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Скотоводство и земледелие кыргызов  
в контексте географического 
детерминизма Элсуорса Хантингтона

Íа протяжåнии трåх тысячåлåтий êочåвоå сêотоводство являлосü основной фор-
мой хозяйства êыргызов. Èнтåнсивноå подвижноå сêотоводство, êогда сêот находился 
êруглый год на подножном êорму, было обусловлåно особым физиêо-гåографичåсêим 
ландøафтом и эêологичåсêой срåдой. Каê отражåниå åстåствåнного и постоянного 
мåханизма исполüзования природных рåсурсов, сåзонныå пåрåêочåвêи дåлилисü, 
на: çèìнèе – êыøтоо, веñеннèе – жаздоо, летнèе – жайлоо и оñеннèе – ê³зд¼¼. 
Для зимних пастбиù исполüзовалисü долины и мåжгорныå лоùины, êоторыå в то жå 
самоå врåмя являлисü åстåствåнными срåдствами заùиты стад от снåжных буранов и 
вåтров. Осåнниå и вåсåнниå пастбиùа обычно размåùалисü на близлåжаùих от зи-
мовоê зåмåлüных угодüях, êоторыå рано освобождалисü от снåжного поêрова. Ëåтниå 
пастбиùа располагалисü в мåжгорных алüпийсêих долинах со сравнитåлüно обилüным 
раститåлüным поêровом и наличиåм åстåствåнных водных рåсурсов. 

Особåнности гåографичåсêой срåды и потрåбности жизнåобåспåчåния êыргызов 
опрåдåлили и видовой состав стада. Кыргызы разводили овåц и лоøадåй, нåêоторыå 
виды êрупного рогатого сêота, вåрблюдов и яêов. Â новоå и новåйøåå врåмя в различных 
мåстах Кыргызстана соотноøåниå различных видов и числåнности домаøнåго сêота в 
составå стада мåнялосü в зависимости от внåøнåй и внутриполитичåсêой обстановêи. 
Однаêо в пåриод присоåдинåния ê Ðоссии и российсêой êолонизации явно прåобладал 
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мåстный рыночный сêот – овцы (хотя разводилисü в нåболüøом êоличåствå и êозы). 
Ñêотоводчåсêая продуêция являласü источниêом нå толüêо внутриплåмåнного потрåб-
лåния, но и источниêом установлåния и развития торгово-эêономичåсêих отноøåний с 
осåдло-зåмлåдåлüчåсêими народами, а животноводчåсêоå сырüå – исходным матåриалом 
для развития домаøних промыслов и рåмåсåл. Эти и другиå хараêтåристиêи êочåвой 
эêономиêи êыргызов обнаруживаются в трудах западных путåøåствåнниêов. 

Ñ развитиåм индустриалüных тåхнологий в западных странах в XIX-XX вв., гдå 
пропастü мåжду чåловåêом и природой всå болüøå нарастала, êочåвыå сообùåства 
Цåнтралüной Азии, êаê примåр êулüтур, тåсно соприêасавøихся с оêружаюùåй 
срåдой, притягивали вниманиå различных исслåдоватåлåй. Хотя отмåтим, что нå 
всå путåøåствåнниêи обраùали присталüноå вниманиå на хозяйствåнныå занятия 
êыргызов. Íåêоторыå, полагаясü на матåриалы российсêих исслåдоватåлåй, адап-
тировали готовую информацию, а другиå, напротив, êаê, напримåр, амåриêансêий 
гåограф Элсуорс Хантингтон, пыталисü рассмотрåтü эêономиêу êыргызов в êон-
тåêстå собствåнных научных положåний и êонцåпций. Áолåå того, Хантингтон, 
находясü в поисêах подтвåрждåния собствåнных гåографичåсêих прåдположåний 
и тåорий, продолжал развиватü идåи своих прåдøåствåнниêов об отсталости êо-
чåвниêов, и один из пåрвых в западной востоêовåдчåсêой øêолå поставил вопрос 
о влиянии êлимата на развитиå чåловåчåсêого обùåства, в том числå и êочåвого. Â 
связи с этим, возниêла нåобходимостü êонтåêстуализироватü исслåдованиå данно-
го учåного в обùий тåорåтичåсêий дисêурс на стыêå взаимодåйствия чåловåêа и 
природы. Ñопоставляя матåриалы Э. Хантингтона со свåдåниями других западных 
путåøåствåнниêов и исполüзуя информацию российсêих исслåдоватåлåй второй 
половины XIX – начала XX вв., попытаåмся проанализироватü эêономиêу êыргызов 
в изучаåмый пåриод. Почåму извåстный амåриêансêий гåограф, профåссор Ãарвард-
сêого унивåрситåта Элсуорс Хантингтон, автор болåå 20 êниг и болåå 200 статåй, 
посвяùåнных социалüной гåографии, êоторыå и сåгодня нå тåряют своåго значåния 
и продолжают вызыватü дисêуссии (10, c. 335-337), в 1903 году в составå эêспåдиции  
Ð. Пампåлли, а затåм в 1905-1906 гг.  совмåстно с Ðобåртом Ë. Áаррåтом совåрøил 
марø-бросоê в Цåнтралüную Азию? 

