возможности со-
блюдать всю последовательность проведения 
свадебных обрядов. Особенно это коснулось 
сватовства.

Алтайскую традиционную свадьбу можно 
разделить на следующие этапы: сватовство, 
предсвадебные обряды, свадьба, послесвадебные 
обряды (Баяндина 2021, 198). 

Пусковым механизмом начала сватовства 
является обоюдное решение молодых связать 
свои жизни узами брака, и это решение закре-
пляется обычаем ритуального умыкания. Мо-
лодые обычно заранее договариваются о дне 
и месте умыкания невесты. В назначенный вечер 
к родителям невесты посылается человек, опо-
вещающий о мнимой болезни близких или  
пропаже скота и необходимости его поиска. Он 
передает просьбу отправить девушку «на по-
мощь». Родители девушки догадываются об ис-
тинной причине визита и отпускают ее с по-
сыльным. Невеста может и сама прийти в на-
значенное время и место для своего умыкания 
(Енчинов 2020, 339).  

Начинается сватовство на следующий день 
или через несколько дней после умыкания. Для 
подготовки к сватовству родителям жениха 
обычно требуется несколько дней, особенно 
если сын привел девушку неожиданно. В таких 
случаях к родителям девушки отправляется 
специальный человек — кто-то из родственни-
ков или друзей, который и объявляет новость 
табыш о том, что их дочь ритуально украдена 
таким-то парнем, сыном такого-то человека 
(Енчинов 2020, 339). Сватовство является важ-
ной частью традиционной алтайской свадьбы 
и играет значительную роль в подготовке к объ-
единению двух семей. Суть сватовства за- 
ключается в том, что родственники жениха 
приезжают к родственникам невесты, чтобы 
официально объявить о намерении жениха 
вступить в брак с их дочерью. Сваты обсужда-
ют условия брака, включая дату и место свадь-
бы, решают финансовые вопросы, связанные 
с обрядами и церемонией. 

Сваты выполняют обрядовые функции, такие 
как представление подарков невесты жениху 
и его родственникам. Традиционные подарки 
могут включать одежду, украшения, деньги, 
продукты питания и т. д. Подарки обычно пред-
лагаются в расчете на будущую помощь и под-
держку семьи невесты. Любопытно отметить 
сходство сватовства коренных народов Алтая 
и русских переселенцев — в основе обеих тра-
диций лежит стремление объединить семьи 
молодоженов. 

В алтайской мифологии сватовство счита-
ется священным ритуалом, связанным с при-
влечением божественного благословения на бу-
дущую семейную жизнь молодоженов. Одну 
из ключевых ролей в алтайской сватовской 
мифологии играют духи предков, которые мо-
гут оказывать влияние на исход свадебного 
обряда. В этой связи особую важность приоб-
ретает выбор сватов, которые должны быть 
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представителями доверенной семьи, способ-
ными обращаться к духам предков и просить 
их благословения. 

Сватовство проводится в доме невесты и толь-
ко в новолуние. После приветствия отец жени-
ха кладет в огонь веточки можжевельника 
и кропит молоко в огонь, затем начинается 
процедура испрашивания согласия родителей 
на брак. Принятие пиалы означает согласие 
на брак. Отец, принимая пиалу, кропит указа-
тельным пальцев на себя три раза, затем от-
пивает и возвращает пиалу. Затем оба рода 
договариваются о дате проведения свадебных 
торжеств: «алтай той» — свадьбы в доме жени-
ха и «белкенчек» — свадьбы в доме невесты. 
Обсуждению подлежит и вопрос о «шаалта» — 
выкупе за невесту, который представляет собой 
подарки в виде заказов родителей невесты 
и близких родственников (Тантыева, Ващилина 
2021, 86). Основным этапом сватовства явля-
ется согласие на установление отношений свой-
ства, т. е. по браку между членами разных родов. 

Брачный процесс сопровождается обраще-
нием к силам природы. Символическое значение 
имеют вода и огонь. Во время предсвадебного 
умывания могут произноситься особые молит-
вы и заклинания, которые привлекают благо-
словение и защиту сверхъестественных сил. 
После умывания невесту и жениха одевают 
в специальные обереги, которые приносят уда-
чу. Обычно это красные нитки, бусы или брас-
леты, которые молодожены носят весь свадеб-
ный день. 

На традиционной алтайской свадьбе в много-
численных свадебных обрядах доминирующим 
символом также становится подношение огню 
в очаге как символу рода и семьи. Огонь, очаг 
и их символическая связь с семьей и родом 
служат важными элементами традиционного 
мировоззрения алтайцев. Считается, что с об-
ряда жертвоприношения огню начинается ал-
тайская свадьба (Чарышова 2019, 252). Огонь 
также используется для приготовления тради-
ционной еды, такой как мясо на шаманский 
манер или паленое молоко. Это приносит до-
полнительный смысл символу — возрождение, 
пища для тела и души. Огонь на алтайской 
свадьбе — это не только физический элемент, 
но и символическое представление энергии 
и силы. Он дарит молодым супругам тепло, рост 
и процветание в их совместной жизни, помогает 
преодолевать трудности. 

Любопытно отметить, что огонь часто встре-
чается в мифологии разных народов. Например, 
согласно преданиям восточных и западных 
славян, перед сватовством юноша просит свою 

избранницу потрогать печь в его родном доме. 
Таким образом, по поверьям, он представляет 
ее своим предкам как будущую жену. 