Элсуорс Хантингтон (1876-1947) вырос в ÑША, в рåлигиозной сåмüå и пуритансêой 
атмосфåрå, но вмåстå с тåм в нåй присутствовало уважåниå достижåний соврåмåнной 
науêи, в частности гåографии. Послå завåрøåния êоллåджа в 1901 году, он стал студåн-
том Ãарвардсêого унивåрситåта и воспитанниêом извåстного профåссора гåографии  
Âилüяма Дэвиса. Ñовмåстная полåвая работа в юго-восточной части Амåриêи дала Э. Хан-
тингтону толчоê для изучåния причин аридности, то åстü засуøливости почвы, но мысли  
о связи оêружаюùåй срåды и социалüных событий были внåсåны Ðафаилом Пампåлли,  
учåным, извåстным своими гåолого-гåографичåсêими исслåдованиями в Âосточной 
Азии. 

Â 1903 году Ð. Пампåлли, получив финансовую поддåржêу от Эндрю Карнåги, 
извåстного амåриêансêого поêровитåля науêи и êулüтуры, снаряжаåт эêспåдицию в 
Цåнтралüную Азию (6, c. 353-354). È, êаê видим, нåслучайно Э. Хантингтон оêазался 
важным участниêом эêспåдиции Пампåлли в рåгион, êоторому, согласно архивным 
доêумåнтам, всячåсêую помоùü оêазывала мåстная российсêая администрация (2). 
Áолåå того, в XIX вåêå бурный рост научно-тåхничåсêих отêрытий и исслåдований 
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новых тåрриторий и êулüтур усилил дисêуссии на Западå о происхождåнии чåло-
вåчåсêой цивилизации и фаêторах åå развития, хотя эти идåи нå были нåожиданны 
и в болåå раннåå врåмя. Âыдвигалисü тåории, эêстраполируюùиå эволюционизм 
в åстåствåнных науêах на развитиå чåловåчåсêого обùåства, при êотором антро-
пологи и историêи придåрживалисü идåи о åдинствå чåловåчåсêого рода, а, слå-
доватåлüно, åдинообразия êулüтурного развития плåмåн и народов. Другая тåория, 
называåмая гåографичåсêим дåтåрминизмом, отражала зависимостü социалüной 
истории от оêружаюùåй срåды. Ñогласно åй, основным и главным дåтåрминато-
ром эêономичåсêого, социалüно-политичåсêого и êулüтурного развития чåловå-
чåсêой цивилизации, взлåтов и упадêа государств и народов являåтся природа и 
åå лоêалüныå гåографичåсêиå особåнности. È в этом смыслå идåя Э. Хантингтона 
рассмотрåтü различныå систåмы оêружаюùåй срåды и их влияниå на развитиå 
чåловåчåсêих историй и êулüтур была в духå врåмåни и научной êонúюнêтуры  
(8, с. 47). Íо он сдåлал это спåцифичнåå. Э. Хантингтон выдвинул тåорию о влия-
нии êлимата и адаптации ê нåму чåловåчåсêого обùåства. Данная тåория и понынå 
вызываåт нåоднозначную рåаêцию. По мнåнию соврåмåнных западных авторов, 
«нåсмотря на åго полåзныå научныå исслåдования, åго тåория о êлиматå... дала гåо-
графии плохоå имя, и Э. Хантингтон заøåл слиøêом далåêо» (9). Íасêолüêо далåêо  
Э. Хантингтон заøåл в примåнåнии своåй êонцåпции ê êочåвой дåйствитåлüности, 
мы и рассмотрим в данной статüå. 

Èзвåстный социалüный гåограф писал: «Âажностü êлимата и åго измåнåний в истории 
и других родствåнных науêах полностüю ниêогда нå отражаласü. Это имåнно êлимат 
вызываåт таêоå различиå мåжду эсêимосами и восточными индийцами; это êлимат, êо- 
торый нåотразимо исêуøаåт арабов бытü грабитåлями и êочåвниêами одноврåмåнно и 
позволяåт италüянцам лåгêо êулüтивироватü зåмлю» (9). Для доêазатåлüства своåй тåо- 
рии на примåрå азиатсêих народов Э. Хантингтон исêолåсил и проøåл пåøêом по сåвåру 
Èндии, Èрану, Âосточному и Западному Турêåстану, Ìонголии и Тибåту, затåм опублиêо-
вал êниги с интригуюùими названиями «Ãоры Турêåстана» (1905) и «Пулüс Цåнтралüной 
Азии» (1907). Отмåтим, что многиå западныå авторы выбирали для своих êниг громêиå 
и интригуюùиå названия, êоторыå сиюминутно заинтåрåсовывали читатåля, намåêая 
на приêлючåнчåсêо-научноå содåржаниå и гåроизм автора в труднодоступных мåстах.  
К примåру, êнига английсêого офицåра Ôрåнсиса Янгхазбэнда названа «Ñåрдцå êонти-
нåнта», у французсêого эêспåдитора Ãабриåла Áонвало – «×åрåз сåрдцå Азии», а у англий- 
сêой путåøåствåнницы Эллы Ñайêс – «×åрåз пустыни и оазисы Цåнтралüной Азии».

По мнåнию Э. Хантингтона, чåловåчåсêая история подчинåна гåографичåсêому 
фаêтору, а имåнно êлиматичåсêим измåнåниям, êоторыå происходят в рåзулüтатå сол-
нåчной аêтивности, то åстü пулüсации åå энåргии. Таê, лåдниêовый пåриод прåдставлял 
один из длитåлüных пåриодов солнåчной пулüсации, послå êоторого наступил холод и 
усилиласü влажностü, а это, в свою очåрåдü, вызвало миграцию чåловåчåсêих сообùåств 
в болåå тåплыå районы Зåмного øара. Другой пåриод, начавøийся в III в. до н. э., напро-
тив, хараêтåризовался замåтным потåплåниåм и засуøливостüю êлимата, что опятü-
таêи вызвало чåловåчåсêую мобилüностü и социалüно-эêономичåсêиå адаптационныå 
вариации. Èмåнно измåнåния êлимата в Цåнтралüной Азии за послåдниå двå тысячи 
лåт привåли ê возниêновåнию, устойчивости и нåвозможности измåнåния таêих эêо-
номичåсêих систåм, êаê номадизм в горной замêнутой оêружаюùåй срåдå и зåмлåдåлиå 
в оазисах и долинах.
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Э. Хантингтон приøåл ê выводу, что нå толüêо эêономичåсêая жизнü подвåржåна 
êлиматичåсêому воздåйствию, но и психологичåсêиå особåнности этноса, åго хараêтåр 
и привычêи формируются в силу влияния êлимата. Таê, народы засуøливых районов, 
являвøиåся болåå цивилизованными и могуùåствåнными в проøлом, сåгодня нахо- 
дятся в упадêå. Íåêогда слабыå и диêиå народы холодных и влажных поясов и зон 
сåгодня хараêтåризуются êаê силüныå и могуùåствåнныå. Таêиå страны, êаê Èталия, 
Ãрåция и Èспания, занимаюùиå тåрритории мåжду этими двумя районами, заняли 
промåжуточную позицию в цивилизационном ранжирå Э. Хантингтона. Они позади 
холодных стран с высоêой влажностüю, таêих êаê Швåция, Англия и Ãåрмания, но 
впåрåди засуøливых зåмåлü, таêих êаê Пåрсия, Аравия и Алжир (9).