Один из самых важных ритуалов во время 
алтайской свадьбы — заплетание кос невесте. 
Обычно заплетание проводится несколькими 
женщинами из семьи невесты. Во время этого 
процесса применяются особым образом укра-
шенные ленты или ткани. Для украшений могут 
быть использованы традиционные знаки, такие 
как солнце, луна, звезды, птицы и животные. 
Эти символы являются образами из мифологии 
Алтая, им отводится особое место в националь-
ной культуре. Ритуал заплетания кос невесте 
символизирует перемену статуса невесты: в ал-
тайском обществе данную прическу могут носить 
лишь замужние женщины (там же). 

Заплетание кос нередко сопровождается 
специальными песнями и музыкой. С одной 
стороны, описываемое действо призвано укре-
пить связь между невестой и ее семьей, а с дру-
гой — символично описывает переход на новую 
ступень — семейную жизнь. Схожее значение 
имеет и облачение невесты перед отправлением 
в юрту жениха в чегедек — длинную распашную 
безрукавку, которая служит одеждой лишь для 
замужней женщины (там же). 

Традиционную свадебную одежду для моло-
дых готовят заранее. Для невесты — платье 
и верхнюю длиннополую безрукавную одежду 
замужней женщины, головной убор и для же-
ниха рубашку и безрукавку. Войлочный ковер 
является традиционным предметом, входящим 
в часть приданого как невесты, так и жениха. 
Сейчас редко кто сам изготавливает ковер. 
В основном его делают на заказ. Ковер имеет 
большое значение для молодых, его кладут 
на кровать молодоженам, чужим людям его 
стелить нельзя (Тадышева 2019, 461). 

Фактически, как говорилось выше, в алтайской 
свадебной традиции существуют два свадебных 
торжества: «алтай той» — свадьба в доме жени-
ха и «белкенчек» — своего рода «ответная» 
свадьба в доме невесты. 

Свадьба в доме жениха — алтай той. Рано 
утром в день свадьбы группа, состоящая из муж-
чин, ближайших родственников жениха, от-
правляется на ближайшую гору, где выбирают 
две молодые березы с нераздвоенной макушкой, 
стоящие на восточном склоне горы. На дымо-
ходе аила родителей жениха устанавливают 
небольшие ветки березы, связанные между 
собой белыми ленточками, что является сим-
волом создания новой семьи (Тантыева, Ващи-
лина 2021, 86–87). В современных условиях 
соблюдение данной родовой традиции зачастую 
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связано с непосильными материальными за-
тратами для стороны жениха. Родители жени-
ха или сам жених и его близкие родственники 
вынуждены отправиться на заработки в север-
ные регионы страны с хорошо оплачиваемой 
работой, чтобы заработать на свадьбу. Однако 
чрезмерно большие расходы на сватовство 
считаются бессмысленными и не имеющими 
отношения к традициям алтайской свадьбы 
(Ябыштаев 2020, 308). 

Свадьба в доме невесты — белкенчек. Во вре-
мя свадебных торжеств между двумя семьями 
устанавливаются прочные взаимоотношения, 
совместный ритуальный аспект, песни и танцы 
скрепляют для будущей жизни не только жени-
ха и невесту, но и остальных членов семьи. 
Бывает, что совместное веселье организуется 
в момент ритуальной продажи приданого. Род-
ственники невесты за символическую плату 
делятся ценными дарами. Варианты оплаты 
встречаются разные: песня, танец, стихотворе-
ние. Продают в первую очередь невесту, в роли 
которой выступает переодетый племянник. 
Смысл данного действа заключается в попытке 
обмануть злых духов, защитить невесту от сгла-
за и порчи. 

Ближе к вечеру родственники жениха на-
чинают собираться в обратную дорогу, родствен-
ники же невесты, чтобы более тесно закрепить 
союз между родами, повязывают всех сватов 
«курлар» — куском бязи либо шелковой ткани 
длинной 2,5 м. Собственно, данным действием 
свадебная церемония подходит к концу (Тан-
тыева, Ващилина 2021, 87). 

С точки зрения ритуальных особенностей 
алтайская традиционная свадьба является уни-
кальным событием, которое отражает ценности 
алтайского народа. Брачные торжества сочета-
ют в себе элементы поклонения природным 
силам и предкам, семейные и родовые традиции, 
а также символизм, который утверждает связь 

духовного с материальным. Алтайская свадьба — 
не только соединение двух людей, это процесс 
утверждения крепкой связи между семьями, 
обществом и культурой. Процесс заключения 
брака многозначно подчеркивает важность 
семейных и родовых связей. 

Одной из самых удивительных черт празд-
нования является огромное количество деталей 
и символов, присутствующих практически 
на протяжении всей церемонии и периода, 
предшествующего ей. Свадьба на Алтае — воз-
можность погрузиться в мир древних обычаев 
и ритуалов, которые продолжают жить и раз-
виваться среди этноса. 

Мировоззрение алтайцев во многом сфор-
мировано специфической «алтайской этносо-
фией». Это просматривается в большинстве 
значимых общественных и личностных про-
цессов: рождение, свадьба, смерть, этнографи-
ческие и религиозные праздники. Мифологи-
ческую основу «алтайской философии» хорошо 
демонстрируют «знания», которые она реани-
мирует и которые составляют ее основное 
содержание: представления об одухотворен-
ности природы, космическом происхождении 
жизни и идея метемпсихоза (Малинов, Купри-
янов 2022, 196). Алтайская свадьба как отра-
жение алтайского мировоззрения отводит 
в своей обрядовой традиции особое место 
гармонии с природой и тонким духовным  
миром. 
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