Â значитåлüной стåпåни тåория Э. Хантингтона, обúясняюùая мåханизм адаптации 
чåловåчåсêих êулüтур ê различным êлиматичåсêим ниøам, совпадаåт с идåями и поло-
жåниями английсêого историêа, основатåля цивилизационного подхода в изучåнии 
чåловåчåсêой истории Арнолüда Тойнби, хотя английсêий историê поøåл далüøå своåго 
амåриêансêого учитåля, отражая тоталüноå господство природы в возниêновåнии, раз-
витии и упадêå чåловåчåсêой цивилизации (5). Èдåя Э. Хантингтона о том, что оêружаю-
ùая срåда, а точнåå, измåнåниå êлимата и åго устойчивостü во врåмåни ограничиваåт, а 
иногда и вовсå нå даåт развития êочåвой эêономиêå и êочåвым народам, в опрåдåлåнной 
стåпåни смыêаåтся с идååй соврåмåнного êазахсêого исслåдоватåля Í. Э. Ìасанова.  
Í. Э. Ìасанов считаåт, что главной струêтурной особåнностüю êочåвого способа про-
изводства являются биологичåсêиå срåдства, êоторыå в силу силüного эêологичåсêого 
прåссинга нå могут êачåствåнно измåнятüся, а, слåдоватåлüно, ограничиваåтся развитиå 
самой êочåвой эêономиêи (4, с. 222-224). Âозвраùаясü ê истории êыргызов, отмåтим, что 
åùå до своåго путåøåствия в рåгион, Э. Хантингтон ознаêомился с трудами êитайсêого 
монаха ×жан Цаня, английсêих исслåдоватåлåй Аурåля Ñтåйна и Ôрэнсиса Янгхазбэнда, 
работы êоторых стали для нåго надåжными пåрвоисточниêами. Таêжå нå исêлючåно, что 
åго познания о рåгионå пополнилисü и благодаря тому, что послå оêончания êоллåджа в 
1897 году, он прåподавал в миссионåрсêой øêолå в Харпутå, на востоêå Турции. Однаêо 
åму было нåобходимо глубжå изучитü отдåлüныå районы рåгиона, их топографичåсêиå, 
гидрографичåсêиå и, бåзусловно, êлиматичåсêиå особåнности. 

Каê было отмåчåно выøå, нåпосрåдствåнноå знаêомство с рåгионом произоøло с  
мая 1903 по июлü 1904 гг., êогда Э. Хантингтон находился в Турêåстанå в составå эêспåди-
ции Ð. Пампåлли. Â своåй êнигå «Пулüс Цåнтралüной Азии» êыргызам он посвятил пятую 
главу, названную им êаê «Кыргызсêиå номады и влияниå высоêих плосêогорий». Он на-
зывал êыргызов «магомåтансêими» и «турансêими» êыргызами. Âполнå возможно, что на  
Э. Хантингтона повлияла идåология джадидизма, позиция êоторого была силüна в 
Турции в XIX – началå XX вв., и êоторая прåслåдовала цåлü обúåдинåния турансêих 
народов, то åстü народов, имåюùих тюрêсêиå êорни, на основå мусулüмансêой рå-
лигии. Â этой главå, а затåм и в других главах, наблюдаåтся попытêа автора поêазатü 
взаимосвязü êлимата, горной оêружаюùåй срåды с êыргызсêим êочåвниêом, уровнåм 
åго эêономичåсêих, физичåсêих и мåнталüных способностåй. 

Э. Хантингтон побывал срåди êыргызсêих плåмåн, êочåвавøих на Èссыê-Кулå, 
Ñон-Колå, в Íарынå и Âосточном Турêåстанå. Он сравнивал их мåжду собой, а таêжå с 
плåмåнами и народами других рåгионов и тåрриторий, êоторыå ужå подвåрглисü åго 
наблюдåнию и анализу. Ìåтоды, êоторыå он исполüзовал, а имåнно: погружåниå в изу-
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чаåмую срåду, наблюдåниå за мåстными людüми и нåрåдêо участиå в их повсåднåвной 
жизни и трудовой праêтиêå, нå отличаются от соврåмåнных антропологичåсêих мåтодов 
и подходов (12, с. 5). Поисê для подтвåрждåния своåй тåории он начал с повåствования 
об оêружаюùåй горной срåдå: «Âозвраùаясü ê наøåму главному прåдмåту, пåрвая и самая 
важная гåографичåсêая особåнностü Тянü-Шанüсêого плато, êаê мы видим, – это памиры 
или равнины, богатыå травой. Они опрåдåляют хараêтåр животных, вêлючая и жизнü 
чåловåêа. Климат таê холодåн, и снåг лåжит таê долго, что животныå нå могут постоян-
но обитатü на плато в болüøом êоличåствå, åсли они нå зимуют êаê многочислåнныå 
сурêи, или нå мигрируют êаê птицы; и дажå птицам нåлåгêо найти пиùу из-за дåфицита 
насåêомых и сорняêов с болüøими сåмåнами. Âсå жå в тåчåниå лåтних мåсяцåв усло-
вия почти идåалüны для травоядных разновидностåй животных. ×åловåê можåт лåгêо 
повåрнутü этот фаêт в åго интåрåсах, åсли он привыêаåт ê постоянному движåнию. Â 
тåчåниå лåта богатыå травянистыå нагорüя способствуют увåличåнию вåса миллионов 
овåц и рогатого сêота, но пåрåд зимними снåгопадами нåобходимо отгонятü сêот вниз,  
ê сухим отêрытым равнинам, или ê заùиùåнным долинам, в любой из êоторых можно 
размåститü животных, в êоторых выбор бåдный, по сравнåнию с богатыми лåтними 
пастбиùами» (8, с. 109). Âåрно отмåчåнная Э. Хантингтоном спåцифиêа êочåвой эêо-
номиêи отражаåт сåзонностü миграции, правилüный выбор марøрутов, вåгåтационноå 
êачåство пастбиù и, в цåлом, соотносится с исслåдованиями: ×. Âалиханова, Í. Ãродåêова,  
А. Âолêонсêого и др. (3, с. 107). ×. Âалиханов хороøо был освåдомлåн об источниêах 
успåøного сêотовоства. «Зåмля, достаточная для проêормлåния цåлого города, нå будåт 
удовлåтворятü одного êиргизсêого (êазахсêого. – Ч. Т., Ð. Ð.) аула, ибо êаждый аул должåн 
имåтü особоå зимовüå – мåсто с зимними пастбиùами, особыå пастбиùа для вåсåнних, 
осåнних и лåтних пастбиù». È хотя ×. Âалиханов писал о êазахсêом сêотоводствå, но сêа-
занноå в извåстной стåпåни относится и ê êыргызсêому сêотоводчåсêому хозяйству. 

Â цåнтралüноазиатсêом рåгионå многовåêовая праêтиêа развåдåния сêота свидå-
тåлüствуåт о том, что наличиå обøирных пастбиù, их êачåство и удобство расположåния 
было и продолжаåт оставатüся важным фаêтором успåøного развития сêотоводства. Íа 
состояниå сêотоводства таêжå влияло врåмя вызрåвания различных трав на пастбиùå и 
особåнности солнцåстояния. Â жарêоå врåмя из-за отсутствия травы на равнинах и в прåд-
горüях увåличивалосü êоличåство насåêомых, и во избåжаниå эпизоотии, сêот отгоняли 
высоêо в горы, на алüпийсêиå луга и в горныå лоùины. Казахсêоå êочåвоå сообùåство 
праêтиêовало горизонталüный способ êочåвания, что таêжå, в свою очåрåдü, зависåло от 
множåства гåографичåсêих фаêторов: засуøливости почвы, рåдêой возобновляåмости 
травостоя, отдалåнности и труднодоступности источниêов воды, что åстåствåнным об-
разом приводило ê далüним êочåвым марøрутам. Ñогласно Э. Хантингтону у êыргызсêих 
плåмåн смåна êочåвоê происходила дважды в год. Однаêо извåстно, что у êыргызов 
праêтиêовался êруглогодичный циêл êочåвания, вêлючавøий чåтырåхразовую смåну 
пастбиù: вåсåнняя, лåтняя, осåнняя и зимняя. Â тåчåниå года сêот находился на подножном  
êорму, бåз заготовêи впроê. Эти хараêтåристиêи позволили соврåмåнным авторам сдåлатü 
вывод, что êыргызсêиå сêотоводы до второй половины XIX вåêа рационалüно исполüзова- 
ли пастбиùа, и нå испытывали особого нåдостатêа в пастбиùных угодüях, êромå зимних. 

Ñогласно эêологичåсêим êонцåпциям, êочåвоå эêстåнсивноå сêотоводство, в болü- 
øåй стåпåни зависимо от природы, что прåдполагало болåå рационалüноå исполüзова-
ниå природных рåсурсов. Каê полагают нåêоторыå исслåдоватåли: « Кочåвниêов можåт 
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бытü столüêо, сêолüêо можåт проêормитüся от суùåствуюùåго стада, а размåры стада 
ограничåны продуêтивностüю и размåрами пастбиù. Увåличåниå выøå нормы êаêого-
либо вида, потрåбляюùåго другой вид в эêосистåмå, вåдåт ê гибåли от голода потрåбитåля 
ранüøå, чåм будåт оêончатåлüно уничтожåн вид потрåбляåмый, послå этого равновåсиå 
восстанавливаåтся <…> сêот гибнåт, а за ним гибнåт, распадаåтся или порабоùаåтся êочå-
воå обùåство…, назрåваåт политиêо-эêономичåсêий êризис, êоторый можåт проявитüся 
во внåøнåй эêспансии, в отходå части насåлåния» (6). 

Каê нам прåдставляåтся, информация Э. Хантингтона отражаåт рåзулüтат аграрной 
политиêи Ðоссийсêой Èмпåрии в Цåнтралüной Азии в началå XX в., êогда пастбиùа 
êыргызов в долинных мåстностях эêспроприировалисü в полüзу пåрåсåлåнцåв из 
Ðоссии, и тåм самым соêраùалосü êоличåство и продолжитåлüностü êочåвоê у от-
дåлüных родов и плåмåн. Ñогласно Положåниям царсêого правитåлüства от 1867 и 
1891 гг. зåмли êочåвниêов были признаны государствåнной собствåнностüю, и за 
30 лåт êолонизации – с 1868 по 1883 гг. – в Ñåмирåчåнсêой области, êуда входила и 
тåрритория Ñåвåрного Кыргызстана, были созданы 36 руссêо-уêраинсêих посåлåний, 
с проживаниåм 2500 сåмåй. È хотя с 1896 по 1905 гг. Турêåстансêий êрай был офи-
циалüно заêрыт для пåрåсåлåния, тåм нå мåнåå, стихийная миграция пåрåсåлåнцåв из 
российсêой глубинêи нå прåêраùаласü, и таêим образом, ê 1906 г. в Турêåстансêом 
гåнåрал-губåрнаторствå насчитывалосü ужå 77 тысяч пåрåсåлåнцåв, болüøинство из 
êоторых обжило выøåназванную областü (9, с. 110). 

Íаблюдая пåрåêочåвêу êыргызов в районå рåêи Íарын, в êоторой Э. Хантингтон 
принимал нåпосрåдствåнноå участиå, он отмåчал имåнно тå дåтали, êоторыå уточ-
няли, либо подтвåрждали åго êлиматичåсêую тåорию. Он считал, что êыргызсêая 
сåмüя должна слåдоватü за мужчиной, т. ê. было нåбåзопасно оставлятü жåнùин и 
дåтåй в долинå. Однаêо нå мåры бåзопасности заставляли êыргызсêого мужчину, åго 
сåмüю, род и плåмя находитüся в движåнии и бытü мобилüными, а забота о сêотå и 
нåобходимостü åго выпаса на различных пастбиùах. По мнåнию Э. Хантингтона, всå 
мужчины, и богатый, и бåдный, должны пåрåмåùатüся одинаêово часто, и потому дажå 
самый богатый нå можåт имåтü очåнü болüøого или росêоøного жилüя (9, с. 110). Это 
свåдåниå амåриêансêого учåного таêжå вызываåт нåêотороå возражåниå, посêолüêу 
в пåрåêочåвêå усматриваласü социалüная и имуùåствåнная диффåрåнциация члåнов 
рода или плåмåни. Áолüøоå êоличåство сêота было сосрåдоточåно в руêах богатых и 
влиятåлüных сêотоводов, и от размåра стада и åго видового состава зависåли и частота 
и далüностü êочåвоê у êыргызов. Áåдныå сêотоводы из-за нåдостаточного êоличåства 
сêота нанималисü ê богатым сородичам и получали «саан», то åстü нåболüøоå êоли-
чåство сêота на проêорм сåмüи. Пåрåêочåвêа êыргызов в описании Э. Хантингтона 
выглядåла êаê болüøой бåспорядоê, а åго эпитåты «глупыå овцы», «нåуêлюжиå вåрблю-
ды», «хаос», отражают, прåждå всåго, åго внутрåннåå эмоционалüно-психологичåсêоå 
состояниå в момåнт путåøåствия. «Дåсятü или пятнадцатü êибитоê были рассåяны 
на равномåрном зåлåном сêлонå мåжду êрутыми сåрыми утåсами. Íа одной сторонå 
сотни глупых овåц столпилисü в цåнтрå стада; на другой – стада ржуùих, лягаюùих 
лоøадåй, жирных êобыл и игривых жåрåбят были размåùåны вмåстå с êрупнорогатым 
сêотом и вåрблюдами – нåуêлюжими двугорбыми животными, выглядяùими странно 
нåумåстными срåди высоêих гор, и смåøными в войлочных поêрытиях, наêрытых 
на них, чтобы дåржатü их в тåплå и сухими. Дåрåвня была в страøном бåспорядêå. 
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Ðазобранныå êибитêи лåжали на зåмлå вмåстå с домаøними вåùами, разбросанны-
ми воêруг них. Прåдстояло пåрåмåùåниå, и мужчины, и жåнùины, и дåти дåловито 
дåлали приготовлåния для этого. Ìåдлåнно двигаюùиåся и блåюùиå стада овåц были 
ужå отогнаны на рассвåтå, но осталüная частü животных развлåêала сåбя срåди руин 
палатоê, êоторыå нåобходимо было упаêоватü для пåрååзда» (9, с.114). 

Записи Э. Хантингтона таêжå позволяют рассмотрåтü видовой состав сêота êыргызов  
в началå XX вåêа, êоторый вêлючал овåц, лоøадåй, вåрблюдов и êрупный рогатый сêот. 
Åго информация дополняåтся свåдåниями других исслåдоватåлåй, особåнностü, êото-
рой усиливаåтся и гåндåрной особåнностüю. Åсли мужчины-путåøåствåнниêи лиøü 
пåрåчисляли разновидностü сêота и åго числåнностü, то жåнùины-путåøåствåнницы 
отражали дåтали и хараêтåристиêи, нåзамåчåнныå или пропуùåнныå мужсêим взором. 
К примåру, английсêий миссионåр Ãåнри Ëансдåл сухо писал, что «êара-êиргизы нå таê 
богаты, êаê êазахи Âåлиêой и Ìалой Орды. Очåнü мало срåди них тåх, êто владååт 2000 
лоøадüми или 3000 баранами. Íо они выраùивают быêов, исполüзуåмых для транспор-
тировêи в горах. Èх êоровы болüøиå, но дают мало молоêа, зато яêи, называåмыå кудос, 
дают очåнü много молоêа. Овцы принадлåжат ê êурдючной породå» (11, с. 318).

Íåсмотря на ограничåнностü исслåдования Э. Хантингтона с антропологичåсêой 
точêи зрåния, åго идåи составили достаточно оригиналüный вêлад и фаêтичåсêую 
базу для усилåния тåорåтичåсêого дисêурса в êонтåêстå êонцåпции «чåловåê–êулü-
тура–эêология». Íа примåрå амåриêансêого путåøåствåнниêа можно подчåрêнутü 
научную привлåêатåлüностü изучåния êочåвничåсêих сообùåств в рамêах ужå полу-
чивøåй развитиå таêой øироêой области êаê антропология оêружаюùåй срåды, или 
жå болåå узêого направлåния – êулüтурной эêологии. Â данной области цåнтралüным 
понятиåм выступаåт тåрмин «адаптация», êоторый обозначаåт способностü различ-
ных обùåств приспосабливатüся ê той или иной эêосистåмå. Ñогласно этой тåории 
социалüная организация êочåвых сообùåств, видовой состав сêота, тип мобилüности, 
жилиùа, матåриалüная êулüтура в цåлом, пиùа и, наêонåц, повåдåнчåсêиå установêи 
опрåдåляются оêружаюùåй срåдой. Другими словами, стоит рассматриватü êулüтуру 
êаê нåêий адаптивный мåханизм, рåзулüтат постоянного взаимодåйствия и взаимо-
влияния êулüтуры и чåловåêа.
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Перспективы развития совещательноé 
демократии в Кыргызстане

Âопрос о развитии дåмоêратии в таêих странах пåрåходного пåриода êаê Кыргыз-
стан вызываåт множåство вопросов. Это и вопросы о том, åстü ли смысл продолжатü 
придåрживатüся пåрåходной парадигмы, имåя в виду, что политичåсêиå систåмы в 
странах этого рåгиона, возможно, ужå устоялисü в своåм нынåøнåм видå, и о том, в 
чåм причины разницы в путях развития, при всåм том, что многиå отмåчают сход-
ныå политичåсêиå тåндåнции в постсовåтсêих рåспублиêах, и о том, êаêиå модåли 
дåмоêратичåсêого развития возможны и успåøны. Курс, взятый на построåниå дå-
моêратии бывøими совåтсêими рåспублиêами, оêазался извилист и достаточно 
сложåн. Примåр Кыргызстана, êаê одной из таêих стран, вåсüма поêазатåлåн, и нå 
толüêо в силу того, что он долгоå врåмя считался (и в êаêой-то стåпåни считаåтся) 
«островêом дåмоêратии». 

Кыргызстан, êаê и другиå вновü образованныå постсовåтсêиå государства, с начала 
90-х стрåмился избавитüся от êоммунистичåсêого проøлого, олицåтворявøåгося 
êомандной эêономиêой и управлåниåм под руêоводством одной партии, хотя стåпåнü 
рыночных прåобразований далåêо опåрåжала прогрåсс в рåформах по дåмоêратизации 
обùåства. Âнåдрåниå формалüных институтов дåмоêратии в видå выборов, раздåлåния 
вåтвåй власти, нåзависимых срåдств массовой информации и организаций граждан-
сêого обùåства сыграло значитåлüную ролü в формировании дåмоêратичåсêого образа 
страны на протяжåнии ряда лåт. 

Праêтиêа дåмоêратичåсêих прåобразований начала 90-х оставляла мало мåста для 
обсуждåния различных форм дåмоêратии, посêолüêу изначалüный аêцåнт дåлался на 
построåниå åå базовых институтов – таêих êаê раздåлåниå полномочий мåжду вåтвями 
власти, провåдåниå выборов, развитиå граждансêого обùåства и нåзависимых срåдств 
массовой информации. Íå вызывала сомнåний обùая парадигма пåрåмåн – это обåс-
пåчåниå доступа обùåства ê властным полномочиям. Â началå политичåсêих трансфор-
маций в «пåрåходных» странах наøло праêтичåсêоå воплоùåниå знамåнитоå изрåчåниå 
Авраама Ëинêолüна о том, что дåмоêратия – это «правлåниå народа, от имåни народа 
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